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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
НА ПРОГНОЗНЫЙ АНАЛИЗ

Е.И. ГУБИН, С.В. ВИНИЧУК

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,  
г. Томск

Ключевые слова и фразы: большие данные; размер данных; качество данных; прогнозный 
анализ; логистическая регрессия. 

Аннотация: Целью статьи является оценка влияния размеров исходных данных на качество 
прогнозных моделей классификации. 

Для этого в данной статье были исследованы и проанализированы существующие подходы 
для оценки влияния размера исходных данных на точность и предсказательную силу прогнозных 
моделей, использующих логистическую регрессию, и выявлены их недостатки, которые включают 
неполный анализ размера исходных данных на прогнозный результат, что в итоге приводит к по-
тере прогнозной точности модели и ее валидности. Предложенный подход позволяет более четко 
учесть размер исходных данных, обеспечивающих необходимую точность и валидность прогноз-
ной модели. 

В статье предложена методика оценки оптимального размера исходных данных и их влияние 
на точность прогнозных моделей классификации, использующих логистические регрессии.

В настоящее время наблюдается широкое 
использование в области информационных тех-
нологий больших данных для прогнозных мо-
делей. Наряду с предъявлением серьезных тре-
бований к качеству исходных данных, которые 
включают в себя контроль пропущенных зна-
чений, дублирующих строк, выбросы входных 
значений, ошибочные данные (описки), оценки 
входных атрибутов на мультиколлинеарность, 
важным аспектом, влияющим на качество и 
валидность прогнозных моделей, является раз-
мер исходной выборки. Априори понятно, что 
относительно небольшой объем (размер) ис-
ходных (исторических) данных, который мы 
называем «выборка», не может в полной мере 
отразить всю полноту информации изучаемого 
объекта (популяции). Поэтому для понимания 
оценки точности предсказательной модели важ-
но определить оптимальный размер «выборки», 
обеспечивающий достаточную точность и ва-
лидность используемой модели. В имеющейся 
литературе достаточно подробно представлены 
подходы к подготовке исходной «выборки» для 
дальнейшего предиктивного анализа на пред-
мет их «чистоты» [1–2], но они не отвечают на 

вопросы влияния размера исходных данных на 
степень их точности и предсказательной силы 
вне тренировочной и тестовой выборок, ис-
пользуемых при построении модели, что се-
рьезно предохраняет от переобучения прогноз-
ной модели. 

В настоящей работе авторы поставили цель 
оценить влияние оптимального размера ис-
ходной «выборки» на корректный предиктив-
ный анализ и тем самым устранить эти недо- 
статки.

Основные этапы работ

В качестве модельного примера исходной 
выборки был взят датасет, включающий 3 000 
строк и 24 входных переменных разного фор-
мата, в том числе целевую переменную. После 
подготовки датасета по методике, изложенной 
в работах [1–2], мы получили подготовлен-
ную «выборку», которую использовали в сво-
их численных расчетах. Целевая функция име-
ла бинарный формат. Для решения прогнозной 
модели классификации была использована ло-
гистическая регрессия, где для оценки качества 
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модели использовалась ROC-статистика. Исход-
ный датасет («выборка») случайным образом 
разбивался на тренировочную и тестовую вы-
борки в соотношении 70:30, включая целевую 
переменную. В дальнейшем мы создали четы-
ре подвыборки размером 2 000, 1 000, 500 и 250 
строк с теми же входными параметрами, стати-
стически подобными исходному датасету, дваж-
ды используя случайный r.s (random state). 

Результаты проведенного анализа

В ходе численного эксперимента получены 

результаты влияния исходных размеров подвы-
борок и параметра r.s на качество прогнозной 
модели. Результаты проведенного исследования 
показаны в табл. 1.

Как видно из данных таблицы, прогнозная 
точность исходной выборки (3 000 строк) в со-
ответствии с ROC-статистикой для тренировоч-
ных и тестовой выборок близка и составляет 
69 % и 67 % соответственно. С уменьшением 
размера подвыборок различие в тестовой и тре-
нировочной ROC-статистике возрастает и до-
стигает более 20 %. Особенно значимое разли-
чие наблюдается для подвыборок в 1 000 строк 

Рис. 1. ROC-статистика для исходной выборки в 3 000 строк 
для тестовой и тренировочной выборок

Таблица 1. Влияние размеров исходных данных на предиктивный анализ

3 000 строк 
(исх.) Точность/r.s = 13 Различие Точность/r.s = 30 Различие 

2 000 строк Test=64%/ Train=69% 5 Test=69%/ Train=66% 3

1 000 строк  Test=63%/ Train= 69% 6 Test=68%/ Train=70% 2

500 строк Test=68%/ Train=72% 4 Test=68%/ Train=74% 6

250 строк Test=72%/ Train= 66% 6 Test=59%/ Train=72% 13

Рис. 2. ROC-статистика для выборки в 250 строк 
для тестовой и тренировочной выборок (r.s = 30)
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и менее и r.s = 30. Еще одно важное замечание: 
влияние параметра r.s на прогнозную точность 
для подвыборок меньше 1 000, что говорит о не-
однородности этих датасетов.

На рис. 1 графически представлена ROC-
статистика исходного датасета для тестовой и 
тренировочной выборок. Хорошо видно, что 
кривые достаточно гладкие, что не наблюдается 
на рис. 2 для подвыборки при 250 строках. Это 
говорит о существенной неоднородности и сла-
бой предиктивной способности данной подвы-
борки. 

Заключение

В результате проведенного численного экс-
перимента были сделаны следующие выводы 
о влиянии размера исходной выборки на пре-
диктивную способность прогнозной модели на 

основе логистической регрессии.
Во-первых, если различие между трени-

ровочной и тестовой выборками более 5 %, 
во-вторых, если ROC-статистика имеет неглад-
кую кривую классификации для тренировоч-
ной и тестовой подвыборок, в-третьих, если r.s 
(random state) более чем на 10 % изменяет про-
гнозную точность модели, то данный датасет 
(подвыборка) недостаточен с точки зрения ин-
формации или он неоднороден, что требует уве-
личения информационной составляющей (раз-
мера) датасета.

В этом случае мы можем говорить о суще-
ственной неоднородности и слабой предиктив-
ной способности данной подвыборки, и соот-
ветствующая предиктивная модель становится 
переобученной и ее предсказательная сила не 
велика и не может быть корректно использова-
на на практике.
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Ключевые слова и фразы: аппаратно-программный комплекс; модель; производительность; те-
ория массового обслуживания. 

Аннотация: Так как в настоящее время цифровизации невозможна работа организаций во 
всех областях жизнедеятельности без качественного программного обеспечения, очень важна по-
становка задачи оптимизации структуры многопроцессорных вычислительных комплексов. Не-
обходимо исследовать параметры данной задачи, которые оказывают большое влияние на выбор 
методов оптимизации; проанализировать аппаратно-программный комплекс (АПК), который со-
стоит из N типов процессоров. Гипотеза исследования: в рассматриваемую модель продуктивно-
сти входят такие дополнительные состояния, в которых некоторые процессоры и соединяющие их 
шины являются неисправными, а также переходы между состояниями, соответствующими выхо-
дам шин и процессоров из строя, и восстановление их работоспособности. Метод создания моде-
ли продуктивности АПК как системы массового обслуживания позволяет находить такие структу-
ры, которые обладают аппаратной избыточностью (по сравнению с минимальной конфигурацией), 
но за счет этого имеют большую вероятность пребывания в состояниях, обеспечивающих произ-
водительность, необходимую для достижения целей функционирования проектируемой системы. 
Результат исследования: построенные модели позволяют перейти к формализации задачи выбо-
ра оптимальных вариантов архитектуры многопроцессорных аппаратно-программных комплексов 
систем управления реального времени.

Аппаратно-программные комплексы (АПК) 
используются и для современных систем управ-
ления, так как их производительность является 
необходимым условием: управляющее влия-
ние должно быть осуществлено не более чем 
за требуемое время [1; 6]. Увеличение скоро-
сти выполнения заданий вычислительной тех-
ники традиционно происходило двумя путями: 
повышением тактовой частоты процессоров 
и созданием многопроцессорных систем. На 
данный момент потенциал роста тактовой ча-
стоты исчерпан, что определено физическими 
ограничениями [4]. Это означает, что системы 
управления обязательно будут создаваться на 
основе многопроцессорных вычислительных 

систем. Для того чтобы найти скорость работы 
различных вариантов архитектуры без экспе-
риментирования, которое может потребовать 
существенных затрат и занять длительное вре-
мя, необходимы качественные модели произ-
водительности многопроцессорных аппаратно-
программных комплексов. Те модели, которые 
имеются в настоящее время [10; 15], не учиты-
вают того, что аппаратное обеспечение может 
отказывать и восстанавливаться. А уменьше-
ние производительности из-за выхода одного 
или нескольких процессоров из строя может 
привести к невыполнимости выработки управ-
ляющего воздействия за требуемое время, что 
для управляющих систем является непозволи-
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тельным.

Модель продуктивности  
и постановка задачи оптимизации

В рассматриваемую модель продуктивно-
сти входят такие дополнительные состояния, в 
которых некоторые процессоры и соединяющие 
их шины являются неисправными, а также пе-
реходы между состояниями, соответствующими 
выходам шин и процессоров из строя, и восста-
новление их работоспособности. Вычислитель-
ная система рассматривается как система мас-
сового обслуживания (СМО). Проанализируем 
аппаратно-программный комплекс, который со-
стоит из N типов процессоров. Процессор опре-
деленного типа содержит Mi (i = 1, 2, …, N) 
процессоров. Одна команда в среднем выпол-
няется за время T0i. Оперативная память соеди-
няется с процессорами с помощью N1 шин. τi – 
это время обслуживания запроса от процессора 
i-го типа. Считается, что при оценке производи-
тельности вычислительной системы интервал 
времени между двумя любыми соседними за-
явками подчиняется закону распределения Пу-
ассона с параметром νi. Также законом распре-
деления Пуассона с параметром λi описывается 
суммарный поток отказов от процессоров всех 
типов и шин интерфейса. Интервал времени 
между двумя смежными обслуживаниями под-
чиняется экспоненциальному закону распреде-
ления с параметром μi, а время восстановления 
шин и процессоров i-го типа – экспоненциаль-
ному закону с параметром ξi.

Пусть 
1 2 1 2N N

k,l
n,m ,m ,...,m , j , j ,..., ja  – это состоя-

ния, в которых может находиться исследуемая 
система. При этом ( )1N n−  – число исправных 
шин интерфейса, которые участвуют в вычис-
лительном процессе, а n – число неисправных 
шин интерфейса, которые в данный момент 
восстанавливаются. Количество участвующих 
в вычислительном процессе и исправных про-
цессоров первого типа – ( )1 1 ,M m−  а m1 про-
цессоров неисправны и восстанавливаются, 
( )2 2M m−  процессоров второго типа исправ-
ны и участвуют в вычислительном процес-
се, а m2 неисправны и восстанавливаются,…, 
( )N NM m−  процессоров N-го типа исправны 
и участвуют в вычислительном процессе, а mN 
неисправны и восстанавливаются. В системе 
находятся i1 запросов от процессоров перво-
го типа, j2 запросов от процессоров второго 
типа,…, jN запросов от процессоров N-го типа, 

k шин занято обслуживанием, а l запросов на-
ходятся в очередях на обслуживание.

Опишем уравнениями вероятностей все 
состояния, в которых может быть изучаемый 
аппаратно-программный комплекс, системой 
линейных дифференциальных уравнений. 
Определим систему уравнений Колмогорова –
Чепмена, применяя общие правила для систем 
массового обслуживания [7]. В полученной си-
стеме производные назначаем равными нулю, 
тогда имеем систему для вероятностей состоя-
ний в стационарном режиме линейных алгебра-
ических уравнений. Решая данную систему од-
ним из численных подходов линейной алгебры, 
получим значения вероятностей разных состоя-
ний, используемые для определения любых ха-
рактеристик производительности анализируе-
мой системы [5].

Для того чтобы отказы элементов про-
граммных продуктов можно было понимать 
статистически независимыми, подобно отказам 
различных экземпляров аппаратуры, эти эле-
менты должны быть определены независимо 
[13]. Такой подход к созданию программного 
обеспечения, являющийся крайне важным, на-
зывается мультиверсионным программирова-
нием (N-version programming) [11]. Тогда по-
нятно, что производительность программного 
обеспечения, разработанного с использованием 
данного метода, повышается с увеличением ко-
личества различных версий и повышением про-
изводительности среды их исполнения [12].

Очевидно, что за счет увеличения количе-
ства дублирующих компонентов аппаратного и 
программного обеспечения производительность 
системы может быть доведена до любого за-
данного уровня [2]. Однако такие системы мо-
гут оказаться слишком дорогими в разработке и 
(или) эксплуатации. Поэтому модели произво-
дительности должны быть дополнены моделя-
ми стоимости. Стоимость создания аппаратного 
обеспечения сводится к суммированию стоимо-
сти компонентов.

Построенные модели позволяют перейти к 
формализации задачи выбора оптимальных ва-
риантов архитектуры многопроцессорных аппа-
ратно-программных комплексов систем управ-
ления реального времени. При этом очевидны 
две группы критериев:

– критерии продуктивности, которые 
должны быть максимизированы (вероятность 
нахождения в состоянии, в котором производи-
тельность достаточна для выработки управляю-
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щего воздействия и т.п.);
– критерии цен, которые должны быть 

сведены к минимуму (цена системы, цена раз-
работки системы, цена эксплуатации, цена ре-
монта и т.д.).

При этом ограничения по энергопотребле-
нию, скорости и так далее налагаются на пере-
менные данной задачи. Для ее упрощения кри-
терии цены можно перевести в ограничения, 
так как для всех ценовых характеристик си-
стемы имеются верхние границы, заданные за-
казчиком системы управления. Выделив среди 
критериев производительности ведущий, полу-
чим задачу однокритериальной условной опти-
мизации с набором существенных ограничений, 
в которые перейдут остальные критерии. Кроме 
того, будет иметься набор естественных огра-
ничений (например, количество компонентов 
аппаратного обеспечения является целочислен-
ным и положительным).

Дано максимальное количество типов про-
цессоров N и версий программного обеспече-
ния K, максимально и минимально возможное 
количество процессоров каждого типа и шин 
(для процессоров – im+  и im−  соответственно, 
i = 1, 2, … N, а для шин – n+ и n–). mi – коли-
чество процессоров i-го типа, включаемых в 
структуру аппаратно-программного комплекса 
(i = 1, 2, … N), n – количество шин, а k – ко-
личество версий программного обеспечения. 
Переменные этой оптимизационной задачи 
(k, m, n) являются целочисленными, т.е. мы 
имеем задачу дискретной оптимизации.

Приведем формальную запись поставлен-
ной задачи оптимизации структуры аппаратно-
программного комплекса с мультиверсионным 
программным обеспечением для систем управ-
ления реального времени:

( )0 1 2, , ..., , , max,NR m m m n k →  

при условиях:

( ) 0
1 2, , ..., , , , 1, ..., ,l N l RR m m m n k R l L≥ =  

( ) 0
1 2, , ..., , , , 1, ..., ,l N l CC m m m n k C l L≥ =  

, 1, 2, ..., ,i i im m m i N− +≤ ≤ =  
, 1 .n n n k K− +≤ ≤ ≤ ≤  

В данной задаче приняты следующие обо-
значения: R0 – ведущий критерий оценки про-
изводительности; Rl, l = 1,…, LR, – второсте-

пенные критерии оценки производительности; 
Cl, l = 1,…, LC – критерии оценки стоимости; 

0 0,l lR C  – предельные допустимые уровни кри-
териев, переведенных в ограничения.

При проектировании оптимальной структу-
ры АПК нельзя ориентироваться на максималь-
ное быстродействие спецпроцессоров, а надо 
выбирать ее так, чтобы обеспечить максималь-
ную производительность комплекса в целом. 
Для формальной постановки задачи это означа-
ет, что величины среднего времени выполнения 
одной команды T0i процессорами i-го типа не 
могут быть постоянными, а должны также быть 
включены в число переменных оптимизации. 
Более того, параметры системы νi и μi стано-
вятся функциями от T0i, то есть νi = νi(T0i), μi = 
μi(T0i). Это приводит к значительному усложне-
нию оптимизационной задачи, превращая ее в 
двухуровневую иерархическую задачу:

( ) ( )(
( ))

* *
0 01 0 0 01 0 0

*
01 0 0

, , , , , , , ,

, , , ,

i N l i N

l i N

R T T T R T T T

C T T T extr→

 

  

где *
0 ,R  *

lR  и *
lC  – решение задачи опти-

мизации.
Задача оптимизации производительности 

многопроцессорного аппаратно-программного 
комплекса является многокритериальной. Рас-
смотрим, какими особенностями, влияющи-
ми на выбор методов оптимизации, обладают 
целевые функции. Пространство возможных 
решений является дискретным, так как конфи-
гурация аппаратно-программного комплекса 
определяется количеством процессоров различ-
ных типов и шин оперативной памяти, которые 
могут быть только целыми числами. При этом 
мощность пространства поиска быстро растет 
с увеличением количества типов процессоров. 
Если приблизительно оценить мощность про-
странства оптимизации, то получим общее чис-
ло возможных конфигураций более 1,5 ∙ 1020. 
При этом существенные ограничения не будут 
значительно сокращать количество поисковых 
точек.

Традиционные методы оптимизации не мо-
гут быть использованы для решения подобных 
задач. Градиентные методы неприменимы из-
за дискретности переменных; полный перебор 
всех возможных вариантов невозможно выпол-
нить за разумное время из-за слишком большо-
го размера пространства поиска, а априорная 
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информация о свойствах целевых функций, по-
зволяющих сократить перебор (например, вы-
пуклость), отсутствует. При решении подобных 
задач оптимизации хорошо зарекомендовали 
себя эволюционные алгоритмы оптимизации: 
алгоритм генетического программирования [9], 
генетический алгоритм [3], вероятностный ге-
нетический алгоритм [14], асимптотический 
вероятностный генетический алгоритм [8]. По-
этому исследование эффективности эволюци-
онных алгоритмов при оптимизации структуры 
аппаратно-программных комплексов систем 
управления реального времени может быть ука-
зано в качестве возможного направления даль-
нейших исследований.

Заключение 

Предложенный в данной статье подход 
позволяет находить конфигурации многопро-
цессорного вычислительного комплекса, обла-
дающие аппаратной избыточностью (по срав-
нению с минимальной конфигурацией), но за 
счет этого имеющие большую вероятность на-
хождения в состояниях, обеспечивающих про-
изводительность, достаточную для достижения 
целей функционирования проектируемой систе-
мы управления реального времени. Это может 
быть использовано для уменьшения затрат на 
создание и эксплуатацию проектируемой сис- 
темы.
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Аннотация: Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как ветряные и солнечные 
электростанции, быстро заменяют традиционные источники электроэнергии, например, нефть, 
природный газ или уголь. Большинство ВИЭ подключаются к сети с помощью устройств силовой 
электроники – инверторов. В результате электростанции на основе ВИЭ не обеспечивают инерци-
онного отклика при возмущениях во внешней сети. Это снижает общую инерционность энергоси-
стемы и утяжеляет аварийные режимы. Одним из решений данной проблемы является примене-
ние системы виртуальной инерции. На данный момент существуют исследовательские группы и 
лаборатории, занимающиеся данной тематикой. Целью настоящей статьи является анализ и опре-
деление состава оборудования лаборатории для физического моделирования работы систем вирту-
альной инерции, разработанных нашей исследовательской группой.

В последние годы установленная мощность 
генерирующих установок на основе возобнов-
ляемых источников энергии в энергосистемах 
увеличилась в несколько раз [1]. Электростан-
ции, работающие на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), не оказывают си-
стемные услуги, такие как регулирование ча-
стоты и активной мощности, напряжения и 
реактивной мощности, поддержание необхо-
димого уровня резервов генерирующих мощ-
ностей, противоаварийное управление, так как 
обычно инверторы работают в режиме отсле-
живания точки максимальной мощности и не 
реагируют на возмущения в сети. Для обеспе-
чения инерционного отклика и участия элек-
тростанций на основе ВИЭ в регулировании 
частоты и напряжения в системе может быть 
использована концепция систем виртуальной 
инерции (СВИ) [2].

На данный момент коллективом авторов 
данной статьи были успешно разработаны раз-
личные топологии СВИ, такие как виртуальный 
синхронный генератор (ВСГ) и синхронвер-
тер [3]. Данные разработки требуют экспери-
ментальной проверки на физических моделях. 

Целью статьи является определение состава и 
параметров тестового полигона разработанных 
топологий СВИ с помощью анализа публика-
ций результатов экспериментальной верифика-
ции СВИ других исследовательских групп.

Первой экспериментальной проверкой кон-
цепции виртуальной инерции является работа 
[4]. В статье проверяется концепция ВСГ – одна 
из топологий СВИ. Идея ВСГ доказала свою 
осуществимость в ходе моделирования, и ее 
предстояло испытать в промышленном при-
менении. Проверка работоспособности ВСГ 
проводилась на объектах распределенной ге-
нерации. Для этого были выбраны два места: 
Бронсберген в Нидерландах и участок Кейя в 
Румынии.

Бронсберген – это парк отдыха, насчиты-
вающий 208 домов, из которых 148 имеют на 
крышах фотоэлектрические панели мощно-
стью более 3 кВт каждая, суммарной мощно-
стью 466 кВт. Вся система питается от транс-
форматора 20/0,4 кВ мощностью 400 кВА с 
четырьмя фидерами. Пиковая нагрузка энерго-
объединения составляет 150 кВт. Два инверто-
ра мощностью 200 кВт, каждый с питанием от 
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свинцово-кислотных аккумуляторов суммарной 
мощностью 375 кВт, подключены к системе. В 
10 домах поселка установлены 10 ВСГ по 5 кВт 
каждый; номинальное переменное напряже-
ние – 400 В, номинальное напряжение стороны 
постоянного тока – 48–60 В; для управления ис-
пользуется канал связи по Ethernet.

Кейя – горный курорт, расположенный при-
мерно в 140 км к северу от Бухареста, доступ-
ный для перевозки экспериментального обору-
дования. Система низкого напряжения питается 
от трансформатора 20/0,4 кВ с пятью фидерами. 
Нагрузка в основном коммунально-бытовая. 
Один ВСГ мощностью 100 кВт подключен к ре-
зервному фидеру на стороне низкого напряже-
ния подстанции. В качестве источника постоян-
ного тока используется дизельный генератор с 
выпрямителем напряжения. Для кратковремен-
ного хранения энергии применяется система 
накопления электроэнергии (СНЭЭ) на основе 
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

На тестовых полигонах были проведены 
следующие опыты: регулирование частоты с 
помощью ВСГ, регулирование напряжения на 
шинах 0,4 кВ во время возмущений, перевод 
сети на изолированную работу, ресинхрони-
зация с внешней сетью, оптимизация работы 
СНЭЭ.

Первые результаты испытаний показали 
многообещающие результаты, где ВСГ реаги-
рует на изменения частоты изменением выдачи 
активной мощности, а изменение уровня напря-
жения компенсируется выработкой реактивной 
мощности.

Другим примером опытных испытаний 

СВИ является работа [5]. В данной статье син-
тезируется СВИ и экспериментально проверя-
ется ее возможность уменьшать отклонения ча-
стоты в изолированной сети, в составе которой 
имеется солнечная электростанция.

В первую очередь, СВИ моделируется 
и настраивается в программном комплексе 
MATLAB/Simulink. Затем СВИ моделируется на 
физическом оборудовании. Экспериментальный 
стенд состоит из инвертора номинальной мощ-
ностью 1 кВт с возможностью кратковременной 
(до 5 секунд) трехкратной перегрузки, генера-
тора Kohler 15REYG номинальной мощностью 
13 кВт, переменной резистивной трехфазной 
нагрузкой номинальной мощностью 9 кВт и 
микроконтроллера TI DSP TMS320f28035. Для 
измерения токов и напряжений на выходе ин-
вертора использовались встроенные в микро-
контроллер аналого-цифровые преобразователи.

Экспериментальные результаты подтверди-
ли, что максимальные значения отклонения ча-
стоты системы могут быть снижены с помощью 
СВИ. Таким образом, СВИ позволяет увеличить 
максимальную долю ВИЭ в малых изолирован-
ных сетях при сохранении требуемого уровня 
условий устойчивости.

Работа [6] является самым масштабным 
экспериментом по мощности применяемых ин-
верторов и генератора. Так же, как в статье [5], 
авторы сначала создают математическую мо-
дель СВИ, а затем проверяют влияние СВИ на 
снижение отклонений напряжения и частоты в 
тестовой системе.

Для экспериментальной верификации СВИ 
использовался дизельный генератор номиналь-

Рис. 1. Схема проведения физического моделирования СВИ
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ной мощностью 440 кВт, 2 инвертора мощно-
стью по 100 кВт каждый, микроконтроллер TI 
DSP TMS320LF28335; в качестве СНЭЭ – лабо-
раторные источники постоянного тока. Способ-
ность СВИ быстро изменять свою активную и 
реактивную мощность позволила снизить от-
клонения напряжения и частоты в тестовой си-
стеме.

В результате анализа опыта физического 
моделирования СВИ с учетом доступного на-
шей исследовательской группе оборудования 
была выбрана конфигурация тестовой схемы, 
указанная на рис. 1.

Тестовая схема состоит из трехфазного 
инвертора номинальной мощностью 100 Вт с 
возможностью кратковременной трехкратной 
перегрузки, номинальным напряжением посто-
янного тока 30 В, номинальным напряжением 
переменного тока 12 В, трех трансформаторов 
ОСМ1-0,1/400/12, синхронного генератора но-
минальной мощностью 100 Вт, нагрузок 1 и 2 

мощностью по 100 Вт каждая; нагрузка 1 явля-
ется переменной.

В рамках исследования планируется про-
вести несколько опытов для изучения влияния 
СВИ на условия устойчивости изолированной 
энергосистемы. В системе всегда подключена 
нагрузка 2; нагрузка 1 переменной величины 
подключается к сети в некоторый момент вре-
мени. Критерием эффективности работы СВИ 
будем считать величину провала частоты и ско-
рость снижения частоты в зависимости от вели-
чины нагрузки 1; данные величины использу-
ются в исследованиях [4–6].

В настоящей работе проведен обзор и ана-
лиз опыта физического моделирования СВИ. 
Определены: схема подключения оборудова-
ния, его состав и параметры для проверки раз-
работанных нашей исследовательской группой 
топологий СВИ. Ожидается, что применение 
СВИ позволит снизить величину отклонений 
частоты и напряжения в исследуемой системе.
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Аннотация: Целью работы является исследование функций имитации сигналов в мнемосхе-
мах систем управления установками дозирования. Мнемосхемы как графические представления 
системы обеспечивают операторам простой и интуитивный интерфейс для мониторинга и управ-
ления процессами дозирования; функции имитации сигналов придают им ключевое значение. 
Задача работы – техническая реализация мнемосхем с функцией имитации сигналов средствами 
среды разработки CoDeSys v3.5. В конечном итоге подчеркивается, что мнемосхемы с функцией 
имитации сигналов способствуют более надежной и эффективной работе систем дозирования, 
обеспечивая операторам инструменты для мониторинга, обучения и диагностики процессов.

В современном мире автоматизации и тех-
нологического развития системы контроля и 
управления играют ключевую роль в обеспе-
чении эффективной работы различных произ-
водственных процессов. Это особенно важно в 
области экологической технологии, где блоки 
биологической очистки выполняют решающую 
роль в обработке сточных вод и создании эколо-
гически чистых условий. 

Для более эффективной работы в составе 
биологической очистки предусмотрены узлы 
дозирования различных реагентов; алгоритм 
работы одного из них показан на рис. 1.

В режиме «Дозирование» система проверя-
ет наличие достаточного количества реагента в 
расходной емкости, затем выбирается насос с 
наименьшим временем наработки и запускает-
ся для дозирования реагента пропорционально 
расходу. При низком уровне реагента или бло-
кировке насоса система оповещает оператора. 
При возникновении аварийных ситуаций или 
выключении обоих насосов система переходит 
в режим «Ожидание».

Системы визуализации, используемые в 

блоке биологической очистки, представляют 
информацию в наглядной форме. Мнемосхемы 
включают в себя графическое представление 
режимов работы, датчиков, оборудования и па-
раметров, а также их динамическое обновление 
в режиме реального времени. В разрабатывае-
мой мнемосхеме операторы могут имитировать 
предаварийные и аварийные сигналы, что по-
зволяет наблюдать за изменениями системы и 
сформировать более эффективный и интуитив-
ный процесс работы с визуализацией.

Имитация сигналов является важным 
аспектом мнемосхем в системах дозирования. 
Это позволяет операторам проводить виртуаль-
ное тестирование и анализировать, как система 
реагирует на различные входные данные, без 
необходимости физической реализации.

Для разработки мнемосхемы была выбра-
на среда разработки с функциями визуализации 
CoDeSys v3.5. Для создания визуализации си-
стемы контроля и управления в установке дози-
рования блока биологической очистки необхо-
димо разработать программу для контроллера, 
которая будет обрабатывать сигналы от датчи-
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Рис. 1. Алгоритм работы установки дозирования

ков и управлять исполнительными механизма-
ми. Затем эту программу можно интегрировать 
с мнемосхемами и другими элементами визуа-
лизации, созданными в CoDeSys v3.5.

На рис. 2 представлен пример части про-
граммы мнемосхемы с функцией имитации сиг-
налов, разработанной с использованием функ-
циональных блоков на языке FBD.

Для отображения аварийных сигналов (тре-
вог) и предоставления доступа к истории их 
срабатывания применяется графический эле-
мент, называемый «Таблица тревог» (рис. 3).

Общий вид визуализации системы контроля 
и управления с функциями имитации сигналов 
установки дозирования представлен на рис. 4.

Таким образом, имитация сигналов на мне-
мосхеме – это специфическая функция, позво-
ляющая операторам виртуально устанавливать 
параметры расхода, создавать предаварийные и 
аварийные ситуации и наблюдать за их влияни-
ем на процесс. Операторы могут использовать 
имитацию для обучения и тренировки. Они 
могут экспериментировать с различными на-
стройками, наблюдать за реакцией системы без 
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Рис. 2. Реализация алгоритма работы установки дозирования

Рис. 3. Внешний вид таблицы тревог

Рис. 4. Главное окно визуализации системы контроля и управления установки дозирования

Лампочки имитации сигналов Закрытие клапанов

Управление насосами
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фактического воздействия на процесс. Помимо 
этого, используя имитацию, операторы могут 

быстро определить источник возникновения 
аварий. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ 
ПОИСКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА

А.П. НЕВЕЧЕРЯ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 
г. Краснодар

Ключевые слова и фразы: балансовая математическая модель; динамика трудовых ресурсов; 
рынок труда; численный алгоритм.

Аннотация: Развитие подхода к поиску решения задачи сегментирования показателей рын-
ка труда направлено на увеличение качества анализа и прогноза динамики отраслевого рынка. В 
статье рассматривается модифицированный алгоритм решения данной задачи, основанный на ма-
тематической модели межотраслевой мобильности трудовых ресурсов: предполагается, что учет 
особенностей области допустимых решений, заданной неравенствами математической модели, по-
зволит добиться большей скорости вычислений. Построение алгоритма осуществлено на основе 
методов градиентной оптимизации. Показано, что вычислительная сложность разработанного ал-
горитма ниже, чем у алгоритмов градиентного спуска с адаптивным выбором шага.

Введение

Сегментирование показателей рынка труда на показатели межотраслевой мобильности тру-
довых ресурсов позволяет решать задачи прогнозирования и анализа динамики рынка труда [1]. 
Алгоритм решения задачи сегментирования связан с большой вычислительной сложностью [2], в 
связи с чем далее предлагается оптимизирующая модификация данного алгоритма.

Математическая модель межотраслевой мобильности трудовых ресурсов

Рассмотрим возможные состояния работника к концу года t: ( ) ( )1
iS t  – вовлечен в трудо-

вую деятельность в отрасли i; ( ) ( )2
iS t  – безработный, отрасль i – последнее место занятости; 

1, ,i n=  n – количество отраслей; ( ) ( )0
2S t  – безработный с момента появления на данном рынке; 

( ) ( )1
1

nS t+  – покинул рынок труда. Введем в рассмотрение показатели рынка труда: ( ) ( )ji
jN t  – объ-

ем трудовых ресурсов, имеющих состояние ( ) ( ) ,ji
jS t  j = 1, 2, 1 1, ,i n=  2 0, .i n=

Для показателей рынка труда справедливы равенства [1–4]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0 0 0,
2 2,1 2 2 2,1

1
1 11

ni j i ii j

j
N N t P t N t N t Pt N t t

=

 + ∆ + ++ 
+ = ∑

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , 1 ,
1 1 1,2 11,1 1,1 1

1
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1
,

n nj j i i i i i n i i j

j j
j i j i
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),2 2

1, ,
1 1 2 2 2,1

1
, 1, ,1

ni i i i ii

j

i jN t P t NN t N t P tt i n
+

=
+ = − =+ ∑

 
(3)

где ( ) ( )2,1, ,
,1 ,j jii

jP t  ( ) ( )1,1 1,1
1,2

,
,

i i
P t  1, 2,j =  1, 2 , ,ji j n= −  2, 1, 2ji n j= + −  ( )1,1 2,1i i≠  – интенсивности 

переходов из ( ) ( )1
1

1i
jS t −  в ( ) ( )2

2

i
jS t , совокупность этих величин является показателем межотрас-

левых перемещений трудовых ресурсов; ( ) ( )0
2N t∆  – приток трудовых ресурсов на рынок труда в 

течение года t + 1.
Введем переменные: ( ) ( ),

1,1
iiP t  – интенсивность ( ) ( ) ( ) ( )1 11 ,i iS t S t− →  1, ;i n=  ( ) ( ),

2,2
iiP t  – интен-

сивность ( ) ( ) ( ) ( )2 21 ,i iS t S t− →  0, .i n=  Тогда:

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

, , ,

1 1
1 2 , , 1, 2,1, 1,

n nk k k k kk

k
j

k
P t P t t k j nP j

= =
+ = = − ==∑ ∑

 
(4)

( ) ( ) ( ) ( )1, 1,1 1,, 12
1, 2,,1 1

, ,
,20, 0 .2 , ,, 1,, 2, 1 2jji i ii

j jjP nt P t j i j n i j= −≥ +≥ −= =
 

(5)

Отношения (1)–(5) образуют балансовую математическую модель.
Математическая модель (1)–(5) имеет следующий векторный вид:

( ) ( ) ( ) ( ), 0.N t A t P t P t= ≥  (6)

Здесь ( ) ( ) ( ) ( ) ( )


1 0
1 1 2 2

2 1

, , , , , ,1, ,1 ,n n

n

N t
Τ

+

 
= ∆ ∆ ∆ ∆  
 

    ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 ,i i i
j j jN t N t∆ = + −  j = 1,2, 1, ,i n=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0
2 2 2 21 ;N t N t N t∆ = + − − ∆  ( )P t  – вектор интенсивностей; ( )A t  – матрица, определя-

ется видом ( )N t  и ( ) .P t
Задача (6) (задача сегментирования показателей рынка труда) – поиск вектора ( )P t  по извест-

ным ( )N t  и ( )A t  – поставлена некорректно, приближенное решение этой задачи можно полу-
чить, используя метод регуляризации Тихонова [1; 6]. В этом случае постановка (6) меняется на

( ) ( )2, 2, , arg min ,
mp m

P
F P N A P P P F P

+

α α α
∈

= − ⋅ + α =
  

(7)

где 0α >  – параметр регуляризации; 2,k⋅  – l2-норма в ;k
  p = 4n + 2; m = 2(n + 1)2 + n; 

( ) ,
def

N N t=  ( ) ,
def

A A t=  ( )
def

P P t=  для фиксированного t; [ )0, ;mm
+ = +∞  Pα  – решение задачи (7), 

полученное для значения α.
Ранее [2] на основе метода градиентного спуска с дроблением шага [6] был предложен алго-

ритм поиска решения задачи (7). Рассмотрим модифицированный с учетом области поиска реше-
ния m

+  алгоритм.

Алгоритм поиска вектора показателей межотраслевых перемещений

Для точности (допустимой погрешности) ε > 0 и ( )0 mPα +∀ ∈  (например, ( )0 0)Pα =  определим 
алгоритм поиска решения задачи (7) .Pα

1. Пусть k = 1 – номер текущей итерации, ( )0Pα  – начальное приближение.
2. Вычислим ( ):kPα∆
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где ( )ix  – i-я компонента вектора x, ∇ϕ  – градиент функции φ.

3. Пусть ( )
( ) ( )

( )( )
1 ,

arg min ,
k k

k

P l P P

P F P
−

α α

α α
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=  где ( ),l a v  – прямая в ,m
  заданная точкой a и век-

тором v, но тогда ( ) ( ) ( )1 ,k k kP P r P−
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a
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 – минимум квадра-
тичной функции.

4. Определим ( )kPα  как ( ) ,kPα  если ( ) ,k mPα +∈

  и как пересечение ( ) ( )( )1 ,k kl P P−
α α∆  с границей 

m
+  в противном случае. То есть:
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 ( ) ( ) ( )1 ;k k kP P P −
α α α∆ = −   l – количество отрицательных компонент у 

( ) ;kPα∆   , 1,ji j l=  – номера отрицательных компонент ( ) .kPα∆ 
5. Условие окончания вычислений:

( ) ( ) ( )( ) ( )( )1 1

2,
,k k k k

m
P P F P F P− −
α α α α α α

   − < ε ∧ − < ε       

тогда ( )kPα  – приближенное с точностью ε решение задачи (7), иначе k увеличивается на 1 и осу-
ществляется переход ко второму шагу алгоритма.

Таблица 1. Сравнение эффективности алгоритмов решения задачи (7) 
для 12-отраслевой структуры рынка труда РФ (время в секундах)

Подход
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

Дробление шага 252 127 183 176 256

Модифицированный 55 26 38 49 61

Таблица 2. Сравнение эффективности алгоритмов решения задачи (7) 
для 20-отраслевой структуры рынка труда РФ (время в секундах)

Подход
Годы

2017 2018 2019 2020 2021

Дробление шага 1 800 1 800 1 175 1 330 1 800

Модифицированный 669 598 342 268 515
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Проверка эффективности модифицированного алгоритма

Сравним эффективность разработанного автором ранее численного алгоритма поиска реше-
ния задачи (7) [2] с предложенной в данной статье его модификацией. В качестве примера иссле-
дуем скорость вычисления показателей межотраслевых перемещений 12-отраслевой структуры 
рынка труда РФ в 2011–2016 гг. (ОКВЭД-1) и 20-отраслевой структуры рынка труда РФ в 2017–
2022 гг. (ОКВЭД-2). Результаты сравнения представлены в табл. 1 и 2. Особенности проведения 
численных экспериментов: точность ε = 10–5; все вычисления были произведены последовательно 
в рамках одной рабочей сессии одного вычислительного устройства без запуска сторонних при-
ложений; в случае если время вычисления достигало 30 минут, программа принудительно преры-
вала свою работу, в качестве приблизительного решения в таком случае принималось последнее 
достигнутое значение ( ) .kPα

Из табл. 1 и 2 видно, что эффективность предложенного в данной работе модифицированного 
алгоритма в среднем возрастает практически в 4 раза.

Заключение

В связи с тем, что при увеличении числа рассматриваемых отраслей рынка труда затрачива-
емое время на вычисление показателей межотраслевых перемещений (на основе математической 
модели (6)) растет экспоненциально, для планирования проведения численных экспериментов, 
включающих определение значений таких показателей, ключевую роль играет возможность уве-
личения скорости вычислений. Предложенный алгоритм является существенным продвижением в 
данном направлении.
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Аннотация: В данной работе проведено исследование методов и возможностей машинного 
обучения, глубоких нейронных сетей и технологии блокчейн в целях обоснования и представле-
ния концептуальной модели децентрализованной системы прогнозирования кредитоспособности 
заемщиков. Задачами исследования являются: анализ международного исследовательского опыта 
внедрения машинного обучения и глубоких нейронных сетей в кредитовании, а также внедрения 
блокчейна в финансовый сектор, выявление преимуществ и недостатков. Методами исследования 
являются: анализ, синтез, обобщение, сравнение, моделирование и систематизация. Результатом 
исследования является представление концептуальной модели децентрализованной системы про-
гнозирования кредитоспособности заемщиков, которая предоставляет потенциал для улучшения 
процесса прогнозирования кредитоспособности, обеспечения безопасности данных и повышения 
прозрачности в финансовом секторе.

Предоставление кредитов – приоритет-
ное направление в деятельности финансовой 
организации, служит важным источником до-
ходов. Процесс выдачи кредитов оказывает по-
ложительное воздействие на экономическое 
развитие, активизируя вложения средств в ин-
вестиционные и потребительские цели. В этой 
взаимосвязи происходит стимуляция увеличе-
ния объемов производства и создания допол-
нительных рабочих мест. При этом необходимо 
отметить, что, помимо положительных аспек-
тов, кредитная практика влечет за собой опре-
деленные риски, сталкивая банковский сектор 
с потенциальными неблагоприятными послед-
ствиями. В связи с этим на первый план высту-
пает задача эффективного управления кредит-
ными рисками. Система управления включает 
в себя проработку стратегических подходов в 
предоставлении кредитов, проведение анали-
за платежеспособности клиентов, регулярный 
мониторинг их финансовой состоятельности, 
а также реализацию мер по снижению рисков, 
связанных с кредитованием.

Целью данной работы является обоснова-
ние и представление концептуальной модели 

децентрализованной системы прогнозирования 
кредитоспособности заемщиков на основе ме-
тодов машинного обучения, глубоких нейрон-
ных сетей и технологии блокчейн.

Анализируя исследования в области про-
гнозирования предоставления кредита потреби-
телям, представленные в научных публикациях 
многих лет, отметим, что рассмотрены вопросы 
определения уровня риска по конкретному сег-
менту клиентов с помощью математической об-
работки данных и создания новых скоринговых 
карт клиентов на базе уже существующих карт, 
которые преимущественно применяются для за-
пуска нового кредитного продукта финансовой 
организацией [1]; предложен алгоритм прогно-
зирования кредитоспособности клиентов банка 
на основе отдельных моделей машинного обу-
чения и их различных комбинаций [2]. Другая 
часть исследований посвящена активному ис-
пользованию нейронных сетей, например, при-
менению многоуровневых персептронов при 
решении задачи оценки кредитоспособности 
заемщика [3], использованию ансамбля нейрон-
ных сетей для определения выборки, которые 
можно считать выбросами [4]. Третья группа 
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работ посвящена сравнительному анализу под-
ходов машинного и глубокого обучения [5]. 

Анализ публикаций последних несколь-
ких лет, посвященных применению технологии 
блокчейн в финансовом секторе, показал, что в 
настоящее время большинство государств пре-
бывают на стадии трансформации к важнейшей 
концепции Индустрии 4.0 и цифровой экономи-
ке. Благодаря прогрессу в финансовом секторе 
транзакции будут эффективнее и защищеннее, 
а также ускорятся процессы глобализации. 
Блокчейн является одной из ключевых техноло-
гий для прогрессивного развития финансового 
сектора, рассмотрены идеи ее применения [6], 
проанализированы преимущества и недостат-
ки внедрения, представлены способы решения 
проблем [7], предложены перспективы развития 
кредитования посредством анализа и исследо-
вания этой технологии [8].

После проведения исследования и анализа 
публикаций, связанных с применением класси-
ческих методов машинного обучения и глубо-
ких нейронных сетей [1–5] для оценки кредит-
ных рисков потенциального заемщика, а также 
внедрения блокчейн [6–8] в финансовый сектор 

автор предлагает один из возможных вариантов 
построения децентрализованной системы про-
гнозирования кредитоспособности заемщиков, 
который представлен на рис. 1.

Данная концептуальная модель децентра-
лизованной системы прогнозирования кредито-
способности заемщиков состоит из клиентских 
приложений (мобильное, веб- и настольное 
приложение), внешних систем и узлов. В свою 
очередь, узлы состоят из:

– API – программного интерфейса узла, 
посредством которого клиентские приложе-
ния или внешние системы взаимодействуют с 
узлом;

– программного обеспечения модели – 
программного приложения, которое использует 
методы машинного обучения и (или) методы 
глубокого обучения для анализа данных и соз-
дания прогнозов или предсказаний;

– блокчейн – децентрализованной техно-
логии, которая использует цепочку блоков для 
записи и хранения транзакций и данных. 

Опишем взаимодействие компонентов кон-
цептуальной модели децентрализованной си-
стемы прогнозирования кредитоспособности 

Рис. 1. Концептуальная модель децентрализованной системы 
прогнозирования кредитоспособности заемщиков
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заемщиков, предложенной на рис. 1.
1. Ввод пользователем данных заемщика в 

мобильное приложение и их просмотр.
2. Ввод пользователем данных заемщика в 

веб-приложение и их просмотр. 
3. Ввод пользователем данных заемщика в 

настольное приложение и их просмотр. 
4. Отправка мобильным приложением дан-

ных заемщика в выбранный узел, а также полу-
чение результата произведенного вычисления. 

5. Отправка веб-приложением данных за-
емщика в выбранный узел, а также получение 
результата произведенного вычисления.

6. Отправка настольным приложением 
данных заемщика в выбранный узел, а также 
получение результата произведенного вычисле-
ния.

7. Отправка внешними системами данных 
заемщика в выбранный узел, а также получение 
результата произведенного вычисления.

8. Передача полученных данных заемщика 
в программное обеспечение модели для произ-
ведения прогноза, а также получение прогноз-
ного результата.

9. Запись результатов прогнозирования в 

смарт-контракт блокчейна, а также чтение про-
гнозного результата. 

10. Запись данных заемщика в смарт-
контракт блокчейна, а также их чтение. 

11. Связь между узлами для работы блок-
чейна. 

В данной работе был проведен обзор меж-
дународного опыта использования методов ма-
шинного обучения, глубоких нейронных сетей 
и технологии блокчейн для прогнозирования 
кредитоспособности заемщиков.

На основе проведенного исследования ав-
тором предложена концептуальная модель де-
централизованной системы прогнозирования 
кредитоспособности заемщиков. Данная модель 
предоставляет потенциал для улучшения про-
цесса прогнозирования кредитоспособности, 
обеспечения безопасности данных и повыше-
ния прозрачности в финансовом секторе.

С учетом значительного интереса к исполь-
зованию современных технологий в финансо-
вом секторе исследования в этой области имеют 
большое значение для дальнейшего развития 
экономики и обеспечения финансовой стабиль-
ности.
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электродинамические уравнения; тепломассоперенос; бисферическая система координат.

Аннотация: Целью настоящей работы является определение условий возникновения электро-
магнитного резонанса в оптически нелинейной двухслойной сферической частице и в произволь-
но распределенных парах дисперсных частиц, а также исследование обусловленных резонансом 
индуцированных эффектов. Для достижения цели решались следующие задачи:

– определение условий возникновения электромагнитного резонанса и их анализ в двух-
слойной сферической частице с квадратичной оптической нелинейностью;

– определение условий возникновения электромагнитного резонанса и их анализ во взаимо-
действующих парах дисперсных частиц;

– рассмотрение индуцированных эффектов, таких как нелинейный тепло- и массоперенос, и 
распространение электромагнитного резонанса по системе дисперсных частиц.

Для решения данных задач применялись методы математической физики, электродинамики, 
теплофизики. Рассматривались гипотезы об отличии условий электромагнитного резонанса в оп-
тически нелинейных сферах и парах сфер от таковых для одиночной сферы с линейными свой-
ствами, о существенном влиянии условий резонанса на процессы тепло- и массопереноса в ука-
занных выше системах с нелинейными свойствами. 

Проведенное исследование показало, что:
– условие возникновения резонанса в оптически нелинейной двухслойной среде, получен-

ное вблизи точных решений, отличается от условий выполнения резонанса в системе с линейны-
ми свойствами;

– имеет место взаимное влияние пары близко расположенных дисперсных частиц на усло-
вие резонанса, что обусловлено определением коэффициентов поглощения и рассеяния из беско-
нечной системы линейных алгебраических уравнений;

– имеет место существенное влияние коэффициентов теплопроводности на величину темпе-
ратуры в рассматриваемых системах (стремление в бесконечность или ограниченность), что связа-
но с видом их зависимости от температуры;

– процесс массопереноса по типу «реакция – диффузия» вблизи условия резонанса протека-
ет в режиме, когда скорость реакции практически не зависит от температуры;

– возможно возникновение эффекта распространения электромагнитного резонанса по кол-
лективу дисперсных частиц и, как следствие, формирование коллектива частиц с измененными ха-
рактеристиками. 

Введение

Проблема взаимодействия электромагнитных волн с дисперсными системами с различными 
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свойствами, в том числе нелинейными, и с различной геометрией имеет большое теоретическое и 
практическое значение. Начиная с классической теории Ми о взаимодействии электромагнитных 
волн со сферами из различных веществ и с различными радиусами, указанная выше проблема 
рассматривалась в разных аспектах: взаимодействие с несферическими частицами, цилиндрами, 
коллективами частиц и др. Подробное исследование рассеяния и поглощения электромагнитных 
волн на малых изолированных частицах представлено, например, в работе [9]. В общем случае 
дисперсные системы могут являться оптически нелинейными с комплексной диэлектрической 
проницаемостью. Один из подходов для моделирования оптически нелинейных систем с погло-
щением – это применение комплексного уравнения Гинзбурга – Ландау [4]. Взаимодействие элек-
тромагнитного излучения с различными системами и средами приводит также к индуцированным 
эффектам: тепло- и массопереносу, фазовым переходам и др. [5]. Одним из эффектов, который 
возникает при взаимодействии электромагнитных волн с веществом, является электромагнитный 
резонанс [7–11].

Электромагнитный резонанс в дисперсных средах имеет важное значение в различных прило-
жениях (в частности, при измерении размеров частиц, возникновении индуцированных эффектов 
и др). Условия возникновения резонанса в одиночной сфере с постоянными оптическими характе-
ристиками определяются из равенства нулю знаменателей ряда, представляющего собой решение 
для электрического вектора. Такие условия определяются из решения Ми для одиночной сферы 
при падении на нее монохроматической волны частотой ω и имеют вид [10]:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
2 1 1 2 0.i l l j l lk R k R k R k R′ ′ε ξ ε ψ ε − ε ψ ε ξ ε =

 
(1)

Здесь введены следующие обозначения: k = ω/c; c – скорость света; R – радиус частицы; 
ε1 – комплексная диэлектрическая проницаемость частицы; 1 1 1;j′ ′′ε = ε + ε  1;j = −  1

1
4

;
πσ

′′ε =
ω

 
σ1 – проводимость; ε2 – диэлектрическая проницаемость окружающей среды; 2 0;′′ε =  i, j = 1, 2; 
( ) ( ) ( ) ( )1 1

1
2

;
2l

l

xx H x
+

π
ξ =  ( ) ( )1

2

;
2l l

xx J x
+

π
ψ =  l – номер гармоники; Hν

(1)(x) – функция Ханкеля 

первого рода; Jν(x) – функция Бесселя первого рода; «штрих» обозначает производную по аргу-
менту. Из (1) следует, что резонанс возникает при определенных значениях радиуса R и зависит от 
величины диэлектрической проницаемой ее вещества. Отметим, что условия резонанса одинаковы 
для поглощенной и рассеянной волны.

В настоящей работе мы рассматриваем возникновение резонанса для двухслойной сфериче-
ской частицы, диэлектрическая проницаемость которой зависит от нуля, а также для пары частиц, 
что позволяет более точно описать условие возникновения резонанса в системе из сферических 
частиц. Также рассматриваются индуцированные электромагнитным полем эффекты.

Математические модели электромагнитного резонанса

В этом разделе мы рассматриваем взаимодействие электромагнитных волн с дисперсными ча-
стицами в следующих двух случаях:

– в двухслойной поглощающей оптически нелинейной сфере;
– в двух достаточно близко расположенных сферах (то есть взаимодействующих сфериче-

ских частицах). 
В квазистационарном приближении система уравнений Максвелла для амплитуд электриче-

ского и магнитного векторов может быть записана так:

( ) ( )
( )

( )

2
1 2 3 1 2 3

2
1 2 3 1 2 3 1

1

, , , , , ,

, , , , , ,

0, 0,

i i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i

i i i

E k E E E H H H E E

H k E E E H H H H k E

k E H

∆ + ε = ∇ ∇ ⋅

∆ + ε = ∇ ×

∇ ⋅ = ∇ ⋅ =

    

   

   

 

(2)
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где 1
4

;i
i ik j j

c
πσω  

= ε + ω 
 Eim, Him – компоненты электрического и магнитного векторов в ортого-

нальных системах координат; m = 1, 2, 3; ε′i = ε′i(Ei1, Ei2, Ei3, Hi1, Hi2, Hi3); i = 1, 2. В первом случае 
индекс «1» относится к внутренней области с радиусом R1, индекс «2» – к внешней области с ра-
диусом R2. Радиус R1 принадлежит интервалу (0; R1max); R1max – некоторое максимальное значение 
радиуса R1. Радиус R2 может находиться в интервале (R1; +∞). Во втором случае i = 0, 1, 2; индекс 
«0» относится к окружающей среде, индексы «1» и «2» относятся к первой и второй частице в вы-
бранной паре частиц.

Зависимости диэлектрической проницаемости от электрического и магнитного векторов мо-
гут быть степенными, с насыщением, полученными групповыми [14] и другими преобразовани-
ями. Наиболее простой и одновременно наиболее известной зависимостью диэлектрической про-
ницаемости от электрического вектора является квадратичная зависимость (закон Керра или его 
модификации). В том числе такая зависимость может иметь вид:

2
0i i i iE′ε = ε − α



 (3)

или

2
0 ,i i i iE′ε = ε − α



 (4)

где αi – параметр нелинейности для среды i. 
Рассмотрим первый случай. 
Ранее некоторые классы точных решений системы (2)–(3) и (2), (4) были найдены в предполо-

жении, что среды являются подобными друг другу телами с общим центром или осью симметрии 
(сферы, кубы, цилиндры, торы). Особенностью этих решений является постоянство модуля элект-
рического вектора (для зависимости (3) или квадрата электрического вектора (для зависимости 
(4)). Обозначим эти решения , .iT iTE H

 

 Они получены из условия εi = 0 и, таким образом, удовлет-
воряют системе (2) [9; 15].

Зная точные решения, можно найти вблизи них приближенные решения E′i, H′i из линеаризо-
ванных уравнений (2), которые в этом случае приобретают вид [17; 18]:

2
0

2
0

4
2 0,

4
2 0,

0, 0.

i
i i i

i
i i i

i i

E k j E

H k j H

E H

πσ ′ ′∆ − ε + = ω 
πσ ′ ′∆ − ε + = ω 

′ ′∇ ⋅ = ∇ ⋅ =

 

 

   

 

(5)

Соответственно, , ,i iT i i iT iE E E H H H′ ′ ′ ′= + = +
     

 условия на границе внутренней сферы запи-
шутся так:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1 2 1 2, , ,t t t t t t
T TE E E E H H′ ′ ′ ′= = =  (6)

где t означает тангенциальную составляющую. В уравнения (5) параметр нелинейности не входит 
явно (он входит явно в точные решения) и влияет опосредованно через вид данных уравнений, по-
лученных из (2) путем их линеаризации вблизи точных решений.

Из уравнений (5) следует, что они формально совпадают с линейными уравнениями Гельм-
гольца для определения векторов , .i iE H

 

 Однако роль диэлектрической проницаемости ε′i играет 
величина 0ˆ 2i iε = − ε , роль коэффициента, связанного с поглощением, – величина 

8ˆ .i
i

πσ
κ = −

ω
 При 

рассмотрении падения электромагнитной волны из второй области можно полагать, что поглоще-
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ния во внешней сфере нет, σ2 = 0. Отметим, что в теории электромагнитного резонанса, возникаю-
щего при взаимодействии плоскополяризованной волны со сферической частицей, фигурирует ди-
электрическая проницаемость 2 20ˆ 2 .ε = − ε  При одновременном выполнении условия σ1 = 0 такая 
диэлектрическая проницаемость имеет место на частоте Фрелиха [7]. 

Будем также предполагать, что R2 >> R1. В этом случае нелинейность задачи влияет непосред-
ственно на точные решения, а решение линейных уравнений (5) для рассеянной и поглощенной 
электромагнитной волны 1 1 1 1, , ,E H E H′ ′ ′′ ′′

   

 во внутренней частице совпадает с решением Ми в виде 
ряда с одним важным различием. Отличие связано с тем, что аргументом для радиальных функ-
ций является величина (–j2ε20kr), что приводит к необходимости использования функций Ханкеля 
второго рода (вместо функций Ханкеля первого рода), которые исчезают на бесконечности в ком-
плексной плоскости с отрицательной мнимой частью. При этом, конечно, на распространение вол-
ны влияют значения 1ˆ ˆ, ,iε κ  что также является следствием нелинейности процесса. 

Выпишем точные решения для компонентов электрического вектора для модифицированного 
закона Керра (4), полагая, что они зависят от радиальной координаты r и полярного угла θ [15]:

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )

1

1 1 1
2 2 21 2

12 11 21 22 1
1
220

cos ,

cos , sin ,

, 1 4 1 ,
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4
.

i i

ir i i i i i
m m

i i i
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i i
i i

i i

E F r P

E f E f

F r A r A r m

A A A A R

f j E

ν
ϕ ν ν

θ
− +

ν ν ν

ν ν ν ν −

ϕ

= ∑ θ

= χ = χ

= + = + ν ν +

= = +

ε πσ 
= + − α ω α   

(7)

Здесь Pν
(1)(cos θ) – присоединенные полиномы Лежандра Pν

(1)(cos θ), n = 1. Через функцию χi 
из уравнений определяются λ1iϕ1i(r, θ, χi) + λ2iϕ2i(r, θ, χi) = 0, постоянные λ1i, λ2i, общие интегралы 
системы дифференциальных уравнений ϕ1i, ϕ2i:

1 2
,

cos sin cos sin sin
i

i i i i i i i i i i

ddr d
rf f U U r f

χθ
= =

χ χ χ − χ − χ  
(8)
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1 1
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f

E
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ν
ν

= − θ θ

 
 = θ − − + 

∑

∑
 

На границе раздела выполняются условия:

ET1θ = ET2θ, ET1φ = ET2φ. (9)

Первое из условий (9) может быть переписано следующим образом:

f1sin χ1 = f2sin χ2. (10)

Анализ условия (10) с учетом выражений (7)–(8) показал, что особые решения для точных 
результатов, при которых величина поля существенно возрастает, могут иметь место при малых 
значениях одного из параметров нелинейности. Этот результат был подробно обсужден в рабо-
те [17]. В настоящем исследовании мы рассматриваем условие возникновения электромагнитного 
резонанса в оптически нелинейной сфере для приближенных решений 1 1, .E H′ ′

 

 В этом случае ус-
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ловие электромагнитного резонанса получается из решения системы уравнений (5) при R2 >> R1 
с использованием величин ˆ iε  и ˆ .iκ  Решение может быть получено с помощью электрического и 
магнитного потенциалов Дебая [10]. Такое условие имеет вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2
2 1 1 1 1 1 2 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 0,i l l j l lk R k R k R k R′ ′ε ξ ε ψ ε − ε ψ ε ξ ε =

 (11)

где ( ) ( ) ( ) ( )2 2
1

2

;
2l l
xx H x+
π

ξ =  Hν
(2)(x) – функции Ханкеля второго рода, 1

1 10
8ˆ 2 .j
πσ

ε = − ε −
ω

 При по-

лучении (11) учитывались также граничные условия (6). При этом поля во внешней области пред-
ставляют собой сумму падающей и рассеянной волн. Например, при l = 0 условие (11) преобразу-
ется к виду: 

( ) 2
1 1

1

ˆ
ˆ .

ˆ
tg k R j

ε
ε =

ε  
(12)

Здесь учтено, что ( ) ( )
( ) ( )

( )
2 ,

sin

jJ z e J z
H z

j

νπ
ν

ν
− ν −

=
− νπ

 1 ,
2

ν =  ( )1
2

2sin ,zJ z
z

=
π

 ( )1
2

2cos .zJ z
z− =
π

 

Используя формулу Эйлера, из (12) можно получить: 

( ) ( )1 1 2 2
42 2 ,

2
tg kR th kR δ′ ′′γ γ = −

′ ′ ′′δ − δ − δ  
(13)

где введены обозначения: ( )
1
2102 ,S′γ = − ε  ( )

1
2102 ,S′′γ = + ε  20 10 ,

S
S

− ε ε
′δ =  14

,
S

πσ
′′δ =

ω
 

2 2
2 2 1

1 10 2
16

.S
π σ

≡ ε = ε +
ω

 

Из выражений (11)–(13) следует, что в оптически нелинейной дисперсной частице при опре-
деленных значениях диэлектрической проницаемости, радиуса частицы и частоты возникает элек-
тромагнитный резонанс. Условия возникновения резонанса в общем случае отличаются от усло-
вий для частицы с линейными свойствами (1). В частности, при l = 0 из (11) получается условие: 

( ) 20
1 1

1
,tg R k j

ε
ε = −

ε  
(14)

которое отличается от (12). Отметим также, что в (12) роль коэффициента, связанного с поглоще-
нием, играет отрицательная величина 1

1
8ˆ .
− πσ

κ =
ω

 В настоящее время рассмотрение взаимодей-
ствия электромагнитных волн со средами с отрицательным коэффициентом поглощения является 
весьма актуальным [3]. В свою очередь, из данных условий можно определить резонансную ча-
стоту ω*, задавая конкретные зависимости εi(ω) и фиксируя радиус R1.

Рассмотрим второй случай. 
В дисперсной системе при расстояниях между частицами, сравнимых с их размерами, имеет 

место взаимодействие между частицами при воздействии на них электромагнитного поля. Также 
взаимодействие влияет и на условие электромагнитного резонанса. Хорошо известно, что вероят-
ность парного взаимодействия частиц наибольшая по сравнению с вероятностями взаимодействия 
трех и более частиц. Рассмотрим модель взаимодействия монохроматического электромагнитного 
излучения с двумя сферическими частицами. Две сферические частицы с радиусами R1 и R2 поме-
щены в континуальную среду на расстоянии O1O2 = R. Ось z проходит вдоль линии, соединяющей 
центры частиц. Волновой вектор воздействующей плоской волны образует угол θ с положительным 
направлением оси z. Декартова система координат x′y′z′ связана с центром O1 первой частицы. 
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Ось z′ проходит вдоль вектора ,k


 ось x′ – вдоль электрического вектора ,E


 ось y′ – вдоль 
магнитного вектора .H



 Декартовы системы координат x1y1z и x2y2z связаны с центрами сфер 
(пары осей x1 и x2, y1 и y2 параллельны). Направление оси x1 выбрано таким образом, чтобы век-
тор лежал в плоскости x1O1z, а ось y1 располагалась вдоль так, чтобы система координат x1y1z 
была правой. Сферические системы координат r1θ1φ1, r2θ2φ2, r′θ′φ′ связаны с той же Декартовой 
системой координат. Прямая линия пересечения плоскостей x1O1z и x′O1y′ на рис. 1 обозначе-
на через L′. Электрический вектор образует угол β с плоскостью φ = 0 (β – угол между линиями  
L′ и x′).

Если диэлектрические проницаемости частиц являются постоянными величинами, то система 
(2) в данном случае приводится к следующему виду: 

( ) ( )2 2
0, 0,i i

i i i iE k E H k H∆ + = ∆ + =
 

 (15)

где k(i) – волновое число для i-й среды, i = 0, 1, 2, k2(i) = –k1
(i)k2

(i), ( )
1

4
,i i

i
jk j
c

πσω  
= ε + ω 

 
( ) ( )0
2 .ik j jk

c
ω

= =

Влияние соседней частицы может быть учтено следующим образом: внешнее по отношению 
к частице электромагнитное поле может быть представлено суммой двух составляющих – поля 
падающей плоской волны и поля, рассеянного от соседней частицы [16]. Электрический вектор и 
магнитный вектор можно выразить в терминах потенциалов Дебая, используя теорию Ми [10]. В 
сферических системах координат, связанных с центром каждой частицы, дебаевские потенциалы 
падающего излучения будут представлены следующим образом:

( ) ( )
( )( ) ( )1 0 1

10
1

1 2 1 cos cos .
1

f l
l l

l

lU i k r P
l lk

∞
−

=

− ′ ′= ψ θ ϕ
−∑

 
(16)

Потенциалы Дебая, соответствующие волне, рассеянной i-й сферой:

Рис. 1. Координатные системы для описания двух взаимодействующих частиц
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( )
( ) ( ) ( )( ) ( )1 0

0
0

1 cos .
n

S i m jm
i nm n i n i

n m n
U B k r P e

k

∞
ϕ

= =−
= ξ θ∑ ∑

 
(17)

И потенциалы Дебая в каждой сферической частице:

( )
( ) ( )( ) ( )

0

1 cos .
n

w i i m jm
i nm n i n ii

n m n
U D k r P e

k

∞
ϕ

= =−
= ψ θ∑ ∑

 
(18)

Здесь надстрочные индексы f, s, w относятся, соответственно, к падающим, рассеянным и по-
глощенным волнам; B и D – коэффициенты, определяемые с помощью граничных условий. Ана-
логичные выражения могут быть записаны для магнитных потенциалов Дебая V. Совместное ис-
пользование теории Ми и теории представления групп [12] позволяет определить потенциалы U и 
V и, следовательно, напряженность электромагнитного поля в любой точке рассматриваемой си-
стемы [2]. Так, компоненты электрического вектора в общем случае через потенциалы Дебая в 
сферической системе координат выражаются следующим образом [10]: 

( )

( ) ( )

( ) ( )

2
2

2

2 2

2 2

,

1 ,
sin

1 ,
sin

r
rUE k rU
r

rU k rVE
r r r

rU k rVE
r r r

θ

ϕ

∂
= +

∂
∂ ∂

= +
∂ ∂θ θ ∂ϕ

∂ ∂
= +

θ ∂ ∂θ ∂θ  

(19)

где в качестве k используется то или иное его значение в соответствующей среде.
Для определения условий возникновения электромагнитного резонанса важны именно коэф-

фициенты разложения в ряды по полиномам Лежандра и цилиндрическим функциям. Резонанс 
возникает в случае реализации условий равенства нулю знаменателей указанных коэффициентов. 
В данном случае коэффициенты для волны рассеяния в окружающую среду и волны внутри каж-
дой частицы определяются из бесконечной системы линейных алгебраических уравнений. Такая 
система может быть решена методом усечений. Например, коэффициенты рассеяния ( ) ,i

nmB  най-
денные с использованием электрического потенциала Дебая, определяются из следующей систе-
мы [2; 16]:

( ) ( )

( )
( ) ( )1 1 1 2 1

1
2 1 ,

1
l l

lm l m nm nlm
n m

lB g j L B
l l

∞
+

=

 +
= − Ω  + 

∑
 

(20)

( ) ( )

( )
( ) ( ) ( )0 cos2 2 1 1 2

11
2 1 ,

1
jk Rl l

lm l m nm nlmm
n m

lB g j e L B
l l

∞
θ+

=

 +
= − Ω  + 

∑
 

(21)

( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 1
.

i i i
l i l i l i l ii

l i i i
l i l i l i l i

n P n P P n P
g

n P n P P n P

′ ′ψ ψ − ψ ψ
=

′ ′ξ ψ − ξ ψ

  

    
(22)

Здесь Pi = k(0)Ri; 
( )

( ) ( )

( ) ( )

0
2

0
2

;
i

i
i

k k
n

k k
=  угол θ – это угол между направлением волнового вектора при-

ходящей электромагнитной волны и линией, соединяющей центры сфер; угол β – это угол между 
линией пересечения плоскостей x′O1y′ и x1O1z и осью x′. Коэффициенты 1

m
lL  и ( )i

nlmΩ  равны:
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( )
( )

( ) ( ) ( )( )1
1 1 1

1 ! cos 1 cos ,
2 !

lm m j j
l l l

m lL j l P j e P
m l

− − β β+
= θ + − − θ

−  

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

1
2

1
max 1,

1 ! 1 1 ,
1 ! ! 1 ! 2

l kn

l
l

x n xP x
x n l

+
ν

ν=

+ + ν − −   =   − − ν ν − ν −    ∑
 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )( )1 1 0! 2 1 ,
!

n l
l n m

nlm nl
n l

n m l i h k R
n m

′+
−σ+ −

σ σ
σ= −

+
Ω = + δ

− ∑
 

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )( )2 2 0! 2 1 ,
!

n l
l n m

nlm nl
n l

n m l i h k R
n m

′+
−σ+ −

σ σ
σ= −

+
Ω = + δ

− ∑
 

где hσ
(1)(k(0)R) – сферическая функция Ханкеля; ( ) ( ) ( )1

1
.m m m

ln l nP x P x P x dx− −
ν ν−

δ = ∫
Коэффициенты ( ) ,i

lmB  найденные с использованием магнитного потенциала Дебая, получаются 
из Blm

(i) путем следующих замен: Blm на Bl̃m, L1l
m на L̃1l

m, gl
(i) на g̃l(i). Величины L̃1l

m и g̃l(i), соответ-
ственно, равны:

( )
( )

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

1 1 ! cos cos ,
2 1 !

m m j m j m
l l l

mL j l P l P
m

− β − β
− − −

+
= θ − − θ

−


 
( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 1

.
i i i

l i l i l i l ii
l i i i

l i l i l i l i

n P n P P n P
g

n P n P P n P

′ ′ψ ψ − ψ ψ
=

′ ′ξ ψ − ξ ψ

  



    

Для получения интеграла m
lnvδ  можно учесть, что ( ) ( ) ( )

( )
( )!1

!
mm m

l l
l mP x P x
l m

− −
= −

+
 и использо-

вать формулу Гонта для интеграла от произведения трех присоединенных полиномов Лежандра. 
Тогда получим:

( )
( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )0

! ! ! ! ! !2 1 1 ,
! ! ! ! 2 1 ! ! ! ! !

us tm
lnv

t

l m v l n v s l m t v n m t
l m s l s n s v s t l m t n v m t v t=

− + − + + + − −
δ = − −

+ − − − + − − − + + −∑
 

u = min(n, l – m), s = (l + n + v)/2. Из выражений (20)–(22) получаются условия возникновения 
электромагнитного резонанса. Из приравнивания нулю знаменателя в выражении (22) следует ус-
ловие резонанса для каждой частицы, аналогичное (1):

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, 1, 2.i l i l i i l i i l ik R k R k R k R i′ ′ε ξ ε ψ ε − ε ψ ε ξ ε = =  
(23)

Однако, как видно из (20)–(21), коэффициенты Blm
(1) связаны с Blm

(2), и наоборот. Каждый из 
этих коэффициентов пропорционален gl

(1) и gl
(2) соответственно. Поэтому в данном случае, если 

резонанс возникает для одной из частиц (например, для частицы i = 1), он приводит к сильному 
возрастанию какого-либо из коэффициентов Blm

(1), что, в свою очередь, приводит к сильному воз-
растанию коэффициента (коэффициентов) ( )2

* *.l mB  Таким образом, резонанс возникает в двух взаи-
модействующих частицах. Из равенства нулю знаменателя g̃l(i) также получается условие резонан-
са (при этом множители iε  и ( )0ε  перед первым и вторым членами (23) меняются местами). 
При его выполнении возрастание коэффициента B̃lm(i) приводит к возрастанию коэффициента (ко-
эффициентов) ( )2

* *.l mB  Отметим, что условия резонанса, получаемые из коэффициентов рассеяния 
Blm

(i) или из коэффициентов поглощения Blm
(w)i, одинаковы, так как они связаны между собой сле-

дующим образом: 
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

1 1

, .
i

l i l i l i l iw i i i i
lm lm l l i i i

l i l i l i l i

n P P P P
B B d d

n P P n P P n

′ ′ ′ξ ψ − ξ ψ
= =

′ ′ψ ψ − ψ ψ



    
При рассмотрении оптически нелинейных частиц с нелинейностью Керра или ее модифика-

цией может возникнуть ситуация, аналогичная рассмотренной выше в первом случае. Тогда для 
приближенных решений iE ′



 и ,iH ′


 полученных путем разложения вблизи точных решений ,iTE ′


 
iTH ′


 системы (2), для которых, как и ранее, выполняется условие ( ) 0,i iE ′ε =


 будет иметь место 
система уравнений (5), которую необходимо решать для двух частиц. Для решения использует-
ся тот же подход, что и для решения системы (15), однако роль диэлектрической проницаемости 

играет величина 0
8ˆ 2 ,i

i i
πσ

ε = − ε −
ω

 i = 0, 1, 2, σ0 = 0. Предполагается также, как и ранее, что раз-
мер внешней области значительно превышает размеры внутренних областей, то есть R0 >> R1 и 
R0 >> R2. 

Соответственно, условие возникновения резонанса запишется с помощью знаменателя ( )ˆ ,i
lg  в 

который вместо функций ξl
(1) входят ξl

(2):

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 0 0 0 2 0
0 0ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 0.i l i l i i i l i i l ik R k R k R k R′ ′ε ξ ε ψ ε − ε ψ ε ξ ε =  (24)

При этом форма выражений для коэффициентов Blm
(1) и Blm

(2) (20)–(21) сохраняется с учетом 
следующих изменений: gl

(i) заменяется на ( )ˆ i
lg  и в коэффициентах ( )i

nlmΩ  вместо функции ξl
(1)(kiRi) 

входит функция ξl
(2)(kl̂Ri). Таким образом, в нелинейном случае (так же, как и в линейном прибли-

жении) возникновение резонанса в одной частице влечет за собой сильное возрастание коэффици-
ентов разложения для электрического вектора в другой частице. Выражение для ĝl(i) имеет вид:

( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )2 2

ˆ ˆ ˆ
ˆ ,

ˆ ˆ ˆ

i i i
l i l i l i l ii

l i i i
l i l i l i l i

n P n P P n P
g

n P n P P n P

′ψ ψ − ψ ψ
=

′ ′ξ ψ − ξ ψ  
(25)

где ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

0
02

00
2

ˆ
ˆ ˆˆ ˆˆ , 1, 2, , .

ˆ

i
i i

ii

k k
n i k k

c ck k
ω ω

= = = ε = ε

Аналогичная модификация в нелинейном случае имеет место для gl̃
(i) и для условия возникно-

вения резонанса соответственно.

Моделирование индуцированных эффектов

Взаимодействие электромагнитных волн с неоднородными средами приводит к различным 
процессам и эффектам. В частности, для поглощающих сред возникает теплоперенос; может воз-
никнуть массоперенос, фазовые превращения. 

Плотности тепловых источников, обусловленные электрическим вектором, могут быть запи-
саны следующим образом: 

2
02

.ir ia
i

mr

n n E I
q

n c
ω

=


 
(26)

Здесь nir – показатель преломления, nia – показатель поглощения, комплексный показатель 
преломления ni = nir + jnia, ,i in = ε  I0 – мощность источника излучения (например, мощность 
лазера), m = 2 для двуслойной системы, m = 0 при рассмотрении континуальной среды, в которой 
находятся частицы, в общем случае различных размеров. Для определения температуры необходи-
мо решить уравнения теплопроводности: 
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( ) ( ), 0,i i i m mT q T∇ λ ∇ = − ∇ λ ∇ =
   

 (27)

где i = 1, m = 2 в первом из указанных случаев и i = 1, 2, m = 0 во втором случае. Через λi, λm обо-
значены коэффициенты теплопроводности, зависящие в общем случае от температуры, λi = λi(Ti), 
λm = λm(Tm). Краевые условия имеют вид:

, ,i m m
i m i m T

T T T
T T K L

r r r
∂ ∂ ∂

−λ = −λ = −
∂ ∂ ∂  

(28)

где KT – скачок температуры, L – средняя длина свободного пробега молекул окружающей сре-
ды. Величину KTL нужно учитывать, если континуальная среда является газом и число Кнудсена 

{ }minn
i

LK
R

=  больше или сравнимо с единицей.

В рассматриваемом приближении .i iT iE E E ′= +
  

 Соответственно, 
2

.i iT iq E E ′+
 

  При выпол-
нении условия для резонанса среди членов ряда возникает сингулярная гармоника. Тогда за счет 
нее (или вблизи выполнения этого условия) оказывается справедливым неравенство *

il iTE E′
 

  
(поскольку возрастание точного решения лимитируется параметром нелинейности [17]). Следова-
тельно, 

2* .i ilq E ′


  Поэтому в данном случае плотность источника qi
* приближенно равна:

2* * 02
, .ir ia

i il
rm

n n I
q w E w

n c
ω

′= =


 
(29)

Выше были рассмотрены точные решения, зависящие от аргументов r и θ. Рассматривая *
irE ′


, 
в случае зависимости от этих аргументов для квадрата модуля электрического вектора можно так-
же записать: 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )2 2 2 22* * * * *Re Im Re Im .i ir ir i iE E E E Eθ θ′ ′ ′ ′ ′= + + +


 
(30)

Здесь учтено, что в данном случае E′iφ* = 0. Величины E′ir* и E′iθ* равны соответственно (учте-
но, что в случае двухслойной системы i = 1):

( )( )
( )

( ) ( ) ( )

( )
( )( ) ( )

2
* 1 1

1 2

* 1
1

ˆˆ ˆ cos ,
ˆ

1 ˆ cos sin .

r l l l

l l l

kE A k r k r P
k

E A k r P
rk

θ

 
′ ′′= ψ + ψ θ 

 
−′ ′ ′= ψ θ θ

 

(31)

Здесь резонансный коэффициент Al равен: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )

1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2
1 2 1 1 2 1 1

2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2
2 1 2 1 1 2 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ2 1
.

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ1

l
l l l l l

l
l l l l l

k j l k R k k k R k R k k k R k R
A

k k R l l k k k R k R k k k R k R

+ ′ ′ ′+ ξ ψ ψ − ψ ψ
=

′ ′ψ + ξ ψ − ψ ξ  
(32)

Производные берутся по соответствующим аргументам:

( ) ( ) ( )( )12cos cos cos cos .
sin

l l l
lP P P−′ θ = θ − θ θ
θ  

Для решения уравнений (27) представим коэффициенты теплопроводности как функции тем-
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пературы: λi = λi0λĩ(T), λm = λm0λm̃(T) – и используем подстановку Кирхгофа, λ0 = λ при температу-
ре T00 при отсутствии нагревания. 

Тогда из (27) получим: 

( )1
1 2

10

,
, 0,

q r− θ
∆τ = ∆τ =

λ  
(33)

где 
0 0

1 1 1 2 2 2, .
T T

T T
dT dTτ = λ τ = λ∫ ∫ 

Из (33) с учетом (29)–(32) получаем следующие решения: 

( )
( )

2

2 1
0

cos ,n
nn

n

C
P

r
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+
=
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(34)

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )
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1 * 1

1 1 1 10
100 0

22
* 1

2 3 4 2 10
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ˆcos
2

ˆ2 cos .

n nrn
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n n

n nr
n n n r nn n
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w s rC r P I E k S ds
r s

s rI I I E k s ds P
r s
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+ −
= =

+∞

+ −
=

  
′τ = θ − − + +  λ  

 
′+ − + − + θ    

∑ ∑ ∫

∑ ∫
 

(35)

При получении решения (35) были введены следующие обозначения: E′r*(r) и E′θ*(r) – части 
гармоник E′r* и E′θ*(r), зависящие только от радиальной координаты так, что:

( ) ( )( )( ) ( )( )( )
( ) ( )( )( ) ( )( )( )

2 22* * *

2 22* * *

Re Im ,

Re Im .

r r rE r E r E r

E r E r E rθ θ θ

′ ′ ′= +

′ ′ ′= +  

Через In1, In2, In3, In4 обозначены следующие интегралы: 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 12 2
1 2 11 1
1 1 2 2

3 1 41 1

, ,

, .

n l n n l n

n l l n n l n

I P x P x dx I P x P x dx

I P x P x P x dx I P x x P x dx

−− −

−− −

= =

= =

∫ ∫

∫ ∫  

Данные интегралы могут быть вычислены непосредственно до наибольшего номера члена 
ряда nmax, который будет приниматься во внимание при проведении расчетов методом усечения, 
например, при нечетном числе n In3 и In4 равны нулю. Также интегралы In1, In2 могут быть найде-
ны по формуле Гонта, а интегралы In3, In4 – по обобщенной формуле Гонта от произведения по-
линомов Лежандра, полученной в статье [17] с использованием гамма-функции. В данном случае 
нужно учесть, что P1(x) = x.

Из первого из граничных условий (28) определяется следующее выражение, связывающее ко-
эффициенты Cn

(2) и Cn
(1):

( ) ( ) ( )( )
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2 1 2 1 * 1 2 2 110 1
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20 20

2
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w nI I I E k s s R ds
n s

+ + +
−

+ +
θ −

λ   ′= − + + +  λ + λ +  
  ′+ − + +  λ +  

∫

∫
 

(36)

Для определения Cn
(1) необходимо использовать второе из условий (28). Для этого необхо-
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димо выразить Ti через τ, то есть получить обратную функцию Ti = W(τi). Тогда на границе R1 
при малых числах Кнудсена или малой величине скачка KT будет выполняться условие W1(T1) = 
W2(T2). Наиболее простой вариант получается при одинаковых функциональных зависимостях 
λi(Ti). В этом случае справедливо равенство τ1(R1) = τ2(R1). Тогда, учитывая (36), для коэффициен-
та Cn(1) получим: 
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∫

∫

.
 

(37)

Поскольку коэффициенты известны, то известны τ1 и τ2 и соответственно, T1 и T2. На основа-
нии формул (29)–(32), (35)–(37) можно провести анализ полученных результатов. Поскольку зна-
менатель коэффициента Al при выполнении условия резонанса стремится к нулю, то поглощенная 
энергия значительно возрастает (формально стремится в бесконечность), тогда величина τ1 также 
значительно возрастает. При этом, как это следует из формул (34), (36)–(37), величина τ2 также 
стремится в бесконечность, хотя во второй области плотность теплового источника q2 = 0. Это 
связано с передачей тепла из первой области во вторую. Поскольку τ = ∫λ̃(T)dT, то величина тем-
пературы, обозначаемая как функция w(τ), определяется видом зависимости коэффициента тепло-
проводности от температуры, который к тому же может изменяться по-разному в различных тем-
пературных областях. Так, например, коэффициент теплопроводности при низких температурах 
может возрастать: λ ~ T3; при высоких – уменьшаться: λ ~ 1/T; при этом T3 ~ √τ и T ~ eτ. Это влия-
ет на повышение температуры, но она в любом случае значительно возрастает вблизи выполнения 
условия резонанса. Также достаточно часто зависимость λ(T) может быть аппроксимирована ли-
нейной функцией: λ(T) = a ± bT. В этом случае при уменьшении λ(T) с ростом температуры (знак 
«минус») имеется естественное ограничение λe = 0, которое является стабилизатором для роста 
температуры: 

2 22 , .
2

a a b aT
b b

+ − τ
= τ ≤

 

Поэтому, если зависимости λ1̃(T) и λ̃2(T) различны, может возникнуть ситуация, когда в одной 
из областей температура очень сильно возрастает, а в другой стабилизируется, несмотря на резо-
нансные условия. Если стабилизация происходит во внешней области, то имеется некоторая ана-
логия с режимами обострения, которые возникают, в частности, при моделировании теплопере-
носа нелинейным параболическим уравнением. В этом случае при определенных зависимостях от 
температуры плотности теплового источника и коэффициента теплопроводности в локальной ча-
сти пространства температура за конечное время стремится в бесконечность, а в остальной части 
пространства нагревания не происходит [13]. Возможна также ситуация, когда в зависимости от 
разных веществ во внутренней и внешней областях температура возрастает во внешней области, а 
в области № 1 она стабилизируется. Возникновение различных ситуаций дает возможность управ-
ления в таких системах. Учет числа Кнудсена приводит к некоторому уменьшению коэффициен-

тов Cn
(i). Так, например, при λi = consti множитель в (37) 
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 Отметим, что при рассмотрении малых частиц можно 
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усреднить плотность источника по объему, что приводит к упрощению полученных формул. Такое 
приближение используется ниже при рассмотрении пары частиц. Теплоперенос вблизи выполне-
ния условия резонанса влияет на другие эффекты. Так, при подвижности границы R1, например, 
при испарении в поле электромагнитного излучения, в процессе изменения R1 может при некото-
ром R1

* осуществиться условие резонанса. Это приведет к сильному разогреву частицы (с учетом 
зависимости λ1(T1), что обсуждалось выше) и почти моментальному ее испарению или взрыву. 
Ранее в нашей статье [17] рассматривался массоперенос, обусловленный диффузией и реакцией, 
в двухкомпонентной среде в электромагнитном поле. Было показано, что при сильном возраста-
нии температуры происходит переход от активационного режима протекания реакции, когда ее 
скорость зависит о температуры, к режиму со скоростью реакции, практически не зависящей от 
температуры. Следовательно, при возникновении резонанса скорость реакции практически не за-
висит от температуры, что влияет на массоперенос, происходящий по типу «реакция – диффузия» 
в целом. Отметим, что подобные эффекты могут возникнуть и при рассмотрении плотности ис-
точника вида 

2
,i iT ilq E E ′+

 

  если l-гармоника близка к резонансной гармонике (но не равна ей). 
Рассмотрим далее второй случай взаимодействия электромагнитного излучения с коллекти-

вом частиц. Выше были приведены коэффициенты решения для электрического вектора для си-
стемы из двух частиц. Частицы в системе в общем случае имеют различные радиусы и могут быть 
из различных веществ, то есть могут характеризоваться различными значениями диэлектриче-
ской проницаемости. Предполагается, что частицы в коллективе располагаются случайным обра-
зом. Моделирование теплопереноса описывается уравнениями (27) в бисферической системе ко-
ординат:
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(38)

При этом граничные условия могут быть записаны так [19]: 
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(39)

Здесь a – полярное расстояние в бисферической системе координат; ζ, η – бисферические ко-
ординаты. Поскольку в бисферической системе координат поверхность сферы является координат-
ной поверхностью ζ = const, то ζ1 = const, ζ2 = const – уравнения поверхностей сферических ча-
стиц радиусов R1 и R2 соответственно. 

Для малых частиц можно усреднить по их объему Vi плотность тепловых источников: 

4 3
3

.i
iV

i
i

q dV
q

R
=

π

∫

 
(40)
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В этом случае решения для τi выражаются аналитически следующим образом: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

21
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0
0

2
0

2 1 11) cos exp 1 2 1 1
2 23
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q R

∞
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(41)
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 λ

∑ (42)

где i ≠ k; k = 1, 2; chζk = (R2 + Ri
2 – Rk

2)/2dRi.
Данные выражения получены в предположениях: число Кнудсена мало; Kn = max(L/R1) << 1; 

параметры дифракции малы; Rjω/c < 1. Выражение (42) получено также при условии, что одна из 
частиц является слабо поглощающей: σ1 << σ2 или σ2 << σ1. Здесь, как и ранее, предполагалось, 
что решение является однородным по углу φ, τi = τi(ζ, η). Также имеют место следующие равен-
ства:
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(43)

где d – расстояние между центрами сфер.
Таким образом, при подстановке в (41)–(42) средних значений плотностей источников тепла, 

рассчитанных на основе решения электродинамической задачи для реальных дисперсных систем, 
мы получаем распределение температуры внутри частиц, обусловленное воздействием электро-
магнитного излучения. Для получения средних значений плотностей источников тепла, как это 
следует из формул (29), (40), необходимо проводить интегрирование по координатам базиса, свя-
занного с той или иной частицей, квадрата модуля вектора электрической напряженности. До-
вольно громоздкие выражения для величин, его составляющих 

2 * * *w w w w w w
r rE E E E E E Eθ θ ϕ ϕ= + +



 
(здесь * обозначены соответствующие комплексно сопряженные величины), приведены в [16]. Эти 
выражения упрощаются при рассмотрении зависимостей компонент электрического вектора от ко-
ординат ri, θi и выделении резонансной гармоники (или близкой к ней). Тогда для qi имеет место 
следующая формула: 
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где Elr
(w)i(ri) = Ψl″(k(i)ri) + Ψl(k(i)r), Elθ

(w)i(ri) = Ψl′(k(i)ri)ri
–1. 

Если рассматриваются крупные частицы, то более корректным является решение уравнения 
(38) с источником без усреднения по объему. При этом необходимо перейти от сферических коор-
динат (от которых зависит электрический вектор) к бисферическим для определения температуры. 
Например, при β = 0, θ = 0 (рис. 1) для плотности теплового источника в частице № 1 q1(r1, θ1) 
нужно сделать переход: 
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1
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ch ar
ch ch

ζ + η η = θ = ζ − η  ζ − η  
и далее находить из неоднородного уравнения (38) решение для τ1.

Выполнение условия резонанса (23) для той или иной из частиц коллектива также приводит, 
как отмечалось выше, к увеличению некоторых коэффициентов для векторов напряженности в со-
седних близко расположенных частицах. Взаимное влияние тепловых источников на температуру 
в соседних частицах непосредственно следует из формул (41)–(42). Из (42) следует тепловое вли-
яние сильно поглощающей частицы на слабо поглощающую частицу, τi ~ q̅k. Если знаменатель 
l-гармоники электрического вектора ( )iE w



 стремится к нулю, то тепловой источник qi стремится 
к бесконечности и для соседних частиц qk → ∞.

В этом случае имеет место механизм теплового разрушения частиц (конечно, при этом нуж-
но учитывать вид зависимости коэффициентов теплопроводности от температуры, как это отме-
чалось выше). Данный механизм может привести к эффекту распространения резонанса по поли-
дисперсной системе с широким спектром размеров частиц. Пусть условие резонанса имеет место 
для одной или нескольких частиц с радиусом Ri

* и с диэлектрической проницаемостью εi
* на ча-

стоте ω*. Тогда несколько ближних частиц тоже сильно нагреваются. Соответственно, изменяется 
и диэлектрическая проницаемость вещества частицы, поскольку она в общем случае зависит от 
температуры. 

В линейном приближении зависимость комплексной диэлектрической проницаемости от тем-
пературы может быть представлена следующим образом: 

( )0 ,i i i ib T T∞ε = ε + −  (44)

где εi0 = εi(T∞), bi = ∂εi /∂Ti при Ti = T∞. Соответственно, Ti определяется из решения тепловой 
задачи. Поскольку рассматриваются малые по размеру частицы, то можно приближенно вместо 
τi рассмотреть среднюю по объему τi и, соответственно, среднюю температуру Ti = W(τi). Зави-
симость от температуры εi приводит (вследствие изменения температуры) к возникновению резо-
нанса уже для других размеров Ri

** и так далее. Таким образом, возникновение резонанса может 
происходить в частицах различных размеров, то есть может иметь место распространение резо-
нанса по полидисперсной системе. В общем случае могут наблюдаться и другие зависимости ди-

электрической проницаемости от температуры, например, 
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где 
ivT  – температура Кюри – Вейса. Поскольку, как это следует из (41)–(42), величина τi пропор-

циональна плотности теплового источника (для сильно поглощающей частицы τi ~ qi, для слабо 
поглощающей частицы τi ~ qk), то условие выполнения резонанса зависит от плотности теплового 
источника и, следовательно, от мощности лазерного излучения I0. Эффект такого распростране-
ния резонанса может привести к частичной монодисперизации дисперсной системы (исчезнове-
ния частиц определенных радиусов из системы). При этом управляющими параметрами являются 
I0 и ω. Данный эффект может иметь место и для оптически нелинейных частиц. При этом условие 
резонанса имеет вид (24), в котором диэлектрическая проницаемость зависит от Ti. Проведенные 
расчеты показали, что небольшое изменение диэлектрической проницаемости приводит к замет-
ному изменению Ri

*. Так, для материала с εi0 = 3,1624 величина Rik = 0,0109, а при εi0 = 3,17 ве-
личина Rik = 0,6915 (такие значения диэлектрической проницаемости близки к ее значениям для 
янтаря). Отметим также, что подобное распространение резонанса в случайной полидисперсной 
системе может являться примером детерминированного хаоса. Действительно, после небольшого 
числа переходов от одного резонансного радиуса к другому очень трудно определить исходную 
резонансную частицу. Это касается как оптически линейных дисперсных частиц, так и оптически 
нелинейных частиц. 

Заключение
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В настоящей статье рассмотрены условия возникновения электромагнитного резонанса в 
частицах сферической формы, находящихся под действием электромагнитного поля. Резонанс 
рассмотрен в двухслойных системах с диэлектрической проницаемостью, зависящей от элек-
трического вектора, и в системах из двух сферических частиц. Найдены плотности источников, 
обусловленные электромагнитным излучением, с учетом которых решены нелинейные уравнения 
теплопереноса в рассматриваемых системах. Соответственно, рассмотрены индуцированные эф-
фекты, которые возникают при выполнении резонансных условий или вблизи к ним. 

На основании проведенного исследования показано, что:
– условие возникновения резонанса в оптически нелинейной двухслойной среде, получен-

ное вблизи точных решений, отличается от условий выполнения резонанса в системе с линейны-
ми свойствами;

– имеет место взаимное влияние пары близко расположенных дисперсных частиц на усло-
вие резонанса, что обусловлено определением коэффициентов поглощения и рассеяния из беско-
нечной системы линейных алгебраических уравнений;

– имеет место существенное влияние характера зависимости коэффициентов теплопрово-
дности от температуры на ее величину в рассматриваемых системах (стремление в бесконечность 
или ограниченность);

– процесс массопереноса по типу «реакция – диффузия» вблизи условия резонанса протека-
ет в режиме, когда скорость реакции практически не зависит от температуры;

– возможно возникновение эффекта распространения электромагнитного резонанса по кол-
лективу дисперсных частиц (в общем случае, состоящему из частиц различных размеров и ве-
ществ) и, как следствие, формирование коллектива частиц с измененными характеристиками. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены: способ определения сопротивления тепло-
передаче ограждающих конструкций, способ повышения теплотехнической однородности ограж-
дающих конструкций, устройство для определения приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций. Целью работы было проведение обзора литературы современных ме-
тодов исследования теплотехнических характеристик ограждающих конструкций. Приведен обзор 
исследований, нацеленных на совершенствование существующих способов получения теплотех-
нических параметров. На основе имеющихся данных рассмотрена возможность использования 
разработанных установок. 

Введение

Проблематика определения теплотехниче-
ских характеристик заключается в сложности 
установления стационарного теплового режима 
в условиях эксплуатации. Разработка различ-
ных методов исследований позволит увеличить 
точность результатов, исключить возможные 
ошибки и сократить трудоемкость расчетов 
[1–10].

Способ определения сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций 

зданий

Авторами В.П. Вавиловым, А.В. Григо-
рьевым, А.И. Ивановым, Д.А. Нестеруком был 
проведен эксперимент, целью которого явля-
лось сокращение длительности измерения со-
противления теплопередаче ограждающих кон-
струкций. Объектом исследования выступала 

ограждающая конструкция из кирпича толщи-
ной 0,7 м. Она представлена на рис. 1 [11].

Суть эксперимента заключалась в нагреве 
одной стороны стены, фиксации результатов 
показателей температур и плотности теплового 
потока с обеих сторон конструкции. Измерения 
показателей ненагреваемой стороны конструк-
ции производились на расстоянии не менее 
двух максимальных линейных размеров зоны 
нагрева от центра этой зоны. Такое условие 
было поставлено с целью исключения любого 
возможного влияния нагревателя на результа-
ты [11].

Измерения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций фиксировались до 
наступления режима стационарного теплообме-
на с целью сокращения длительности экспери-
мента [11].

Также был проведен ряд расчетов по опре-
делению сопротивления теплопередаче. В ре-
зультате погрешность определения составила 
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5,4 %. Режим стационарного теплообмена на-
ступил спустя 7 суток с начала эксперимента. 
По ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Ме-
тоды определения сопротивления теплопереда-
че ограждающих конструкций» длительность 
измерения известными способами занимает 
большее количество времени, что подтверждает 
эффективность предложенного способа [11].

Способ повышения теплотехнической 
однородности ограждающих конструкций

Одной из проблем снижения теплопереда-
чи ограждающих конструкций является нали-
чие «мостиков холода» в конструкции, которые 
образуются за счет железобетонных шпонок в 
многослойном ограждении [12].

Исследователями В.Г. Васильевым, 
В.А. Личманом, А.М. Виноградовым, И.А. Ва-
сильевой, В.Г. Силаевым был предложен спо-
соб повышения теплотехнической неодно-
родности ограждающих конструкций. Они 
разработали устройство для нагревания узла 
примыкания шпонки к внутреннему несущему 
слою. Мощность нагревателя соответствова-
ла тепловому потоку, проходящему по шпонке. 
Устройство представлено на рис. 2 [12].

Принцип работы устройства: контроллер 

измеряет разность температур двух датчиков. 
В случае, когда разность показаний выходит 
за пределы заданного диапазона, нагреватель 
включается на минимальную мощность, а кон-
тролер, в свою очередь, увеличивает его мощ-
ность до момента, пока разность температур 
датчиков не станет соответствовать заданному 
диапазону. Далее контроллер фиксирует задан-
ную мощность [12].

Устройство определения приведенного 
сопротивления теплопередаче

Авторами С.Г. Головневым, К.М. Мозгале-
вым, А.Е. Русановым было разработано устрой-
ство для определения приведенного сопротив-
ления теплопередаче. Актуальность данного 
изобретения обусловлена тем, что в настоящее 
время существует способ определения сопро-
тивления теплопередаче, который регламенти-
руется только на зимний период [13]. 

Изобретение представляет собой каркас из 
теплостойкого материала с двумя вертикальны-
ми стойками, между которыми размещен верти-
кальный изолирующий элемент. Горизонталь-
ный теплоизолирующий элемент располагается 
на раме. Также в каркасе изобретения распо-
лагается нагревательный элемент, измеритель 

Рис. 2. Устройство, предложенное В.Г. Васильевым, 
В.А. Личманом, А.М. Виноградовым, 

И.А. Васильевой, В.Г. Силаевым:  
1 – наружный несущий слой; 2 – внутренний 

несущий слой; 3 – шпонка; 4 – тепловая изоляция; 
5 – нагреватель; 6 – контроллер; 7, 8 – датчики 

температур [12]

Рис. 1. Схема устройства, предложенного 
В.П. Вавиловым, А.В. Григорьевым, 
А.И. Ивановым, Д.А. Нестеруком:  

1 – ограждающая конструкция; 2 – область нагрева; 
3 – нагреватель [11]



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(169).2023. 55

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха

плотности теплового потока и терморегулятор. 
Модель представлена на рис. 3 [13].

Для подтверждения исправной работы 
устройства был проведен опыт. Было выбрано 
помещение с одной (несколькими) контроли-
руемыми ограждающими конструкциями. Кон-
тролируемость конструкций обеспечивалась за 
счет регулирования мощности нагрева с помо-
щью нагревательного элемента [13].

В ходе эксперимента происходила фикса-
ция значений температур внутренней и наруж-
ной поверхностей конструкции, а также плот-
ности теплового потока через определенное 
время после начала нагрева. Полученные дан-
ные позволяют определить приведенное сопро-

тивление теплопередаче конструкции [13].

Заключение

Каждое рассмотренное изобретение вносит 
вклад в развитие способов определения тепло-
технических характеристик ограждающих кон-
струкций. Представленные способы и модели 
требуют дальнейших экспериментов в различ-
ных условиях для определения возможности их 
применения и усовершенствования. 

Развитие экспериментальных методов по-
зволяет исключить неточность результатов, воз-
никающих вследствие отсутствия идеальных 
условий для проведения измерений. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено лабораторное определение теплотехнических харак-
теристик строительных материалов, а также определение сопротивления теплопередаче в клима-
тической камере и в натурных условиях. Цель работы заключается в проведении литературного 
обзора современных методов исследования теплотехнических характеристик ограждающих кон-
струкций. Подробно изложены исследования, направленные на совершенствование известных 
методов расчета теплотехнических параметров. Согласно изученным данным, проанализированы 
перспективы использования различного экспериментального оборудования. 

Введение

Определение теплотехнических характе-
ристик является важным аспектом проекти-
рования и эксплуатации систем, связанных с 
теплообменом. Однако в реальных условиях 
эксплуатации существует ряд проблем, затруд-
няющих установление стационарного теплово-
го режима и точное определение этих характе-
ристик, таких как неоднородность материалов, 
тепловые потери и внешние факторы [1–10]. 
Однако разработка разнообразных методов ис-
следования предоставляет возможности для 
решения этих проблем и повышения точности 
результатов. Это помогает учесть изменяющие-
ся факторы и прогнозировать стационарный те-
пловой режим [1–10].

Лабораторное определение теплотехнических 
характеристик строительных материалов

В.М. Фокиным и В.Н. Чернышовым было 
проведено исследование, согласно цели которо-
го представляется необходимым осуществить 

количественную оценку приведенного тер-
мического сопротивления ограждающих кон-
струкций или их отдельных компонентов путем 
производства исследовательских измерений в 
контролируемом климатическом пространстве. 
Лабораторные исследования включают ком-
плексное определение теплофизических харак-
теристик материалов, в том числе измерение 
толщины образца, наведение заданной темпера-
туры на внешние поверхности образцов и реги-
страцию удельной мощности источника тепло-
ты, а также измерение температуры во время 
зондирования.

С приобретением новой модели представ-
ляется возможным достигнуть технического 
прогресса, заключающегося в разработке сред-
ства, которое обеспечивает измерение тепловых 
потоков и температуры внутри ограждающих 
конструкций, а также непрерывный мониторинг 
данных параметров на протяжении всей толщи 
исследуемых зданий и сооружений в течение 
продолжительного периода времени – 1 год и 
более. Кроме того, обработка полученных дан-
ных осуществляется в режиме онлайн с выхо-
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дом в интернет [11].
Экспериментальная установка представле-

на на рис. 1. В состав установки входят: два по-
лых цилиндра 1; коаксиальные нагреватели  2, 
питающиеся от сети переменного тока через 
стабилизатор и обеспечивающие симметрич-
ное нагревание исследуемого образца, который 
имеет вид призмы квадратного сечения 3. Ниж-
няя часть камеры закрыта, а сверху есть отвер-
стие с крышкой 4, через которое исследуемый 
образец помещается в установку. Температура 
на ребре и в середине грани исследуемой при-
змы измеряется с помощью термопар 5, кото-
рые подключены к коммутатору 6, затем через 
усилитель 7 и порт ввода-вывода связаны с 
электронно-вычислительной машиной 8 [11]. 

Определение сопротивления теплопередаче 
в климатической камере

В сфере строительства Н.Д. Даниловым с 
соавторами было проведено исследование, ос-
нованное на методе определения сопротивле-

ния теплопередаче ограждающих конструкций 
с помощью тепломера, согласно ГОСТ Р54853-
2011 «Здания и сооружения. Метод определе-
ния сопротивления теплопередаче ограждаю-
щих конструкций с помощью тепломера» [12].

На рис. 2 представлена модель климатиче-
ской камеры, в которой нижний отсек закрыт, а 
верхней части присутствует отверстие с крыш-
кой 4, через которое исследуемый образец вво-
дится в установку. Температура на ребре и в 
середине грани исследуемой призмы измеряет-
ся при помощи термопар 5, которые подключе-
ны к коммутатору 6, а затем через усилитель 7 
и порт ввода-вывода связаны с электронно-
вычис лительной машиной 8 [12].

Проведенный опыт базируется на разме-
щении изучаемого фрагмента ограждающей 
конструкции в пространстве камеры, которая 
содержит отделения с разной температурой, 
а именно теплый и холодный отсеки. Вокруг 
фрагмента оставляется небольшой зазор, ко-
торый заполняется специальным утеплителем. 
На внутреннюю поверхность фрагмента на-

Рис. 1. Полезная модель цилиндрической камеры 
экспериментальной установки 

с изучаемым образцом Рис. 2. Климатическая камера
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дежно крепится алюминиевый лист, толщина 
которого была определена на основе расчетов. 
К внутренней поверхности листа прикрепля-
ются тепломер и датчик температуры. В целях 
экспериментальных изысканий на внешнюю 
поверхность изучаемого фрагмента аккуратно 
устанавливаются качественные датчики темпе-
ратуры в центральных участках. Для определе-
ния конкретной температуры данной внешней 
поверхности используется утонченный прин-
цип расчета: определяется средневзвешенное 
значение на основе площадей, охватывающих 
эту поверхность. После завершения монтажа 
в камере создается требуемый температурно-
влажностный режим [12].

Определение сопротивления теплопередаче 
в натурных условиях

Авторы предлагают ускорить процесс из-
мерения теплопередачи внешних стен зданий 
в условиях переходного теплообмена. Предло-
жение заключается в том, чтобы проводить из-
мерения температуры и плотности теплового 
потока на поверхностях стен, как нагреваемых, 
так и не нагреваемых, в центральной области 
нагрева через определенный интервал време-
ни после инициации процесса нагрева [13]. 
Для этого требуется измерить указанные пара-
метры на противоположной стороне стены на 
расстоянии не менее двойных максимальных 
размеров области нагрева от ее центра. Опера-
ции измерения предлагается осуществлять в 

момент времени τ, при котором разность в зна-
чении температуры и плотности теплового по-
тока превышает пороговую чувствительность 
используемых измерительных устройств [13].

Устройство для определения теплофизи-
ческих качеств ограждающих конструкций 
(рис. 3) включает: исследуемый образец наруж-
ного здания или сооружения 1; термопары 2; 
потенциометр 3; контроллер 4; пакет программ-
ного обеспечения 5; компьютер 6; сеть Интер-
нет 7; tн – температура наружного воздуха 8; 
tв – температура воздуха в помещении 9; сва-
ренные концы термопары 10, равноудаленные 
друг от друга; тепломер 11 [13].

Заключение

Экспериментальные исследования, прове-
денные на реальных объектах или модельных 
прототипах, позволяют измерять и наблюдать 
реальные теплотехнические параметры иссле-
дуемой конструкции, учитывая неоднородность 
материалов и установление стационарного те-
плового режима. 

Таким образом, несмотря на сложности при 
определении теплотехнических характеристик, 
разработка различных методов исследований 
предоставляет возможности для повышения 
точности результатов, исключения возможных 
ошибок и сокращения трудоемкости расчетов. 
Эти инструменты помогают более точно пони-
мать теплотехнические процессы и оптимизи-
ровать проектные решения.

Рис. 3. Устройство для определения теплофизических качеств ограждающих конструкций
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Аннотация: Этап (период) инженерно-технической подготовки является ключевым для обе-
спечения устойчивых и надежных условий производства основного и завершающих этапов строи-
тельства промышленного объекта. 

Целью исследований является анализ направлений развития и совершенствования методов 
разработки организационно-технологических решений инженерно-технической подготовки строи-
тельства промышленного объекта.

Гипотеза исследования включает предположение о целесообразности разработки и примене-
ния вероятностного формата при создании организационно-технологической модели строительно-
го производства. 

Методы исследований включают приемы системотехнического анализа сложных событий, 
процессов и явлений, а также математического (аналитического) моделирования организационно-
технологических процессов.

В результате исследований представлен алгоритм анализа и пример учета последствий про-
явлений случайного фактора на установленные сроки строительного производства в отношении 
инженерно-технической подготовки строительства промышленного объекта.

Процедура формирования организаци-
онно-технологических решений по инженерно-
технической подготовке строительства жестко 
регламентирована положениями действующей 
нормативно-правовой и нормативно-техни-
ческой базы в строительной (инвестиционно-
строительной) деятельности [1; 2].

Проектные (организационно-технологиче-
ские) решения в отношении инженерно-техни-
ческой подготовки строительства промышлен-
ного объекта ориентированы на выполнение 
комплекса производственных (организацион-
ных, управленческих, технологических) ме-
роприятий в некоторых ожидаемых условиях: 
градостроительных, природно-климатических, 
функционально-технологических. 

Ожидаемые (планируемые, проектируе-

мые) условия являются ограничениями условий 
функционирования соответствующей системы 
строительного производства, а проектируемые 
показатели устойчивости, надежности и эффек-
тивности производства инженерно-технической 
подготовки предусматриваются исключительно 
для ожидаемых условий (рис. 1) строительства.

Ожидаемые условия обеспечивают надеж-
ный и устойчивый уровень строительного про-
изводства, который способствует достижению 
проектных показателей организационно-техно-
логических решений. 

Выход за пределы (границу) ожидаемых 
условий (область допустимых состояний) фор-
мирует опасность снижения уровня организа-
ционно-технологической надежности, но не 
исключает возможности благополучного (на-
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пример, своевременного) завершения инже-
нерно-технической подготовки строительства. 
Выход за пределы допустимых условий (об-
ласть за границей предельных состояний) оз-
начает недопустимое (например, несвоевре-
менное завершение или неудовлетворительный 
уровень функционального качества) состояние 
инженерно-технической подготовки строитель-
ства промышленного объекта. 

Возможность (вероятность) влияния на 
состояние (уровень устойчивости и организа-
ционно-технологической надежности) строи-
тельного производства проявлений негативных 
факторов различной природы происхождения 
сохраняется в течение всего периода времени, 
отводимого для инженерно-технической подго-

товки строительства [3; 4].
На рис. 2 представлена структурная схема 

анализа возможных (вероятных) последствий 
влияния негативных факторов (включая не-
адекватные управленческие воздействия) на 
возможные конечные состояния строительного 
производства (инженерно-технической подго-
товки строительства).

Из приведенных на рис. 2 данных сле-
дует, что разработка организационно-
технологи ческих решений, ориентированных 
исключительно на рекомендации норматив-
но-технических документов, обеспечивает до-
пустимый уровень надежности функциониро-
вания системы строительного производства 
исключительно для ожидаемых условий, при 

Рис. 1. Характеристика областей ожидаемых, допустимых и предельных состояний системы 
строительного производства: 

1 – область ожидаемых условий; 2 – граница области ожидаемых условий; 3 – область 
допустимых условий; 4 – граница области допустимых условий (предельные ограничения)

Рис. 2. Схема анализа последствий возможных проявлений негативных факторов 
 – зависимые события;  – независимые события

Рекомендуемые условия 
(надежный или ограниченно 

надежный уровень)
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отсутствии проявлений случайных негативных 
факторов.

Соответственно, любое проявление случай-
ных негативных факторов влияния способно 
привести к недопустимому уровню надежности 
функционирования строительного производ-
ства. Рассматривая период инженерно-техни-
ческой подготовки, можно говорить о том, что 
неучитываемые проявления случайных нега-
тивных факторов способны привести к несво-
евременному началу работ основного периода и 
создать предпосылки для формирования эконо-
мических, функционально-технологических и 
социальных рисков, вызванных неудовлетвори-
тельным уровнем надежности и функциональ-
ного качества промышленного объекта [5; 6; 8]. 

Одним из направлений, ориентированных 
на развитие и повышение эффективности ор-
ганизационно-технологических решений в от-

ношении инженерно-технической подготовки 
строительства промышленного объекта, явля-
ется концепция использования вероятностных 
моделей организационно-технологической по-
следовательности строительного производства 
[3; 7; 9].

На рис. 3 приведена организационно-техно-
логическая модель инженерно-технической 
подготовки строительства рассматриваемого 
объекта производственного назначения.

На рис. 4 показана детерминированная то-
пология данной организационно-технологи-
ческой модели: в ожидаемых условиях стро-
ительства, в формате календарного графика. 
Продолжительность критического пути со-
ставляет 23 рабочих дня, а дата 13.05.2015 со-
ответствует установленному сроку окончания 
подготовительного периода и одновременно 
началу основного периода строительства. Изме-

Рис. 3. Организационно-технологическая модель решений по инженерно-технической 
подготовке строительства объекта производственного назначения 

Рис. 4. Детерминированный формат топологии организационно-технологической модели 
инженерно-технической подготовки строительства 
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нять установленную дату нельзя ни при каких 
условиях.

Особенностью представленной на рис. 3 и 
4 модели является «жесткий», детерминиро-
ванный формат ее топологии. Данное обстоя-
тельство способствует снижению уровня на-
дежности соответствующего строительного 
производства при проявлении случайного, нега-
тивного фактора.

В качестве рабочей гипотезы принято пред-
положение о вероятности 10 % увеличения кри-
тического пути строительства, установленного 
в модели детерминированного формата:

23 × 1,1 = 25,3 ≈ 26 рабочих дней. (1)

Предполагается, что случайный, негатив-
ный фактор проявился при выполнении работы 

«Вынос проекта в натуру», результатом которо-
го стало увеличение продолжительности до 7 
дней вместо 4, которые предполагались по пер-
воначальному решению. 

На рис. 5 представлен анализ последствий 
проявлений негативного случайного фактора 
для установленной организационно-технологи-
ческой последовательности.

Итак, дата, соответствующая установлен-
ному сроку окончания подготовительного пе-
риода и одновременно началу основного пери-
ода строительства, сдвинулась с 13.05.2015 на 
18.05.2015 (см. рис. 5).

Для исправления сложившейся ситуации 
предполагается корректировка исходной топо-
логии информационной модели детерминиро-
ванного формата посредством вероятностного 
изменения связей между строительными про-

Рис. 5. Результат последствий проявлений случайного негативного фактора 
в ходе инженерно-технической подготовки строительства 

Рис. 6. Вероятностный формат топологии организационно-технологической модели 
инженерно-технической подготовки строительства
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цессами, которые включены в состав модели 
(рис. 6).

Результат проведенного анализа: несмотря 
на проявление негативного фактора строитель-
ства (в виде увеличения продолжительности 
выполнения строительного процесса «Вынос 
проекта в натуру» до 7 дней, вместо 4 дней) 
продолжительность критического пути «верну-
лась» от значения 26 рабочих дней к необходи-
мому значению в 23 рабочих дня. 

Аналогичная нормализация получена и в 
отношении срока окончания подготовительного 
периода (с недопустимой даты 18.05.2015 к тре-
буемой дате 13.05.2015). 

Выводы

1. Методические основы разработки ве-

роятностного формата организационно-техно-
логической модели не только предусматривают 
возможность проявления случайных факторов, 
но и допускают отсутствие некоторого количе-
ства исходных данных.

2. Вероятностный формат топологии мо-
дели может рассматриваться в качестве про-
ектного организационно-технологического ре-
шения для учета или парирования последствий 
проявления случайного негативного фактора 
на продолжительность инженерно-технической 
подготовки строительства промышленного объ-
екта.

3. Применение концепции вероятностного 
формата организационно-технологической мо-
дели способствует повышению устойчивости и 
организационно-технологической надежности 
строительного производства.
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ПРАКТИКА ТИПОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В СОВРЕМЕННОМ САРАНСКЕ
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Аннотация: Цель статьи – проследить этапы становления типового строительства в Саран-

ске, определить факторы, повлиявшие на его развитие и распространение различных типов жи-
лых домов в зависимости от социальных, экономических, региональных, коммуникационных и 
архитектурно-художественных факторов. В рамках этой цели были поставлены задачи выявления 
особенностей нормативно-правовой базы в разработке типовых жилых домов, обобщения опыта 
проектирования объектов ключевых профильных предприятий Саранска за последние несколько 
десятилетий. В результате исторического исследования в рамках статьи разработаны рекоменда-
ции по улучшению облика города с применением технологии типового жилищного строитель-
ства и критерии взаимодействия с городскими сообществами для большего социального эффекта 
внедрения типового строительства в генеральный план Саранска в масштабе градостроительной 
структуры города для создания комфортной городской среды.

В середине XX в. типовое строительство 
получило широкое распространение. Одной из 
особенностей советской системы было тесное 
взаимодействие производства с обеспечением 
основных условий жизни для работников и их 
семей. Застройщикам требовалось проводить 
ускоренное, массовое поточно-конвейерное 
проектирование и строительство доступно-
го стандартизированного жилья для быстрого 
размещения планируемых 10 млн трудовых ре-
сурсов. Градостроительная политика была на-
правлена на выполнение программ индустри-
ализации и коллективизации, а жилищное 
строительство в СССР играло важную роль в 
формировании социальной и культурной среды 
для населения, развитии человека и прогрессе 
культуры.

Концепция массового жилищного строи-
тельства в Советском Союзе в 1930 г. предус-
матривала разработку серийных проектов раз-
личных типов жилых зданий. Это включало 
бараки, общежития, гостиницы, а также секци-
онные и отдельно стоящие жилые дома. Глав-
ная цель такого строительства была связана с 
необходимостью экономии средств и упроще-

ния процесса. Поэтому излишества в фасадах и 
дорогостоящее оборудование, такое как лифты, 
были отброшены. 

Эта стратегия позволила Советскому Со-
юзу достичь значительных успехов в жилищ-
ной политике, превзойдя многие индустриально 
развитые страны Запада. В этот период око-
ло 70 % квартир были заселены покомнатно и 
только 30 % – посемейно. Коммунальное рас-
селение сыграло значимую роль в преодоле-
нии жилищного кризиса, связанного с нищетой 
рабочего класса и неблагоприятными жилищ-
ными условиями большей части населения. 
В настоящей работе будут проанализированы 
общественные запросы в отношении жилищ-
ного фонда; сфокусируемся на потребности в 
строительстве жилья, которое отвечает совре-
менному уровню развития страны, устанавли-
вает новые стандарты для образа жизни и быта 
населения. В течение последних десятилетий 
растущее развитие общества стало значитель-
но усиливать эти социальные требования, от-
ражающиеся в объемах и качестве жилищного 
строительства. Восстановление разрушенных 
городов и предоставление доступного и эконо-
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мичного жилья населению в кратчайшие сроки 
стало необходимостью уже в начале 1950-х гг. 
В то время было очевидно, что масштабное 
строительство жилья требует значительных из-
менений, поскольку потребности страны и ее 
населения в жилье столкнулись с ограничени-
ями существующих методов проектирования 
и строительства. Особую важность приобрел 
вопрос типизации крупнопанельных домов. 
Возникли разногласия относительно того, что 
должно подлежать стандартизации – отдельные 
элементы зданий или дом в целом. Работа над 
индустриализацией и типизацией строитель-
ства позволила в середине 1950-х гг. сделать 
существенный прорыв в решении жилищной 
проблемы. Одним из главных факторов, при-
ведших к переходу к массовому индустриально-
му строительству, стало массовое использова-
ние типовых проектов. Это позволило ускорить 
процесс строительства, снизить затраты и стан-
дартизировать процесс. В то же время разработ-
ка новых строительных материалов, таких как 
железобетон, имела существенное значение. 
Заводское производство железобетонных из-
делий позволило решить жилищную проблему 
путем монтажа готовых элементов на экспери-
ментальных строительных площадках. Середи-
на 1950-х гг. отмечена смещением приоритетов 
в решении проблемы жилья: уделялось больше 
внимания снижению стоимости строительства. 
В результате произошла реорганизация архи-
тектурно-строительной сферы, требующая раз-
вития мощной строительной индустрии. Это 
привело к формированию нового жилого фон-
да, который превысил все предыдущие дости-
жения за прошедший век.

В 1959 г. началась масштабная «крупно-
панелизация» страны. В архитектурную прак-
тику был внедрен серийный метод типового 
проектирования, суть которого заключалась в 
создании серий типовых проектов, единых по 
характеру архитектуры, но разных по объему и 
композиции, объединенных общими планиро-
вочными и конструктивными приемами, с ис-
пользованием унифицированных строительных 
изделий. С его появления и следует отсчиты-
вать историю современного типового проекти-
рования.

Особое внимание как самому прогрессив-
ному методу строительства с самым высоким 
процентом заводской готовности уделялось 
объемно-блочному домостроению. При стро-
ительстве по этой технологии монтаж зданий 

производился не из отдельных плоскостных 
элементов – панелей, а из готовых, привезен-
ных с завода конструктивных ячеек, или блок-
комнат, что сокращало работу на строительной 
площадке до минимума.

Использование индустриальных методов 
при возведении жилья, несмотря на возникшие 
трудности и недостатки, стало единственным 
решением проблемы размещения советских 
граждан в отдельных квартирах. Уделяя пре-
имущественное внимание практическим зада-
чам, были приняты во внимание нестабильные 
требования эстетики и образности архитекту-
ры. Выбор наиболее успешного и простого спо-
соба стандартизации зданий был результатом 
рационалистического подхода к архитектуре 
и ее социальным целям, который сопровождал 
научно-техническую революцию. Применение 
стратегии типизации и индустриального стро-
ительства позволило масштабировать жилищ-
ное строительство и двигаться вперед на пути 
решения важной социальной задачи – обеспе-
чения населения комфортным жильем. При-
оритетом национальной политики стало предо-
ставление каждой семье отдельной квартиры. 
В связи с ограниченными экономическими воз-
можностями того времени были созданы ком-
пактные квартиры. Государственные решения 
играли ключевую роль в решении проблемы с 
жильем, что привело к установлению государ-
ственной собственности на жилые помещения 
в качестве доминирующей формы. В результате 
этого строительство и распределение ресурсов 
было монополизировано; были созданы специ-
ализированные строительные комбинаты. Это 
привело к массовому строительству однотип-
ных многоэтажных панельных домов по всей 
стране.

С течением времени стандарты жилья на-
чали меняться: новые жилые здания обладали 
более высоким качеством планировки, архи-
тектурным дизайном и эксплуатационными 
характеристиками. Благодаря проведенному 
масштабному строительству жилых объектов в 
СССР в период 1960–1980-х гг. было удовлет-
ворено всеобщее стремление граждан к обеспе-
чению жильем, причем это желание, ранее до-
ступное лишь небольшому числу людей, было 
удовлетворено в полной мере. В результате мас-
сового строительства общественность получила 
возможность переселения в квартиры, обеспе-
ченные всеми необходимыми современными 
условиями комфорта, включая водопровод, ка-
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нализацию, центральное отопление, а также 
газовую или электрическую плиту для готовки. 
Данный период также отличается достижением 
исторических пиков введения нового жилья на 
территории СССР.

Наряду с увеличением темпов ввода жи-
лья − задачей, которую руководство страны 
продолжало рассматривать в качестве приори-
тетной, − уделяется внимание повышению ка-
чества, причем как строительства, так и про-
ектирования. На смену монотонным жилым 
районам должна была прийти среда, полная 
разнообразия. Хотя застройку городов, как и 
прежде, предполагалось формировать много-
этажными секционными домами, теперь высот-
ность и протяженность зданий могли варьиро-
ваться. Чтобы сделать жизнь советских людей 
более комфортной, фасады домов следовало от-
делывать «долговечными и красивыми» матери-
алами. 

В рамках развернутой строительной про-
граммы эры социализма возник феномен опе-
режающего роста потребностей относительно 
возможностей их удовлетворения. В прошлом 
все считали, что иметь свою собственную квар-
тиру – это самое главное достижение. Однако 
по мере того, как люди начали достигать этой 
цели, появились новые критерии ценности, та-
кие как размер и планировка квартиры, а так-
же ее расположение в городе. В итоге разрыв 
между доступностью жилья и высокими требо-
ваниями к нему только увеличивался. Ученые 

указывают, что эта ситуация привела к прин-
ципиальному изменению обстановки в стране: 
вместо простого преодоления жилищного де-
фицита все большее внимание уделялось улуч-
шению жилищных условий. В связи с общим 
повышением уровня материального и куль-
турного развития населения и значительным 
ростом средней площади жилых помещений 
возникли требования к усовершенствованию 
планировки квартир и качеству инженерного и 
бытового оборудования. Однако строительство 
нового, более комфортабельного жилья все еще 
осуществлялось по стандартным проектам. В 
настоящее время оценка архитектуры микро-
районов, возведенных в тот период, а также 
самих жилых зданий является негативной. При 
сравнении однотипной архитектуры промыш-
ленного домостроения с высокими современ-
ными требованиями следует признать, что в то 
время реализация подобной программы позво-
лила значительно продвинуться в решении жи-
лищной проблемы в стране.

Типовое строительство в современном 
Саранске. Местоположение и классификация

Для оценки типового жилья в городе была 
проведена исследовательская работа, которая 
началась с анализа существующей застройки. 

Были найдены и изучены объекты типового 
строительства, которые появились в городе за 
последние десять лет. Критериями выделения 

Рис. 1. Местоположение современных типовых домов в г. Саранске
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Таблица 1. Группы домов по этажности (мало- и многоэтажное строительство)  
и по объемно-планировочной структуре

Группа по объемно-
планировочной 

структуре
Планировка Местоположение Кол-во

Точечный дом

ЖК «Ветеран» г. Саранск, 
ул. Победы (д. 20, д. 22, 
д. 24 к. 1, к. 2, к. 3)

9

 

г. Саранск, ул. Коммуни-
стическая (д. 15, д. 17, 
д. 23)

3

г. Саранск, ул. Советская 
(д. 62, д. 64, д. 66) 3

г. Саранск, пр. 70 лет Ок-
тября 3

г. Саранск, ул. Севасто-
польская 6

г. Саранск, ул. Республи-
канская (д. 30), ул. Мор-
довская (д. 22)

2

г. Саранск, ул. Старопо-
садская 3

пос. Левженский, ул. Лу-
говая (д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, 
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9)

9
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дома как типового являлись:
– единый или подобный план типового 

этажа;
– общий принцип возведения;
– повторение строительства одного дома 

более трех раз.
У обнаруженных домов были проанализи-

рованы местоположение в городской среде и 
выделены принципы компоновки (рис. 1). Они 
могут располагаться как сосредоточенно, так и 
обособленными небольшими группами по горо-
ду. Дома были разделены на группы по этажно-
сти (мало- и многоэтажное строительство) и по 
объемно-планировочной структуре (точечные 
дома и блок-секции) (табл. 1).

Социально-экономический аспект

При выявлении всех типовых домов на кар-
те было обнаружено шесть вариантов реализо-
ванных типовых проектов, как точечных (62 
дома), так и секционных (142 секции). Из чего 
можно сделать вывод о высокой востребованно-
сти данного вида строительства. Возникает во-
прос, зачем и кому это нужно?

Для ответа на него и для оценки экономи-
ческой обстановки в городе был использован 
ресурс «Мордовиястат».

Обеспеченность населения жильем являет-
ся одним из самых важных критериев экономи-
ческой стабильности региона.

На 2017 г. средняя стоимость одного ква-
дратного метра жилья в Саранске составляет 
33 тыс. руб., при этом средняя заработная пла-
та составляет 25 тыс. руб. Около 8 % населе-
ния имеют доходы ниже среднего, а значит, 
самостоятельно приобрести жилье у них нет 
возможности. Тенденция строительства жилья с 
минимальным размером квартир возникает из-
за низкой покупательской способности населе-
ния и отсутствия рынка доступного жилья.

Основной объем строительства осущест-
вляют две компании: ООО «Саранскстройин-
вест» и Мордовская ипотечная корпорация.

Снижение трудозатрат, сроков выполнения 
работ и стоимости проектов – основные пре-
имущества использования типового проекти-
рования, которые начинают проявляться уже на 
этапе разработки проектной документации. По-
вторно используемая проектная документация 
подлежит государственной экспертизе только в 
отношении результатов инженерных исследова-
ний. Важным преимуществом применения ти-
повых проектов в рамках жилищных программ 
является снижение стоимости строительства 
благодаря повторному использованию докумен-
тации, использованию типовых решений и за-
купке материалов оптом.

Также строительство одинаковых домов по-
зволяет отработать технологию возведения, тем 
самым ускорить данный процесс, что позволит 
в короткие сроки обеспечить граждан жильем.

Секционный дом
 

пос. Луховка, ул. Школь-
ная (д. 32, д. 34, д. 36 к. 1, 
к. 2, д. 38 к. 1, к. 2, д. 40 
к. 1, к. 2, д. 42 к. 1, к. 2, 
д. 44 к. 1, к. 2, д. 46, д. 48, 
д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, 
д. 58)

62 секции

Таблица 1. Группы домов по этажности (малоэтажное и многоэтажное строительство)  
и по объемно-планировочной структуре (продолжение)
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В точечных домах зачастую проект не про-
сто копируется, а берется за основу, при этом 
может немного измениться планировка, отдел-
ка под конкретные требования. В блок-секциях 
упор шел на «обкатанные» модели, в основе ко-
торых лежали еще советские разработки.

Большая часть таких домов – это социаль-
ное и ипотечное жилье. В них много одноком-
натных и двухкомнатных квартир, план здания 
имеет прямоугольный вид (т.е. используется 
наиболее простая для возведения форма), ус-
ложнение конфигурации дома создается балко-
нами.

Вышеперечисленные факторы значительно 
снижают цены на квадратный метр, отсюда уве-
личивается покупательская способность со сто-
роны населения. С целью предотвращения пе-
реизбытка устаревшего жилого фонда на рынке 
недвижимости в течение 15–20 лет крайне не-
обходимо ускорить темпы строительства совре-
менного и комфортабельного жилья, отвечаю-
щего новейшим стандартам. Дополнительно к 
увеличению объемов нового жилищного фонда 
необходимо также заменять вышедшие из экс-
плуатации и стареющие жилые комплексы. Од-
нако снижение квадратуры жилья становится 
все более распространенной тенденцией, что 
означает, что для жильцов будет доступно мень-
ше пространства. Для решения этой проблемы 
необходимо активизировать строительную дея-
тельность, включая возведение новых домов и 
модернизацию существующих объектов. Важно 
учесть, что новое жилье должно соответство-
вать современным стандартам и требованиям 
комфорта, чтобы обеспечить качественное про-
живание населения. 

Возводя одинаковые дома, застройщи-
ки убивают визуальное разнообразие города. 

Не строим ли мы новые декорации к ремейку 
фильма «Ирония судьбы»? Малогабаритное жи-
лье заполоняет город. Типовое проектирование 
в том виде, в котором оно сейчас реализуется 
в городе, не годится. Типовое проектирование 
само по себе – это хорошо, особенно в напря-
женном экономическом положении, но стоит 
реализовывать только те экономические про-
екты, которые в перспективе не потеряют сво-
ей стоимости, а приобретут ее. Это проекты, 
которые отвечают современным требованиям. 
Рекомендуется отдавать предпочтение жилищ-
ным проектам, обеспечивающим гибкость в 
перепланировке квартир как на стадии строи-
тельства, так и после ввода в эксплуатацию, на-
целенных на возможность адаптации к новым 
требованиям семейного состава. 

Но социальный заказ горожан сформиро-
вался на обезличенной архитектуре новостроя, 
панельных коробов. Поэтому застройщики зна-
ют, что их квартиры неприхотливый народ ку-
пит от безысходности. Это замкнутый круг вы-
годы и раскрутки строительного бизнеса. 

В городе Саранске типовое строительство 
является важным и выгодным фактором благо-
даря своей скорости и эффективности. В связи 
с этим можно сделать несколько выводов.

1. В современном состоянии рынка недви-
жимости становится очевидной необходимость 
в регулировании и стимулировании строитель-
ства жилья экономического класса.

2. Улучшение качества типовых домов в 
планировке и внешнем облике должно быть 
приоритетной задачей.

3. Важно развивать социальный заказ на 
качественное и современное жилье, чтобы избе-
жать перенасыщения рынка малогабаритным и 
устаревшим имуществом.
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Аннотация: Последнее время пожар на строительной площадке является распространенным 
явлением; в результате это необходимо проведение обследования конструкций. Целью данной ста-
тьи является определение хода выполнения работ по инженерно-техническому обследованию.

Основная задача данного исследования заключается в разработке единого алгоритма проведе-
ния обследования железобетонных конструкций, поврежденных пожаром. Для этого на примере 
объекта, поврежденного пожаром, было выполнено визуальное и инструментальное обследование, 
а также путем анализа нормативной литературы определен порядок действия и формирования за-
ключения о состоянии железобетонных конструкций.

Пожары могут оказывать серьезное воз-
действие на технические характеристики кон-
струкций зданий и сооружений. Железобетон 
является одним из самых распространенных 
материалов для строительства; обладает высо-
кой прочностью и сроком службы. Однако воз-
действие высоких температур может нанести 
серьезный ущерб конструкциям, что снизит их 
прочностные характеристики. 

Техническое обследование конструкций 
играет ключевую роль в определении степени 
повреждений и оценке возможности дальней-
шей эксплуатации. Оценка технического состо-
яния строительных конструкций после пожара 
в виде локальных или глобальных возгораний 
является одной из наиболее распространенных 
задач обследования зданий и сооружений. 

Так как железобетон – это основной мате-
риал на строительной площадке в настоящее 
время, нами рассмотрен процесс обследова-
ния именно железобетонных конструкций. На 
объекте в Московской области произошел по-
жар, после которого требовалось определить 
состояние конструкций и возможность вы-

полнять дальнейшие строительно-монтажные 
работы. На момент проведения обследования 
здания в полном объеме были возведены несу-
щие монолитные конструкции и проводились 
строи тельно-монтажные работы по устройству 
перегородок и ограждающих ненесущих кон-
струкций.

Для оценки технического состояния зданий 
и сооружений после пожара требовалось ре-
шить следующие задачи:

– оценить режим реального пожара, про-
изошедшего в строении или в отдельных его 
помещениях, а именно время его начала и про-
должительность, источник возгорания, загорев-
шийся материал, площадь возгорания и способ 
тушения;

– оценить нагрев основных элементов 
строительных конструкций во время пожара в 
строении или в отдельных его помещениях;

– определить признаки категории техни-
ческого состояния железобетонных конструк-
ций, подвергшихся воздействию пожара, их ка-
чественных и количественных определяющих 
параметров – наличие сажи и копоти, измене-
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ние цвета бетона, отколы (сколы) бетона, оголе-
ние рабочего армирования, отслоение поверх-
ностных слоев бетона, температурно-усадочные 
трещины, деформации и пр. [1];

– оценить изменения несущей, огражда-
ющей способности основных конструктивных 
элементов, поврежденных возгоранием, с це-
лью определения эксплуатационной пригодно-
сти этих конструкций и дальнейшей безопасной 
эксплуатации здания или сооружения [2].

При проведении обследования необходимо 
выполнить оценку несущих строительных кон-
струкций согласно действующей нормативной 
документации [3].

Итогом обследования является составление 
технического отчета, в котором приводятся ма-
териалы обследования в виде:

– описания произошедшего пожара с его 
детальными характеристиками;

– результатов визуально-инструменталь-
ного обследования [4];

– фотофиксации дефектов и повреждений 
в результате произошедшего пожара;

– карты выявленных дефектов и повреж-
дений [5];

– лабораторных испытаний поврежден-
ных конструкций;

– заключения по результатам проведенно-
го обследования с рекомендациями по дальней-

шей эксплуатации конструкций.

Результаты и обсуждения

Пожар произошел на 17-м этаже в стро-
ящемся здании многоэтажного жилого дома. 
Общая продолжительность пожара составила 
30 мин.

Причина пожара – нарушение правил про-
изводства огневых работ. На 18-м этаже про-
водились сварочные работы, через отверстия в 
плитах искры падали на расстеленную шумо-
изолязию, вследствие чего произошло возгора-
ние. Площадь помещения, в котором произо-
шло возгорание, 15 м2.

Тушение пожара было выполнено соб-
ственными силами сотрудников с использова-
нием переносных устройств для тушения пожа-
ра (огнетушителей) и воды.

Обследованными железобетонны-
ми конструкциями, подвергшимися пожа-
ру, являлись монолитные плиты перекрытия 
толщиной 200 мм и монолитные пилоны тол-
щиной 200 мм. Схема конструкций и очаг пожа-
ра представлены на рис. 1 и 2.

По результатам визуального обследования 
в соответствии с СП 329.1325800.2017 были 
установлены следующие параметры.

• Категория технического состояния пли-

Рис. 1. Схема конструкций, 
подвергшихся воздействию пожара Рис. 2. Место очага возгорания
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Рис. 3. Разрушение защитного слоя бетона, оголение 
арматурного каркаса, следы сажи и копоти 

на поверхности плиты перекрытия
Рис. 4. Следы сажи и копоти на поверхности пилона

ты перекрытия – аварийная, пилонов – работо-
способная (в соответствии с указаниями п.10.2 
таб. 4).

• Степень повреждения плиты перекры-
тия – сильная, пилонов – слабая (по косвенным 
признакам согласно Приложению Б, таб. Б1).

• Максимальная температура среды в по-
мещении при пожаре составила 400–450 ℃ (по 
косвенным признакам согласно Приложению В, 
таб. В7).

• Пожарная нагрузка для здания – 
181…650 МДж/м2 (согласно Приложению Д, 
таб. Д1).

При осмотре конструкций были выявле-
ны: сажа и копоть на перекрытиях и пилонах, 
уменьшение сечения перекрытий в результате 
сколов и разрушений защитного слоя бетона на 
глубину местами более 40 мм, оголение стерж-
ней рабочего армирования. По результатам из-
мерения высота сечения плиты перекрытия со-
ставила 145–175 мм.

По результатам визуального обследования 
были выявлены дефекты и дана оценка степени 
повреждения (рис. 3–4).

Качественные и количественные параме-
тры признаков воздействия пожара на железо-
бетонные конструкции для различных катего-
рий их технического состояния приведены в 
табл. 1.

По результатам лабораторных испытаний 
контрольных образцов – кернов из поврежден-
ной плиты перекрытия было установлено, что 
фактический класс бетона на сжатие составил 
от В19,0 до В22,0, что составляет менее 89 % от 

проектного класса бетона В25.
По степени и характеру выявленных дефек-

тов и повреждений конструкций, подвергшихся 
пожару, была установлена работоспособная ка-
тегория технического состояния пилонов и ава-
рийная у плиты перекрытия на участках возго-
рания. Состояние данных участков перекрытия 
напрямую свидетельствовало о снижении его 
несущей способности. В связи с чем были даны 
рекомендации для обеспечения дальнейшей 
эксплуатационной пригодности конструкций, 
которые включают в себя:

• выполнение комплекса работ по вы-
рубке бетона аварийного участка плиты пере-
крытия;

• восстановление конструкции посред-
ством бетонирования (с использованием бетона 
класса не ниже проектного);

• зачистку монолитных конструкций от 
сажи и копоти с последующей обработкой анти-
септическим средством.

Заключение

По результатам проведенного инже нерно-
технического обследования были выявлены 
основные проблемные конструкции и пред-
ложены пути решения проблем. Так как пожа-
ры возникают на разных этапах жизненного 
цикла объекта и поврежденными оказываются 
не только железобетонные конструкции, не-
обходимо разработать единую методику и про-
граммное обеспечение для формирования в 
максимально сжатые сроки заключения и реко-
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Таблица 1. Категории технического состояния железобетонных конструкций 
после воздействия пожара

№ 
п/п

Контролируемый 
признак Нормативное Работоспособное Ограниченно 

работоспособное Аварийное

Плиты перекрытия

1 Сажа и копоть Повсеместно
На отдельных 

участках 
поверхностей

Нет Нет

2 Отколы бетона

Локальные 
сколы бетона 
на глубину не 
более 10 мм 

площадью до 
15 см2

Сколы поверх-
ности бетона на 

глубину в пределах 
толщины защитно-
го слоя бетона. В 
ребристых плитах 
локальные участки 
(до 15 см длиной) 
частичного оголе-
ния по периметру 
арматуры ребер

Локальные сколы 
угловых зон и 

граней колонн на 
глубину, превы-

шающую толщину 
защитного слоя 

бетона

Сколы и разрушения 
поверхностного слоя 
бетона (взрывообраз-
ное разрушение) на 

глубину за пределами 
толщины защитного 

слоя бетона на участке 
в осях 22-23/ЖЖ-ЛЛ

3

Отслоение поверх-
ностных слоев бетона 
от массива конструк-

ции (глухой, дребезжа-
щий звук при просту-
кивании поверхности 

молотком)

Нет

Возможно на ло-
кальных участках 
нижней бетонной 
поверхности пли-
ты на глубину не 
более толщины 
защитного слоя 

бетона

Возможно, с рас-
пространением 
до 30 % нижней 

бетонной поверх-
ности плиты на 

глубину не более 
толщины защитно-

го слоя бетона

Возможно на обшир-
ных участках бетон-
ных поверхностей 

(более 30 % площади 
поверхности конструк-
ции на участке в осях 
22-23/ЖЖ-ЛЛ) на глу-
бину более толщины 

защитного слоя бетона

4 Оголение нижнего 
ряда рабочей арматуры Нет

Присутствует, на 
площади не более 
10 %. Арматура 

оголена частично 
по периметру сече-
ния (до 50 % пери-
метра стержней)

Присутствует, на 
площади от 10 до 
40 %, за исключе-
нием опорных зон 
на участке в осях 

22-23/ЖЖ-ЛЛ. Ар-
матура оголена по 
всему периметру 

сечения

Присутствует по всей 
площади плиты, вклю-

чая опорные зоны. 
Возможно повисание 
нижнего ряда рабочей 
арматуры (при отсут-
ствии поперечных хо-
мутов), выход из пло-
скости арматуры (при 
наличии поперечных 
хомутов). Распростра-
нение дефекта более 
чем на 30 % площади 
нижней поверхности 

плиты

5 Нарушение сцепления 
арматуры Нет

Отсутствует в 
зоне анкеровки 

арматуры. Присут-
ствует локально на 
площади не более 

10 %

Отсутствует в зоне 
анкеровки армату-
ры. Дефект имеет 
распространение 

менее чем на 40 % 
площади нижней 

поверхности плиты

Нарушение в зоне 
анкеровки арматуры. 

Дефект имеет рас-
пространение более 

чем на 40 % площади 
нижней поверхности 

плиты. Возможны 
выход из плоскости и 
повисание стержней 
арматуры нижнего 

ряда (при отсутствии 
поперечных хомутов)
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№ 
п/п

Контролируемый 
признак Нормативное Работоспособное Ограниченно 

работоспособное Аварийное

6 Уменьшение геоме-
трии сечения Нет До 5% площади 

сечения
До 30 % площади 

сечения
Более 30 % площади 

сечения

7
Снижение несущей 

способности 
конструкции

Нет Нет Имеется Имеется

Стены и пилоны

8 Сажа и копоть Повсеместно
На отдельных 

участках поверх-
ностей

Нет Нет

мендаций, что позволит приступить к выполне-
нию работ по устранению результатов пожара и 

продолжению строительства без задержек сро-
ков и снижения качества конструкций.
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Аннотация: Цель исследования состоит в изучении современных цифровых обучающих плат-
форм, которые ориентированы на подготовку к единому государственному экзамену, для форми-
рования актуальной типологии подобных ресурсов. В ходе исследования было определено, что 
современные отечественные коммерческие цифровые обучающие платформы и приложения об-
ладают высокой конкурентоспособностью относительно известных аналогов, интегрированных в 
образовательную систему в контексте цифровой трансформации образования, а кроме того, могут 
быть типизированы по целому ряду критериев, которые следует учитывать для изучения новых 
платформ с точки зрения их эффективности. 

Введение

Цифровая трансформация образования в 
рамках современного этапа развития всей об-
разовательной системы в широком смысле про-
является не только в формировании цифровой 
парадигмы российского образования, но и ак-
тивным образом проявляет себя в росте элек-
тронных и цифровых образовательных ресур-
сов, в том числе коммерческих. К сожалению, 
мы вынуждены констатировать, что по объек-
тивным причинам и сущностным особенностям 
системы образования современные образова-
тельные и цифровые ресурсы, разрабатывае-
мые для внедрения в образовательный процесс, 
не соответствуют ожиданиям педагогов и уча-
щихся.

С другой стороны, мы наблюдаем актив-
ный рост и развитие частных коммерческих 
электронных и цифровых ресурсов, которые 
интегрируют в себя множество самых разных 
форматов и возможностей. Рыночный механизм 
способствует отбору наиболее качественных, 
с точки зрения результата, электронных ресур-
сов, которые чаще могут называться сайтами, 

платформами или приложениями по обучению. 
К сожалению, возникают очевидные проблемы 
с оценкой качества таких приложений в контек-
сте предметного обучения. 

Одним из возможных критериев оценки, 
который, однако, критикуется множеством са-
мых разных авторов, является итоговый балл 
или оценка по экзамену ученика, который ис-
пользует подобные ресурсы во время своего 
обучения, дополняя тем самым школьную про-
грамму, которая, как считают сами учащиеся, 
их родители и учителя, не способна подгото-
вить ребенка к сдаче единого государственного 
экзамена на высокий балл. 

С учетом наличия большого спектра про-
блем, связанных с объективностью оценки ка-
чества обучения, мы можем ориентироваться на 
эмпирическую и статистическую базу, которая 
выражается в процентном соотношении сдав-
ших экзамен с применением таких платформ 
и без них. Несмотря на активную рекламу и 
коммерческую заинтересованность таких циф-
ровых обучающих платформ, успешные и по-
пулярные платформы претендуют на высокий 
уровень подготовки, который в конечном итоге 
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выражается в балльной системе по конкретно-
му экзамену. 

С учетом большого разнообразия как круп-
ных, так и небольших обучающих цифровых 
ресурсов необходимо провести обоснованную 
типологию современных цифровых обучающих 
платформ по подготовке к экзамену. Так как 
большинство платформ позиционируют себя 
как эффективный инструмент по подготовке 
к ЕГЭ, то мы не можем игнорировать данный 
факт и, следовательно, рассмотрим данную ти-
пологию в контексте указанного позициониро-
вания.

Литературный обзор

А.А. Андреев в своем исследовании делает 
вывод, что «объективный процесс информати-
зации образования приводит к необходимости 
разработки электронной педагогики как науки, 
которой присущи свои принципы, понятийный 
аппарат, свои теории» [3]. Следовательно, ак-
туальным остается вопрос не только цифровой 
трансформации образования, но и разработки 
качественных платформ для обучения.

Изучение цифровых и электронных обра-
зовательных ресурсов с точки зрения их соот-
ветствия парадигме образования, их целесо-
образности и значимости [17], функциональных 
особенностей [12] достаточно активно прово-
дилось в современной российской и тем более 
в зарубежной науке. Однако, к сожалению, оте-
чественные авторы часто прибегают либо к тео-
ретическим исследованиям о сущности таких 
явлений, как цифровые и электронные образо-
вательные ресурсы, либо изучают конкретные 
электронные образовательные ресурсы, уже ин-
тегрированные в системы среднего или высше-
го образования. 

Проблема таких исследований состоит в 
том, что, как нам кажется, они не соответству-
ют актуальности и необходимой скорости из-
учения новых качественных коммерческих 
приложений, которые не только пользуются по-
пулярностью и приносят большой доход их об-
ладателям [23], но и фактически в некоторых 
аспектах подготавливают учащихся к сдаче эк-
замена лучше, чем основной образовательный 
институт, как школа или университет.

Так, например, в новой работе 2023 г. 
А.М. Гришечкина изучает применение циф-
рового контента на примере известной систе-
мы MOODLE [20]. Несмотря на уверенность и 

других авторов в актуальности данной системы 
[16], мы считаем, что такие исследования игно-
рируют важность современных коммерческих 
аналогов. Оценка полезности и эффективности 
данной или других схожих систем в контексте 
цифровой трансформации образования видится 
нам несостоятельной в современных условиях. 
Несмотря на всю очевидную важность таких 
платформ, как MOODLE, они уже сильно отста-
ют в целом ряде критериев от более современ-
ных коммерческих цифровых обучающих плат-
форм. 

Для обучения на уровне высшего обра-
зования или в качестве дополнительного се-
годня используются многочисленные онлайн- 
платформы: Thinkific, Coursera, LinkedIn 
Learning, Skillshare, OpenLearning, Udemy, 
Treehouse и так далее. Такие платформы попу-
лярны и могут считаться эффективным сред-
ством обучения, однако они ограничены по 
своему функционалу и имеют скорее узкую 
специализацию. 

Существует устойчивая точка зрения со-
временных педагогов и исследователей о вреде 
единого государственного экзамена и о наличии 
проблем с «натаскиванием» учащихся, что, на 
наш взгляд, уже не актуально в контексте эво-
люции данного инструмента проверки знаний. 
Тем более не актуальным является пренебре-
жение к существующим онлайн-приложениям, 
которые предлагают целые программы и отно-
сительно качественное учебно-методическое 
обеспечение, часто составляемое именно спе-
циалистами. 

Косвенным аргументом, который может 
оспариваться современными авторами, являет-
ся не только популярность таких ресурсов, но 
также и непосредственный интерес учащихся, 
которые реже пользуются предложенными в 
рамках программы средней школы учебника-
ми и учебными пособиями, отдавая предпочте-
ния цифровым обучающим ресурсам: Examer, 
Foxford, Умскул, Лектариум, Вебиум и так да-
лее. Такая мотивация продиктована объектив-
ными факторами. Указанные приложения соз-
дают весь инструментарий и функциональные 
возможности, которые не только привлекают 
учащихся и делают процесс обучения более ув-
лекательным, но также и объективными стати-
стическими показателями, такими как итоговый 
экзаменационный балл. 

Следовательно, мы убеждены в том, что 
востребованность таких ресурсов является обо-
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снованной с нескольких уже озвученных ранее 
точек зрения. Кроме того, очевидно, что коли-
чество и качество таких приложений будет ра-
сти, что уже наблюдается [23]. 

Можно рассуждать на тему кризисных яв-
лений в образовании [14], оправдывая тем са-
мым рост популярности и востребованности 
таких приложений, однако, на наш взгляд, необ-
ходимо признать и учитывать фактор эффектив-
ности. Проблемам оценки эффективности в об-
учении посвящены многочисленные работы [8], 
однако данный критерий остается спорным и в 
достаточной мере субъективным. Следователь-
но, объективными данными, в подлинности ко-
торых мы не можем сомневаться, являются ито-
говые баллы за экзамены. 

При всей критике [19] системы проверки и 
оценивания на едином государственном экзаме-
не, на наш взгляд, более удобного и проверен-
ного средства оценки знаний, умений и навы-
ков учащегося, закончившего среднюю школу, 
не наблюдается. По крайней мере, тот факт, что 
средний балл учащихся с каждым годом увели-
чивается, а система единого государственного 
экзамена, несмотря на всю критику, продолжает 
развиваться, косвенно подтверждает наше ут-
верждение. 

Изучение феномена популярности или эф-
фективности таких открытых онлайн-курсов, 
как Coursera, edX, Udacity, Udemy, является, на 
наш взгляд, неактуальным в связи с появлени-
ем более новых и совершенных способов обу-
чения в рамках цифровой трансформации обра-
зования. О данном типе цифровых обучающих 
приложений в 2014 г. писали и отечественные 
авторы [4]. Типологией таких курсов еще в 
2016 г. занимались Н.В. Гречушкина и Н.А. Жо-
кина [9]. 

Более актуальными являются исследования 
таких образовательных платформ, как цифро-
вые обучающие ресурсы на базе геймификации. 
Существуют аргументы за [1; 2; 6] и против 
[11] такого обучения в различных его проявле-
ниях. С одной стороны, эти платформы созда-
ют живой интерес и поддерживают внимание 
учащихся за счет игровых элементов обучения. 
С другой стороны, воспринимая все происхо-
дящее как игру, нельзя быть точно уверенным в 
том, что такие ресурсы действительно выполня-
ют образовательную функцию в той степени, на 
какую рассчитывают их пользователи. Яркими 
представителями цифровых образовательных 
платформ являются Kahoot!, Quizizz и крайне 

любопытная Minecraft: Education Edition. 
Несмотря на длительную историю рефлек-

сии о виртуальной реальности в образовании 
[5; 6; 13; 18], подобные платформы только на-
чинают свой путь развития и не имеют массо-
вого применения, например, MOOC, LMS и 
LXP. К сожалению, современные исследования 
платформ виртуальной (VR) и дополненной ре-
альности (AR) не могут в полной мере собирать 
релевантные эмпирические и статистические 
данные, так как уровень развития указанных 
платформ на данный момент является низким, 
особенно в России. 

Анализируя адаптивные платформы в об-
разовании, современные отечественные иссле-
дователи приходят к интересному выводу, что, 
несмотря на то, что учитель или преподаватель 
может использовать элементы интеллектуаль-
ной адаптивности во время обучения, сам про-
цесс обучения не должен переходить на адап-
тивную модель [10]. 

Достаточно качественное, на наш взгляд, 
и относительно новое исследование прове-
ла А.Х. Шелепаева, которая предложила раз-
личные способы классификации обучающих 
платформ: по способу взаимодействия, по тех-
ническим возможностям, по функциональным 
возможностям, по дидактическим возможно-
стям сетевого и интерактивного взаимодей-
ствия [21]. 

Материалы и методы

В качестве основы типологизации цифро-
вых обучающих платформ по подготовке к еди-
ному государственному экзамену использовался 
функциональный подход и частично предло-
женная А.Х. Шелепаевой классификация [21]. 
В качестве эмпирической базы исследования 
были использованы обнаруженные и изученные 
посредством выделенной классификации циф-
ровые обучающие платформы по подготовке к 
ЕГЭ. 

Результаты 

На базе классификации цифровых обучаю-
щих платформ, предложенной А.Х. Шелепае-
вой [21], мы провели исследование целого ряда 
отечественных цифровых обучающих платформ 
на рынке образовательных услуг по подготовке 
к ЕГЭ и можем сделать вывод о том, что в са-
мом широком смысле мы можем разделить все 
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ресурсы на онлайн-школы и приложения по 
подготовке к ЕГЭ. К сожалению, несмотря на 
ценность таких классификаций, на наш взгляд, 
они не отражают всю комплексность современ-
ных возможностей изучаемых платформ, в том 
числе не учитывают все дидактические возмож-
ности подобных платформ.

Онлайн-школы, такие как Foxford, Умскул, 
Лектариум, TutorOnline, Вебиум, 99 Баллов, 
Сотка, ЕГЭLand, Skysmart, Тетрика и ряд ме-
нее известных, представляют собой цифровое 
обучающее приложение интерактивного взаи-
модействия в режиме реального времени. Фак-
тически мы можем отнести их к платформам 
онлайн-тренингов и семинаров. 

Технические возможности таких ресурсов 
характеризуются кроссплатформенностью, не-
смотря на изначальную адаптацию под бра-
узеры, сохранность персональных данных и 
некоторые другие общие признаки. Функцио-
нальные возможности представляют собой ди-
зайн, ориентированный на коммерциализацию 
продукта, каналы взаимодействия с учителями, 
техническую поддержку, однако интерфейс не 
всегда обеспечивает простоту использования 
из-за загруженности визуальными элементами 
сайта. Дидактические возможности такого типа 
платформ выражаются в обратной связи, мо-
дульности некоторых форматов тестирования.

Фактически цифровые платформы такого 
типа представляют собой дистанционные уроки 
с репетитором, чаще всего в малых или боль-
ших группах, с обратной связью и поддержкой, 
наличием домашних заданий. Индивидуализа-
ция и адаптивность в основном отсутствует, так 
как существует модульная система обучения и 
сжатые рамки на освоение материала в преде-
лах курса. 

Такие платформы хотя и доказывают акту-
альность живого общения с учителем, тем не 
менее редко обладают комплексом встроенных 
возможностей интерактивного взаимодействия 
и не могут предложить комплексное многосто-
роннее обучение с учетом всех существующих 
возможностей, описанных нами ранее.

Другая группа отечественных, в основном 
коммерческих, приложений представляет собой 
сетевое взаимодействие без привязки ко време-
ни и месту, то есть обладая практически анало-
гичными техническими возможностями, что и 
онлайн-школы и вебинары, такие платформы 
предлагают более широкий спектр интерактив-
ного взаимодействия.

Рассмотренные нами цифровые обучаю-
щие приложения, отнесенные в данную группу, 
представлены платформами Examer, Maximum, 
Castle Quiz и т.п. Некоторые другие крупные ре-
сурсы также, помимо онлайн-лекций и записей 
лекций, используют немногочисленные инте-
рактивные инструменты самостоятельной под-
готовки. 

Функциональные особенности таких при-
ложений часто игнорируют простоту и эргоно-
мичность, отдавая предпочтение перегруженно-
му яркому дизайну, который может отвлекать от 
обучения, но направлен на привлечение новых 
пользователей и потенциальных клиентов. Не-
смотря на наличие технической поддержки или 
каналов взаимодействия в виде обратной связи, 
такие платформы предлагают заранее записан-
ный материал, созданные учебные материалы, 
задания и так далее.

То есть платформы такого типа предлагают 
рабочую модульную площадку с интеграцией 
широкого спектра элементов геймификации, 
таких как интерактивные задания, маскотов, 
достижений, визуализированных путей про-
гресса, разного вида игр, в том числе между са-
мими пользователями в целях повышения рей-
тинга или баллов. Указанный подход заменяет 
мотивацию обучения на соревновательную и 
игровую, что, с нашей точки зрения, не может 
оцениваться как однозначно положительный 
фактор. 

Отдельно отметим специализированные 
платформы, которые предлагают узконаправ-
ленный функционал в рамках конкретной ди-
дактической задачи, например, графический 
калькулятор, сборник сочинений, карточки с 
терминами и так далее. Мы выделяем их как 
третий тип, и в основном они представлены 
именно мобильными приложениями с узкой 
спецификой, эргономичным дизайном и интер-
фейсом, многие из которых бесплатные. К ним 
мы относим: «Краткий справочник Решу ЕГЭ», 
Photomath, «Графический калькулятор Desmos», 
«Сочинение по русскому ЕГЭ 2023», «Обще-
ствознание Викторина», «UCanSpeak ОГЭ/
ЕГЭ», Best-language, «Грамота.ру».

В целом на данный момент в российском 
сегменте коммерческих и бесплатных обучаю-
щих образовательных платформ, ориентирован-
ных на рынок образовательных услуг по под-
готовке к ЕГЭ, мы насчитываем более сотни. 
Однако мы считаем, что традиционные формы 
обучения в офлайн-формате (репетиторы, курсы 
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и так далее) данные приложения не заменят, как 
минимум, с учетом нынешних конфигураций и 
функционала этих платформ, которые не соот-
ветствуют современным возможностям и по-
требностям как учащихся, так и педагогов. 

Обсуждение 

Несмотря на то, что рынок образователь-
ных услуг в контексте дистанционного обуче-
ния на данный момент достаточно наполнен, 
все многообразие обучающих платформ, таких 
как СдамГИА (РешуОГЭ и РешуЕГЭ), «Уроки 
дома», «Незайка», Exammy, Инглесс, SkyEng, 
LinguoLeo, CATS и так далее, слабо поддаются 
классификации из-за комплексности приме-
ненных методов. Большую часть платформ по 
подготовке к ЕГЭ представляют сегодня либо 
агрегаторы заданий и учебного материала, либо 
онлайн-школы с живыми учителями и дистан-
ционным обучением, которое дополняется до-
машними заданиями.

Встречаются также элементы геймифика-
ции, например, в уже упомянутом Examer, ко-
торый позиционирует себя как онлайн-курс. 
В рамках этого и подобных приложений ис-
пользуется сочетание учебного материала, 
практических заданий в различных форматах и 
элементов игры, таких как сбор внутриплатфор-
менных баллов, условные достижения, разделе-
ние материала на модули, использование кар-
точек для запоминания, персонального плана, 
который визуализирован в графическом дизай-
не, приятный и доступный дизайн, эргономич-
ный интерфейс и так далее.

Существующие дидактические возможно-
сти таких платформ должны лежать в основе 
будущих классификаций; необходимо сформу-
лировать все доступные на данный момент тех-
нические возможности цифровых обучающих 
приложений в контексте реализации дидактиче-
ских возможностей на их базе. 

К сожалению, мы не наблюдаем сегодня 
значительных успехов отечественных или за-
рубежных образовательных платформ в области 
комплексного внедрения доступных дидактиче-
ских возможностей с опорой на существующие 
научные исследования в этой области. Отсут-
ствие коммуникации между заказчиками, раз-
работчиками и научным сообществом не дает 
возможности сегодня утверждать о наличии 
серьезного инструмента дистанционного обуче-

ния, которое бы охватывало большую часть из 
теоретически доступных возможностей. 

Фактически на данный момент в отече-
ственном интернет-пространстве мы наблюда-
ем те же, что за рубежом, платформы, которые 
предоставляют комплексные материалы и за-
дания, однако ориентированные на специфику, 
особенности, кодификаторы и требования ЕГЭ. 
Существует скромный инструментарий, состоя-
щий из видеолекций (записанных или в режиме 
онлайн), теоретических материалов в различ-
ных форматах, тестирований или практических 
заданий. 

То есть мы видим имитацию традицион-
ных методов обучения в контексте информати-
зации и цифровой трансформации образования. 
Специ фические возможности дистанционного 
обучения и цифровых обучающих приложений 
игнорируются или не реализованы в полной 
мере. Тем не менее эти платформы пользуются 
популярностью и коммерческим успехом не-
смотря на то, что они, на наш взгляд, не соот-
ветствуют ожиданиям научного и педагогиче-
ского сообщества [22]. 

Про курс Examer как про феномен коммер-
циализации и геймификации обучения писали в 
РБК еще в 2017 г. [15]. Прибыль этой платфор-
мы измеряется десятками миллионов рублей за 
год, а количество визитов на платформу в месяц 
исчисляется 2,3 млн людей [22]. Аналогичные 
сайты отстают по ключевым показателям в 2–4 
раза.

Существуют также платформы, не предо-
ставляющие теоретические материалы или 
видеолекции, а также обратную связь с учите-
лями, но агрегирующие тесты, практические 
задания и примеры экзаменационных вопросов 
по всем предметам ЕГЭ. Самым ярким приме-
ром является СдамГИА, а также «Незнайка», 
«Яндекс ОГЭ и ЕГЭ», непосредственно ФИПИ 
и другие цифровые платформы. Несмотря на 
крайнюю ограниченность функционала, такие 
агрегаторы помогают учащимся привыкнуть к 
формату экзамена и отработать нужные навыки.

Особую нехватку, на наш взгляд, современ-
ное образовательное интернет-пространство 
испытывает в сервисах адаптивного обучения. 
Внедрение искусственного интеллекта в работу 
изученных платформ мы не обнаружили. Одна-
ко, возможно, будущие исследования и интер-
вьюирование разработчиков позволят испра-
вить наш тезис. 
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Заключение 

В итоге, несмотря на всю многогранность 
и многофункциональность современных циф-
ровых образовательных платформ, в контек-
сте подготовки к единому государственному 
экзамену мы можем наблюдать как минимум 
три группы: онлайн-школы, сервисы по ин-
терактивной самостоятельной подготовке и 
узкофункцио нальные приложения (а также не-
многочисленные агрегаторы заданий). 

В рамках исследования мы постарались 
установить типологию отечественных цифро-
вых обучающих ресурсов и приложений, кото-
рые позиционируют себя как функциональные 
платформы для подготовки к экзаменам. Исходя 
из полученных данных, мы можем сделать не-
сколько выводов. 

Во-первых, на данный момент в России 
существует несколько сотен цифровых обуча-
ющих приложений, которые в основном на-
правлены на подготовку к экзамену в связи с 
высоким рыночным спросом и потребностью в 
получении тех знаний и умений, которые не мо-
жет дать российская средняя школа. 

Во-вторых, указанные приложения во мно-
гом остаются нишевыми, то есть не используют 
весь доступный потенциал технических и ди-
дактических возможностей, которые предостав-
ляет современное состояние мирового рынка 
образовательных услуг в контексте дистанцион-
ного обучения. Большое количество методов и 
способов обучения все еще не интегрировано в 
современные приложения. 

В-третьих, в основном такие обра-
зовательные услуги представлены либо 
онлайн- школами (сюда же можно включить 
онлайн-заня тия с репетиторами и частные 
онлайн -курсы), либо узконаправленными при-

ложениями для конкретной цели (повтор тер-
минов, решение задач, карточки с сочинениями 
или кратким изложением материала). Это озна-
чает, что весь потенциал современных средств 
интерактивного взаимодействия и популяризи-
руемой геймификации использован не в полной 
мере. 

Мы приходим к заключению, что традици-
онный формат образования в контексте цифро-
вой трансформации создает альтернативы обу-
чения в виде дистанционных лекций, которыми 
в основном и представлены образовательные 
услуги онлайн. О полной или частичной циф-
ровизации образования не может идти речи. А 
платформы, претендующие на уникальность 
или дающие возможность обучаться самостоя-
тельно, все еще не дотягивают до удовлетвори-
тельного уровня, несмотря на популярность у 
пользователей. 

Кроме того, мы можем прогнозировать 
дальнейший рост и развитие приложений, пред-
назначенных для использования на мобильных 
устройствах и предоставляющих доступ к мате-
риалам и тестам в любом месте и в любое вре-
мя. Возможно, многие крупные проекты будут 
интегрированы и ориентированы на мобильные 
устройства в виде приложений, нежели брау-
зерных сайтов. 

Мы не можем не признать, что проблема 
развитости платформ связана с их функцио-
нальными и концептуальными ограничениями. 
Будущее, на наш взгляд, за комплексными при-
ложениями, интегрированными на все платфор-
мы, оперативные системы и предлагающими 
полный спектр всех доступных дидактических 
методов, которые прошли цифровую трансфор-
мацию. На данный момент мы вынуждены кон-
статировать отсутствие таких полноценных ре-
сурсов в представленном нами понимании. 
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«МОЛОДЕЖЬ – НАУКЕ – XIV»:  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В.В. ВАСИЛЬЧЕНКО, К.Г. ТОМИЛИН, Е.Ф. ЛЕГКАЯ

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»,  
г. Сочи

Ключевые слова и фразы: конференция «Молодежь – науке – XIV»; оздоровительная физиче-
ская культура; психолого-педагогические приемы активизации занимающихся.

Аннотация: Целью исследования является обобщение современного опыта оздоровительной 
физической культуры, спорта и психолого-педагогических приемов, представленных на Всерос-
сийской конференции «Молодежь – науке –  XIV», а также психолого-педагогических подходов к 
оптимизации обучения занимающихся. Основная задача – выявить инновации молодых ученых. 
Гипотеза: распространение инноваций будет способствовать повышению эффективности адаптив-
ной физической культуры (АФК), физической культуры и спорта (ФКиС). Методы исследования: 
проведена систематизация выступлений и публикаций научной конференции; осуществлен анализ 
ответов на вопросы и дискуссий, прошедших в Сочинском государственном университете. По-
лученные результаты по следующим направлениям: психологические и физические последствия 
прекращения занятий спортом; дневник самоконтроля по физической культуре и спорту; активиза-
ция выполнения студентами учебно-исследовательских работ (УИРС); влияние физической куль-
туры на работу сердечно-сосудистой системы (ССС); АФК и спорт для имеющих проблемы со 
здоровьем; мини-футбол; формирование осанки; развитие координационных способностей. 

18 мая 2023 г. в стенах Сочинского госу-
дарственного университета (СГУ) состоялась 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь – науке – XIV», где большое внима-
ние было уделено оздоровительной физической 
культуре и спорту для людей с проблемами здо-
ровья. 

Е.А. Якимова (КИТ КАИ, г. Казань) пред-
ставляла «Психологические и физические по-
следствия как результат прекращения занятий 
спортом» [1, с. 404–406]. Анкетированию под-
верглись студенты колледжа информационных 
технологий и их спортивные наставники, ко-
торые оставили спорт по различным обстоя-
тельствам. Выяснилось, что люди, бросившие 
занятия спортом, имеют отрицательные послед-
ствия: ожирение; нарушение работы сердца; по-
явление хрупкости костей, атрофии мышечных 
тканей; сахарный диабет; старение организ-

ма; патологии опорно-двигательного аппарата 
(люди с сидячим образом жизни часто страдают 
от остеохондроза, радикулита и т.д.). Ухудшает-
ся психологическое состояние человека; меня-
ется его внутренний мир, настроение, чувства.

Для того чтобы сохранить свою физиче-
скую форму и иметь меньшую предрасполо-
женность к хроническим заболеваниям, человек 
не должен отказываться от спорта и физической 
активности.

М.А. Злобин (КНИТУ-КАИ, г. Казань) 
представил «Дневник самоконтроля в физиче-
ской культуре и спорте в режиме обучающихся 
в КНИТУ-КАИ» [1, с. 266–269]. Самоконтроль 
включает: учет субъективных параметров сна, 
аппетита, настроения, потливости, желания ра-
ботать; объективных показателей – пульс, мас-
са тела, частота дыхания, динамометрия и т.д. 
Приводятся характеристики тренировочных 
нагрузок (километры, килограммы, продолжи-
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тельность и т.д.), результаты простейших те-
стов, оценивающих работоспособность, при-
способляемость к нагрузке.

Проведено анкетирование 100 студентов 
1–3 курсов Казанского университета имени 
А.Н. Туполева. 70 % утверждали, что дневник 
самоконтроля влияет на них положительно. 
80 % – что информирование людей о пользе 
«дневника самоконтроля» приведет к его попу-
ляризации. 30 % заявило, что он никак на них 
не влияет, объясняя это нехваткой времени и 
малыми знаниями о «дневнике самоконтроля». 
60 % отметило, что для них важным является 
анализ функциональности; для 20 % – общая 
физическая подготовка и по 10 % отметили 
оценку устойчивости к гипоксии и оценку рабо-
тоспособности.

Показано, что дневник самоконтроля по-
ложительно влияет на жизнь обучающихся 
КНИТУ-КАИ, приучает следить за своим здо-
ровьем, прививает осмысленный подход к фи-
зическим нагрузкам.

К.Г. Томилин (СГУ, г. Сочи) представил ис-
следование «К вопросу встраивания НИРС в 
учебный процесс студентов ФКиС Сочинского 
государственного университета» [1, с. 372–377]. 
На факультете была разработана продуманная 
система активизации научно-исследовательской 
работы студентов, когда практически в конце 
каждого учебного семестра учащиеся делали 
свои публичные доклады (с обзором литера-
туры, поискового эксперимента, курсовой ра-
боты, выпускной квалификационной работы) 
(табл. 1).

Встраивание НИРС в учебный процесс яв-
лялось эффективной технологией активизации 
и обучения студентов. 

У.В. Пицентий и А.Ф. Башмак (СГАУ, г. Са-
мара) представляли работу «Адаптивная физи-
ческая культура и спорт для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья» [1, с. 336–341]. 
Реабилитация инвалидов в настоящее время 
рассматривается как сложная социально-меди-
цинская проблема, включающая различные ме-

Таблица 1. Календарный график занятий учащихся факультета физической культуры (ФФК) 
СГУ в 1990–2000 гг. с системой встраивания научно-исследовательской работы (НИРС) 

в учебный процесс студентов

Курс Сентябрь Декабрь Январь Февраль Май Июнь Июль

1-й В В в Г Г в В В

2-й В В в Г Г в В В

3-й Г Г К И И

4-й И И К п п п п

5-й п п п п А П П З

Условные обозначения:

В – занятия водными видами рекреации;

в – публичное выступление с докладом (с анализом реферата);

Г – занятия горными видами рекреации; 

И – занятия водными видами рекреации (с помощником преподавателя);

И – занятия горными видами рекреации (с помощником преподавателя);

К – научная конференция ФФК с докладами по курсовым работам;

п – профессионально ориентированные практики;

А – научная конференция ФФК с апробацией дипломных работ;

П – оформление публикации;

З – защита дипломных работ
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дицинские, физические, психологические, про-
фессиональные и социально-экономические 
аспекты.

Медицинский и физический аспекты реа-
билитации предполагают восстановление жиз-
ненных функций пациента путем комплексно-
го использования различных приспособлений, 
направленных на восстановление нарушенных 
физиологических функций организма, а если 
это невозможно, то на развитие компенсатор-
ных или альтернативных функций.

Психологический аспект реабилитации на-
правлен на изменение психического состояния 
пациента и формирование у него позитивного 
отношения к лечению, медицинским рекомен-
дациям и выполнению реабилитационных про-
цедур.

Физическая реабилитация улучшает функ-
циональное состояние организма, эмоциональ-
ную устойчивость посредством физического 
воспитания, занятий спортом и элементов спор-
тивной тренировки, массажа, физиотерапии и 
отдыха в санатории. Это система мер, направ-
ленных на восстановление адаптационных воз-

можностей.
Особое место в восстановлении здоровья 

инвалидов, их сил, переключении на другой вид 
деятельности, поддержании тонуса, самовос-
питании духовных сил и выносливости имеет 
адаптивная двигательная рекреация. Спорт об-
ладает значительным преимуществом перед 
простыми физическими упражнениями: проис-
ходит психологическое переключение и допол-
нительная мотивация. Восстанавливается образ 
игровой деятельности, потребность выразить 
жизненную радость и удовлетворение, что уско-
ряет возвращение инвалидов в общество и при-
знание их как равноправных граждан.

П.А. Коршунова (ИГМУ, г Иркутск) про-
водила «Оценку влияния физической культу-
ры на сердечно-сосудистую систему» (ССС) 
[1, с. 302–305]. Выделены факторы, отрица-
тельно влияющие на ССС: питание, стресс, ку-
рение, хронические заболевания, пониженная 
физическая нагрузка. Положительный фактор – 
регулярные занятия физической культурой с 
периодическим контролем состояния ССС, а 
также создание условий для внеучебных посе-

Рис. 1. Развитие координационных способностей у здоровых студентов и у студентов 
специального учебного отделения (СУО) (результаты здоровых студентов приняты за 100 %)
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щений спортивного зала учащимися.
Для исследования выбраны студенты 2-го 

курса педиатрического факультета, не занима-
ющиеся спортом, и контрольная группа спор-
тсменов, занимающихся легкой атлетикой в 
течение 3–5 лет. При анализе пробы Мартине – 
Кушелевского обнаружено, что 61 % исследуе-
мых имеют гипотонический тип реакции на фи-
зическую нагрузку. 28 % исследуемых показали 
ступенчатый тип реакции, свидетельствующий 
о неспособности ССС справляться со своевре-
менной доставкой кислорода к сердцу и мыш-
цам. Гипертонический тип реакции отмечен 
у 7 % студентов данной группы, что говорит о 
нарушении реакции ССС (вместо необходимой 
вазодилатации происходит вазоконстрикция).

Регулярные занятия спортом благоприятно 
влияют на ССС, на способность адаптироваться 
к физической нагрузке и временной гипоксии. 
У тренированных людей регуляция гомеостаза 
происходит в меньшей мере за счет учащения 
сердечных сокращений и в большей мере за 
счет увеличения ударного объема сердца, что 
является отпимальным при физических нагруз-
ках. Улучшается переносимость кислородного 
голодания; адаптация ССС происходит за счет 
увеличения пульсового давления, уменьшения 
диастолического давления и увеличения минут-
ного объема сердца.

В.В. Кедышко и В.Г. Калюжин (БГУФК, 
г. Минск, Беларусь) исследовали «Научно-мето-
дические проблемы развития координационных 
способностей у студентов специального учеб-
ного отделения» [1, с. 294–298]. Сравнивались 
параметры развития координационных способ-
ностей у студентов специального учебного от-
деления и здоровых студентов (рис. 1).

Показано, что на прохождение дистанции 
занимающиеся на СУО затрачивали значитель-
но больше времени, по сравнению со своими 
здоровыми сверстниками; временные показате-
ли статического равновесия были на 10–55 % 
меньше; показатели статического равновесия – 
ниже на 40–50 %, а ориентация в пространстве 
была на 50–100 % хуже, чем у здоровых.

А.Н. Зинченко и Н.Е. Ерешко (РГСУ, г. Мо-
сква) представляли «Мини-футбол во вне-
урочной деятельности детей с нарушениями 
в развитии» [1, с. 261–266]. Занятия по мини- 
футболу помогают научить детей с нарушени-
ями в развитии объяснять, слушать, доносить 
свою мысль до оппонента, руководить и быть в 
подчинении. 

Предложены упражнения, позволяющие 
развивать физические свойства детей, имею-
щих нарушения в развитии, как с помощью ин-
тервальных, так и переменных методик.

1. Упражнения в парах: имеющий мяч ру-
кой накатывает его на товарища, а тот ударом 
по катящемуся мячу (без разбега) посылает мяч 
низом обратно и т.д.

2. Упражнения в 3–4 м напротив стенки: 
подбрасывают мяч перед собой на уровне голо-
вы, отскочивший от поверхности площадки мяч 
ударом с лета внутренней стороной стопы по-
сылается в стену.

3. Упражнения в парах: партнеры попере-
менно передают мяч низом друг другу в одно 
касание, стараясь, чтобы мяч точно проходил в 
ворота.

4. Упражнения в тройках: посередине 
встает один, партнеры передают мяч друг другу 
низом внутренней стороной стопы.

Мини-футбол является популярной игрой 
у детей. Преимуществом мини-футбола перед 
другими видами активных командных игр яв-
ляется возможность играть как на школьном 
стадионе, так и в школьном спортивном зале. 
При развитии коммуникативных способностей 
детей с нарушениями в развитии эта подвижная 
игра интересна простыми правилами, необхо-
димостью постоянного общения и налаживания 
коммуникации.

В.Г. Калюжин и А.О. Коновалова (БГУФК, 
г. Минск, Беларусь) представляли работу 
«Научно -методические проблемы адаптивной 
физической культуры при развитии координа-
ционных способностей у детей с нейросенсор-
ной тугоухостью» [1, с. 283–287]. Представ-
лена коррекционно-развивающая программа, 
состоящая из трех этапов развития физических 
качеств (статического, динамического равнове-
сия и ориентации в пространстве). Каждый этап 
продолжительностью в один месяц содержит 
упражнения различного уровня сложности – от 
простых до сложных, а также эстафету или под-
вижную игру, дыхательные упражнения.

На первый месяц занятий подобраны сле-
дующие упражнения: «Борцы», «Толкунчики», 
«Собачка», «Горячая картошка», «Звезды ба-
скетбола», дыхательное упражнение на рассла-
бление «Потягушки» (узкая стойка, руки внизу; 
дети выполняют вдох, поднимаются на носки, 
руки поднимают вверх; занимающиеся выпол-
няют выдох, опускаются на пятки, руки опуска-
ют вниз; упражнение повторяют 10 раз).
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На второй месяц занятий детям предлага-
ются упражнения: «Аист», «Рыцарь», «Хромая 
собачка», «Горячая картошка – усложненная». 

На третий месяц занятий выполняются сле-
дующие упражнения: «Перевернутая черепаш-
ка», «Восхождение на Эверест», «Водоворот», 
«Колобок», дыхательное упражнение на рассла-
бление «Медитация». 

Регулярное применение на занятиях раз-
работанной нами адаптированной для данного 
возраста коррекционно-развивающей програм-
мы позволяет в достаточно короткий период 
времени развить отстающие от возрастной нор-
мы показатели ориентации и равновесия.

П.Н. Леднева и Е.С. Стоцкая (СибГУФК, 
г. Омск) изучали «Формирование осанки у де-
тей 9–10 лет с нарушением интеллектуально-
го развития на занятиях лечебной физической 
культурой» [1, с. 309–313]. Исследование про-
водилось на базе КОУ «Адаптивная школа 
№ 18». В тестировании принимало участие 10 
обучающихся с нарушением интеллектуального 
развития в возрасте 9–10 лет. Изучение функ-
ционального состояния опорно-двигательного 
аппарата включало в себя исследование физи-
ческих качеств, проведение стабилометрии на 
аппарате «Стабилотренажер ST-150», оценку 
плечевого индекса.

Основная часть оздоровительных занятий 
была представлена сочетанием блоков различ-
ных упражнений, направленных на коррекцию, 
развитие силы, гибкости и равновесия. Блок 
корригирующих упражнений включал упраж-
нения симметричного характера, проводившие-
ся стоя и лежа. В блок упражнений на развитие 
силовой выносливости мышц спины, живота 
и верхнего плечевого пояса входили активные 

упражнения с предметами и без них. Развитие 
равновесия осуществлялось с помощью про-
ведения игр на стабилотренажере. В заключи-
тельной части выполнялся комплекс упражне-
ний на развитие гибкости, заканчивающихся 
дыхательными упражнениями статического ха-
рактера с акцентом на выдох.

Применение методики, направленной на 
формирование «правильной» осанки, привело 
к достоверному (p < 0,05) улучшению этого по-
казателя. Произошло увеличение показателей 
выносливости мышц брюшного пресса, сило-
вой выносливости мышц спины, удержание ту-
ловища под углом 40 градусов к поверхности 
(p < 0,05). Достоверно улучшились показатели 
пробы Ромберга, гибкости позвоночного столба 
(p < 0,05).

По показателям стабилометрии выявлено 
улучшение максимальной амплитуды откло-
нения относительно сагиттальной плоскости. 
Данный показатель влияет на формирование 
«правильной» осанки у детей с нарушением ин-
теллектуального развития.

Конференция в Сочи прошла на высоком 
научном уровне, с интересными докладами и 
публикациями по оздоровительной физической 
культуре; представлены психолого-педагоги-
ческие приемы активизации занимающихся с 
использованием игровых методов обучения. 
Приняли участие преподаватели и студенты из 
36 городов России, а также из стран ближнего 
зарубежья: г. Алматы, г. Туркестан (Казахстан), 
г. Донецк (ДНР), г. Луганск (ЛНР), г. Минск (Бе-
ларусь). Выпущен сборник научной конферен-
ции, который размещается на платформе РИНЦ 
[1]. Иногородние участники могли ознакомить-
ся с достопримечательностями города Сочи. 
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МОДЕЛЬ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е.В. ГУНИНА, М.Н. ВИШНЕВСКАЯ, Е.А. АНДРЕЕВА, Н.К. ПАВЛОВА

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,  
г. Чебоксары

Ключевые слова и фразы: команда; командообразование; модель командообразования; педаго-
гическая команда; команда образовательной организации.

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса командообразования в образователь-
ной организации. Целью работы является составление модели командообразования в образова-
тельной организации. Была выдвинута гипотеза, согласно которой предполагается, что в качестве 
основных критериев командообразования в образовательных учреждениях могут рассматриваться 
мотивационный, поведенческий и эмоциональный. Авторы провели анализ литературы и предло-
жили свою модель формирования команды в образовательной организации, включающей в себя 
ориентационный, методологический, содержательный, технологический и результативный блоки. 
Использовались методы: теоретический анализ источников, обобщение, моделирование.

Проблема командообразования в последние 
годы достаточно остро стоит во многих органи-
зациях. Организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность, не являются исключе-
нием.

Под командой понимается группа людей 
от 3 до 15–20 человек с высоким уровнем взаи-
мозамещения и взаимодополнения. Основными 
признаками команды являются: высокая актив-
ность и ответственность ее членов в достиже-
нии общей цели и задач; глубокое осознание 
необходимости сотрудничества и тесного взаи-
модействия; проявление креативности в выпол-
нении совместной профессиональной деятель-
ности и др. 

Проведенный анализ научной литературы 
[7; 9] позволил выделить ряд ведущих задач, 
стоящих перед командообразованием:

1) формирование оперативной команды 
для достижения поставленной цели в короткий 
срок;

2) увеличение объема информационного 
потока за счет повышения сплоченности членов 
группы;

3) повышение эффективности и сплочен-
ности группового взаимодействия в ходе реше-
ния поставленных задач.

Основными принципами командообразова-

ния являются: постановка целей и задач; орга-
низация групповой работы над поставленными 
задачами; обмен знаниями и создание условий 
для профессионального роста; формирование 
умения нести ответственность перед командой 
за результат деятельности; создание комфорт-
ных условий; делегирование задач; введение 
системы стимулирования и поощрения; созда-
ние доброжелательной, креативной атмосферы.

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева [5] считает, что 
командой является автономный самоуправляе-
мый коллектив, который проявляет способность 
к оперативному и эффективному решению 
профессиональных задач, и выделяет такие 
принципы командной работы: добровольное 
вхождение в команду; коллективное выполне-
ние работы и коллективная ответственность за 
полученный результат; оплата труда, ориенти-
рованная на конечный результат работы всей 
команды; значимое стимулирование членов ко-
манды; автономное самоуправление; высокая 
исполнительская дисциплина.

Выделив два основных подхода изучения 
командообразования – экономический и пси-
хологический, мы определили трудности про-
ведения исследования с позиции психологиче-
ского подхода. Это происходит в связи с тем, 
что отсутствуют единые и четкие критерии, со-
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ставляющие психоэмоциональный климат, си-
стема мотивации сотрудников, понятия «спло-
ченность», «сработанность» и «совместимость» 
членов команды.

Ю.М. Жуков с соавторами рассмотрел мо-
дель командообразования, включающую следу-
ющие этапы [4].

1. Комплектование: определяется количе-
ство и состав будущей команды.

2. Знакомство: происходит первый кон-
такт, установление доверия друг к другу. В не-
которых группах 1-й и 2-й этапы могут отсут-
ствовать.

3. Институализация: устанавливаются пра-
ва и обязанности членов группы, система отчет-
ности и т.д.

4. Формирование общего видения: идет 
координация разных позиций, взглядов в дости-
жении будущих целей.

5. Позицирование: между участниками 
определяются предметные и функциональные 
позиции в деятельности каждого члена коман-
ды, осуществляется распределение ролей.

6. Планирование первого шага: на данном 
этапе составляется план, распределяются ре-
сурсы и ответственность.

7. Исполнение: реализуется ранее запла-
нированное.

8. Рефлексия: постоянное отслеживание 
выполненных действий для выявления эффек-
тивности работы.

9. Планирование второго шага: дальней-
шее планирование с учетом анализа предыду-
щих действий.

Вопросу изучения модели командообра-
зования посвящены многочисленные работы. 
Отметим, что большая часть моделей была раз-
работана для организаций. Учреждения образо-
вания имеют свою специфику командообразо-
вания.

В последние годы в систему управления 
учреждениями образования активно и широко 
внедряется командный метод работы. Форми-
рование команд в образовательных организа-
циях является одной из актуальных проблем, 
имеющих комплексный и междисциплинарный 
характер. Данному вопросу посвящены рабо-
ты Ю.М. Болотовой [1], О.В. Ефремовой [3], 
Н.А. Солововой [8] и др. 

В отличие от единоначалия, команда еди-
номышленников позволяет повысить эффектив-
ность учебно-воспитательной работы. Сообща 
гораздо быстрее, продуктивнее и творчески ре-

шаются трудные задачи, формируются профес-
сиональные компетенции педагога.

Н.А. Соловова [8] выделяет различные 
виды педагогических команд; среди них можно 
отметить управленческую, проектную, команду 
специалистов, работающих с одними и теми же 
учениками, и команду, осуществляющую соци-
ально-психологическое сопровождение. Для 
каждой команды она разработала модели, вклю-
чающие ценностно-ориентационное единство, 
осознанность поставленных целей совместной 
деятельности, мотивационную совместимость, 
сплоченность, удовлетворенность сотруд-
ников работой в команде. Основным психо-
лого-педагогическим условием формирования 
педагогических команд явилось психолого-
педа гогическое сопровождение команды. Оно 
обеспечивается за счет работы школьной пси-
хологической службы, применения инноваци-
онных технологий в педагогическом коллекти-
ве. Модель командообразования, предложенная 
Н.А. Солововой, представлена содержатель-
ным, диагностическим и технологическим на-
правлением. Содержательное направление 
включает: формирование самопознания и мо-
тивацию самоизменения; осознание соразме-
римости своих ценностей и ценностей группы; 
улучшение отношения как к себе, так и к участ-
никам команды; профессиональное целеполага-
ние и др. Диагностическое направление – вы-
бор надежных и валидных методик изучения 
выделенных параметров. Технологическое на-
правление – разработка тренинга формирования 
командообразования.

Ю.М. Болотова [1] рассмотрела следую-
щие этапы формирования команды: подготовка, 
создание рабочих условий, формирование и по-
строение команды, содействие в работе коман-
ды. О.В. Ефремовой [3] разработаны показате-
ли сформированности педагогической команды: 
наличие единой общественно значимой цели; 
наличие положительной групповой мотивации; 
положительный характер социально-психологи-
ческого климата в команде; особенности харак-
тера взаимодействия членов команды; высокая 
степень сплоченности команды; наличие у чле-
нов команды определенных ролей и функций.

Под командой образовательной орга-
низации мы будем подразумевать группу 
членов подразделений образовательной ор-
ганизации (учителя, члены профессорско-
преподавательского состава, специалисты, 
методисты и др.), которые объединены для вы-
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Цель:
формирование команды образовательной организации   

Задачи:
- формирование у работников организации мотивации к достижению 
успеха в профессиональной деятельности;
- формирование положительной групповой мотивации;
-  формирование умений и навыков  работы в команде;
- развитие личностных качеств работников, необходимых для развития 
команды: конфликтоустойчивость, стрессоустойчивость и т. д.

Подходы: интегративный, системный, личностно-деятельностный, 
компетентностный

Теоретическая подготовка: ознакомление сотрудников, педагогов с 
теорией командообразования
Практическая подготовка: проведение мероприятий различной 
направленности

Методы:  интерактивные методы (деловые и ролевые игры; анализ 
ситуаций, тренинг и т.д.), традиционные методы (лекция, показ-
демонстрация, беседа и т.д.)

Формы обучения: индивидуальные; парные; групповые

Средства обучения: видеофильмы, мультимедиа- и Интернет-ресурсы

Результат: осознание членами команды значимости и эффективности 
командной работы, формирование команды   

Ориентационный 
блок

Методологический блок

Содержательный
блок

Технологический блок

Результативный 
блок

Рис. 1. Модель формирования команды в образовательной организации
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полнения общественно значимой деятельности 
и имеют единую цель, заключающуюся в под-
готовке обучающихся (студентов) к будущей 
профессио нальной деятельности.

Одной из задач руководителя педагогиче-
ского коллектива является мотивирование со-
трудников к раскрытию творческого потенци-
ала, нахождению резервов для эффективного 
выполнения профессиональных задач. Показа-
телями мотивационного критерия командообра-
зования, по нашему мнению, являются: моти-
вация достижения, осознание необходимости и 
значимости сотрудничества с другими членами 
команды, мотивы самореализации.

Поведенческий критерий включает в себя 
совокупность умений и навыков, которые по-
зволяют членам команды эффективно взаи-
модействовать друг с другом для достижения 
поставленной цели, координировать свои дей-
ствия с действиями других сотрудников, раз-
решать конфликтные ситуации и др. В качестве 
показателей поведенческого критерия можно 
назвать: доминирующий стиль в конфликте, 
степень конфликтности, проявление лидерских 
качеств, активность во взаимодействии, вклю-
ченность в него.

Большое значение для процесса командо-
образования имеет эмоциональный критерий, 
характеризующий отношение членов команды 
к тому, что происходит в группе. Показателями 
данного критерия являются: уровень развития 
эмпатии сотрудников, стрессоустойчивость, 
уровень фрустрированности. По нашему мне-
нию, к данному критерию относится и уровень 
сплоченности, и направленность социально-

психологического климата группы, так как они 
непосредственно влияют на эмоциональное со-
стояние каждого сотрудника.

Проанализировав психолого-педагоги-
ческие источники, мы представили теоре-
тическую модель формирования команды в 
образовательной организации (рис. 1). Ориента-
ционный блок данной модели включает в себя 
цель и задачи. Методологический блок рассма-
тривает подходы, на основе которых должен 
происходить процесс формирования команды 
в образовательной организации. Основным, 
по нашему мнению, является содержательный 
блок модели: он отражает содержание процес-
са формирования команды в образовательной 
организации. Технологический блок модели 
представлен методами, формами и средствами, 
используемыми для формирования команды. 
Результативный блок модели включает в себя 
критерии и показатели, необходимые для оцен-
ки уровня развития команды. В соответствии с 
моделью процесс формирования команды стро-
ится на основе интегративного, личностно-дея-
тельностного, системного, компетентностного 
подходов. 

Таким образом, командообразование в об-
разовательной организации представляет собой 
сложный процесс. Модель командообразования 
включает в себя несколько блоков: ориентаци-
онный, методологический, содержательный, 
технологический и результативный. В качестве 
основных критериев командообразования в об-
разовательной организации нами были выделе-
ны мотивационный, поведенческий и эмоцио-
нальный.
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Аннотация: Статья посвящена определению мотивов студентов Петрозаводского государ-
ственного университета при выборе элективного курса «Спортивно-оздоровительный туризм» 
дисциплины «Физическая культура и спорт». Представлен анализ опроса среди студентов. В ста-
тье также рассматривается вопрос важности занятий туризмом как для отдельно взятого индиви-
да, так и для общества.

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической ли-
тературы, анкетирование.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать выводы о том, что студенты при 
выборе элективного курса по физической культуре отдают предпочтение удобному расписанию 
занятий и расположению спортивного зала. При этом молодые люди хотят научиться правильно 
вести себя и выживать в дикой среде, а также хотят быть сильными и здоровыми. Данные опроса 
помогают понять истинные мотивы студентов при выборе элективного курса; на этом основании 
также будут внесены корректировки в рабочую программу по физической культуре.

Походы вновь становятся популярным ви-
дом досуга в России и, в частности, в Карелии. 
Это связано в первую очередь с природными 
богатствами страны и региона, а также с уста-
лостью людей от городской суеты, ростом стро-
ительства глэмпингов и туристских баз в отда-
ленной от городов местности. 

Еще со школьной скамьи людям рассказы-
вают о сущности туризма, его видах, особенно-
стях и безопасности. Раздел «Туризм» входит в 
обязательную школьную программу по предме-
ту «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ) в 6, 8 и 11 классах. На уроках школьни-
кам рассказывают о правильной подготовке к 
активному отдыху на природе, о безопасном по-
ведении, в том числе о безопасности в походах 
в горной и равнинной местности, в лыжных, во-
дных и велосипедных походах. Также изучают-
ся разделы, связанные с оказанием первой по-
мощи в дикой природе. Однако несмотря на то, 
что тема безопасности очень важна, школьники 
порой относятся к предмету ОБЖ несерьезно. 

Ежегодно в России тысячи людей гибнут, 
пропадают или получают травмы, оказыва-
ясь в природной среде. Так, в 2021 г. в России 
было зарегистрировано 3 741 происшествие 
на водных объектах, что на 4,3 % больше, чем 
в 2020 г. (3 588). В 2022 г. в поисковый отряд 
«Лиза Алерт» поступила 42 491 заявка на по-
иск пропавших людей по всей России, из них 
живыми найдены 31 257 человек, погибшими – 
2 651 [1].

Важно снижать данную статистику; для 
этого необходимо прививать людям, а особен-
но молодежи, интерес к туризму. В высших 
учебных заведениях России пропаганда здо-
рового образа жизни и разъяснение роли заня-
тий туризмом является основным требованием, 
предъявляемым к преподавателям кафедры фи-
зического воспитания и спорта, и на это есть 
причины. Физическая активность положитель-
но влияет на работу сердца, мозга и здоровье 
человека в целом. Она укрепляет мышцы, по-
вышает выносливость, снижает риск инсульта, 
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ишемической болезни сердца, помогает поддер-
живать нормальный вес тела, способствует нор-
мализации уровня холестерина. У физически 
активных людей крепче и здоровее сон, чего 
порой не хватает студентам; они реже страдают 
от психических расстройств, более довольны 
собой и своей жизнью. Также обладание навы-
ками выживания в дикой природе значительно 
снижает риск оказаться в опасной для жизни 
ситуации при выезде на природу. 

Занятия туризмом воспитывают в человеке 
положительные качества, такие как взаимопо-
мощь, дружба; в процессе прохождения турист-
ского маршрута активно развиваются навыки 
общения. Туристы больше узнают об окружаю-
щей среде, культурно развиваются, знакомятся 
с рекреационными достопримечательностями, 
повышается уровень образованности населе-
ния. Также туристские походы носят экологиче-
скую функцию, приобщая человека к бережно-
му отношению к природе. 

В Петрозаводском государственном уни-
верситете (ПетрГУ) дисциплина «Физическая 
культура и спорт» реализуется в форме электив-
ных курсов. Студенты могут выбирать электив-
ную дисциплину уже со второго семестра. Важ-
но понять причины, руководствуясь которыми, 
студенты выбирают тот или иной вид физиче-
ской активности.

В рамках данной работы интерес представ-
ляет элективный курс «Спортивно-оздорови-
тельный туризм». Почему студенты выбирают 
именно его? Для этого среди студентов ПетрГУ 
был проведен опрос. В нем приняли участие 62 
студента 1, 2 и 3 курсов обучения программы 
бакалавриата различных направлений подго-
товки. 

Главной причиной, по которой студенты 
выбирали туризм, стало удобное расписание за-
нятий (38,1 % опрошенных); для 21 % респон-
дентов ключевым фактором при выборе стало 
удобное расположение спортивного зала, где 
проходят занятия, а 16,8 % студентов отметили, 
что выбрали туризм, потому что им нравится 
преподаватель. 

Ранее занимались туризмом или же имеют 
интерес к направлению 11,5 % опрошенных. 
Также студентами были выделены следующие 
менее популярные причины, повлиявшие на их 
выбор: желание ходить в походы (4,4 %), дис-
циплина связана с будущей профессией (3,5 %), 

попробовать себя в чем-то новом (2,7 %) и 
улучшить физическую подготовку (1,8 %).

Проанализировав ответы респондентов, 
можно прийти к выводу, что удобство являет-
ся решающим фактором. Для студентов край-
не важно расписание занятий и расположение 
зала. Это объясняется большой загруженностью 
студенческой молодежи. 

Несмотря на то, что студенты в первую 
очередь обращают внимание на удобное распи-
сание и расположение зала, при выборе дисци-
плины «Спортивно-оздоровительный туризм» 
они ожидают именно получения новых знаний 
и опыта. На вопрос об ожиданиях от курса по-
давляющее большинство, а именно 81,6 % рес-
пондентов, ответили, что ожидают приобре-
сти новый опыт, навыки и знания в туризме 
и выживания в дикой природе, а также хотят 
улучшить свою физическую подготовку, стать 
сильнее и выносливее. Получить положитель-
ные эмоции и завести новые знакомства хотят 
11,8 % студентов. Лишь 6,6 % ответили, что ни-
чего не ожидают от курса или просто хотят по-
лучить «зачет». 

На основании результатов ответов студен-
тов об их ожиданиях от курса можно сделать 
вывод, что они заинтересованы в первую оче-
редь в совершенствовании себя, своего тела. 
Молодые люди хотят научиться правильно ве-
сти себя и выживать в дикой среде, хотят стать 
сильнее и здоровее. Это, безусловно, положи-
тельная тенденция, которая позитивно скажется 
на здоровье общества и будущих поколений.

Занятия туризмом имеют большую значи-
мость. Обладание людей навыками выживания 
и знаниями правил поведения в дикой природе 
уменьшает случаи смертей и травматизма лю-
дей при выезде на природу. Туризм развивает 
человека как физически, так и духовно, помога-
ет обрести гармонию с собой, с природой и раз-
вивает навык коммуникации с другими людьми, 
что положительно влияет на общество в целом. 
Студент, занимающийся туризмом, получает 
полезные знания и опыт, становится менее уяз-
вимым к природным опасностям, поэтому дан-
ная дисциплина очень важна. Занятия туризмом 
прививают правильные ценности, что, безуслов-
но, положительно отра зится не только на каче-
стве жизни студентов в период их обучения, но 
и на их образе жизни в более взрослом возрасте, 
а также на воспитании будущих поколений.
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Ключевые слова и фразы: Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне»; 
ГТО; нормы; 1930-е гг.; испытания.

Аннотация: В Карельской Автономной Советской Социалистической Республике (КАССР), 
которая в довоенные годы существовала с 5 декабря 1936 г. по 31 марта 1940 г., в 1938 г. были 
опубликованы первые нормативы Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) 1-й ступени. Целью статьи является проведение анализа качества и количества нор-
мативов ГТО в КАССР в конце 30-х гг. прошлого столетия. Основные задачи данной работы: из-
учить характеристики и виды спорта первоначального комплекса тридцатых годов прошлого 
столетия в Республике Карелия, проанализировать качество и количество нормативов, включен-
ных в ГТО, и в дальнейшем сравнить их с современной организацией аналогичной деятельности. 
Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической литера-
туры, исследование архивных материалов. Результаты проведенного исследования, по итогам из-
учения архивных данных, позволяют сделать соответствующие выводы о том, что нормативы ГТО 
в Карелии в 30-е гг. очень разнообразны, составлены профессионально и качественно. 

В архивных данных мы обнаружили и из-
учили проект норм и требований физкультур-
ных комплексов ГТО 1-й ступени, который был 
опубликован Комитетом по физической культу-
ре и спорту КАССР и начал вводиться в 1938 г. 
В табл. 1 указаны общие нормы и требования 
для мужчин ГТО 1-й ступени, обязательные для 
всех.

В отличие от женских нормативов у муж-
чин присутствует довольно сложное испыта-
ние – бег на 150 м с искусственными препят-
ствиями, а у женщин – лазание с помощью ног 
по шесту или канату. В табл. 2 указаны общие 
нормы и требования для женщин ГТО 1-й сту-
пени, обязательные для всех.

В обязательных испытаниях ГТО 1-й ступе-
ни 1938 г. значился гимнастический комплекс, 
общий для всех групп, который проводился без 
снарядов; также для мужчин и женщин препо-
давали «Стрельбу и основы стрелкового дела» 
с обязательным выполнением одного из упраж-
нений на значок «Ворошиловский стрелок» 1-й 
ступени. По специальной программе испыту-

емые изучали «Самоконтроль физкультурника 
и подача первой помощи», а лица, имеющие 
высшее, среднее медицинское образование или 
значок ГТО 2-й ступени, от вышеуказанных ис-
пытаний освобождались.

Очень разнообразные и объемные ис-
пытания отдельных физических качеств ис-
пытуемых предлагалось выполнить по шести 
группам нормативов. Причем обязательно необ-
ходимо было выполнить один из видов по каж-
дой группе по выбору сдающего спортсмена. 

В примечаниях (табл. 3) указано, что бег 
должен проводиться на спортивной площадке 
или на дорожке, а плавать разрешено любым 
стилем.

В примечаниях (табл. 4) даны разъяснения, 
что подтягиваться необходимо до высоты под-
бородка, а лазание проводится по шесту или ка-
нату.

В испытаниях по гребле нормы установ-
лены для стоячей воды и для прогулочной 
лодки обычного типа («однопарка» без руля). 
Также в 4-й группе предлагались испытания 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(169).2023.104

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

Таблица 1. ГТО первой ступени, мужчины, 1938 г.

Виды испытаний
Нормы и требования

Примечания
16–25 лет 26–35 лет 35 и старше

1. Бег по естественной местности, 
1 000 м 3 мин 30 с 3 мин 40 с 3 мин 50 с Вне спортивных площадок

2. Бег на 150 м с искусственными пре-
пятствиями 34 с 36 с 40 с 4 препятствия: под лазание, 

бревно, барьер, ров

3. Плавание (один из следующих видов):
а) 100 м;
б) 200 м;
в) 50 м в одежде

2 мин 20 с;
Без времени;
Без времени

2 мин 30 с;
Без времени;
Без времени

2 мин 40 с;
Без времени;
Без времени

а) и б) произвольным спо-
собом;
в) белье – 2 предмета, обувь 
любая

4а) Лыжи (для снежных районов), 10 км 1 ч 10 мин 1 ч 15 мин 1 ч 20 мин
По среднепересеченной 
местности в производствен-
ной одежде

4б) Поход (для бесснежных районов), 
25 км Условия разрабатываются По дороге в обычной не-

спортивной одежде

Таблица 2. ГТО первой ступени, женщины, 1938 г.

Виды испытаний
Нормы и требования

Примечания
16–23 года 24–32 года 32 и старше

1. Бег по естественной местности, 500 м 1 мин 55 с 2 мин 2 мин 10 с Вне спортивных площадок

2. Лазание с помощью ног 3 мин 3 мин – По шесту или канату

3. Плавание (один из следующих видов):
а) 100 м;
б) 200 м;
в) 50 м в одежде

2 мин 20 с;
без времени;
без времени

2 мин 30 с;
без времени;
без времени

2 мин 40 с;
без времени;
без времени

а) и б) произвольным спо-
собом; 
в) белье, верхнее платье, 2 
предмета и обувь любая

4а) Лыжи (для снежных районов), 3 км 21 мин 22 мин 23 мин
По среднепересеченной 
местности в производствен-
ной одежде

4б) Поход (для бесснежных районов), 
15 км Условия разрабатываются По дороге в обычной не-

спортивной одежде

Таблица 3. ГТО первой ступени, первая группа испытаний физических качеств, 1938 г.

Виды испытаний

Нормы и требования

Мужчины Женщины

16–25 лет 26–35 лет 35 и 
старше

16–23 
года

24–32 
года

32 и 
старше

1. Бег 100 м, с 14 14,4 15,2 15 16 17

2. Коньки простые, 500 м, мин 1,10 1,15 1,10 1,20 1,25 1,30

3. Коньки беговые, 500 м с хода, мин 1 1,05 1,10 1,10 1,15 1,20

4. Велосипед 500 м с хода, с 50 50 55 1 мин 5 с 1 мин 5 с 1 мин 10 с

5. Плавание 50 м, с 43 46 50 50 55 60
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Таблица 4. ГТО первой ступени, вторая группа испытаний физических качеств, 1938 г.

Виды испытаний

Нормы и требования

Мужчины Женщины

16–25 лет 26–35 лет 35 и старше 16–23 года 24–32 года 32 и старше

1. Подтягивание на перекладине, количе-
ство раз 6 6 5 – – –

2. Лазание без помощи ног, м 3 3 2,5 – – –

3. Жим штанги двумя руками
По специальной таблице

4. Толчок штанги двумя руками

5. Упражнения на турнике
Условия разрабатываются

6. Упражнения на кольцах

Таблица 5. ГТО первой ступени, третья группа испытаний физических качеств, 1938 г.

Виды испытаний

Нормы и требования

Мужчины Женщины

16–25 лет 26–35 лет 35 и старше 16–23 года 24–32 года 32 и старше

1. Лыжи, 20 км, ч; 5 км, мин 2
–

2,20
–

2,30
–

–
21

–
22

–
23

2. Плавание, 400 м, мин; 200 м, мин 11,30
–

12
–

13
–

–
5,50

–
6,10

–
6,50

3. Велосипед, 20 км, ч; 10 км, ч 1
–

1
–

1,05
–

–
35

–
35

–
40

4. Гребля, 1 км с поворотом, мин 8 8 9 10 10 11

5. Коньки
1 000 м, простые, мин;
3 000 м, беговые;
1 500 м, беговые

2,40
6,40

–

2,50
6,50

–

3
7
–

3,10
–
4

3,20
–
4

3,30
–

4,10

6. Восхождение на высоту не менее 
2 000 м

Для всех возрастов
(высота исчисляется от места начала подъема)

Таблица 6. ГТО 1-й ступени, 4-я группа испытаний физических качеств, 1938 г.

Виды испытаний

Нормы и требования

Мужчины Женщины

16–25 лет 26–35 лет 35 и старше 16–23 года 24–32 года 32 и старше

1. Прыжки в высоту с разбега, м 1,30 1,25 1,15 1,10 1,05 1

2. Прыжки в длину с разбега, м 4,50 4,30 4,10 3,50 3,30 3,10

3. Тройной прыжок в длину 9,5 9,20 9 – – –
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Таблица 7. ГТО 1-й ступени, 5-я группа испытаний физических качеств, 1938 г.

Виды испытаний

Нормы и требования

Мужчины Женщины

16–25 лет 26–35 лет 35 и старше 16–23 года 24–32 года 32 и старше

1. Граната, 700 г, на дальность, м 37 37 35 20 18 17

2. Диск, 2 кг, м; 1 кг, м 25
–

25
–

22
–

–
20

–
18

–
16

3. Копье, 800 г, м; 600 г, м 35
–

32
–

30
–

–
20

–
18

–
16

4. Мяч с петлей – – – 25 25 22

Таблица 8. ГТО 1-й ступени, 6-я группа испытаний физических качеств, 1938 г.

Виды испытаний

Нормы и требования

Мужчины Женщины

16–25 лет 26–35 лет 35 и старше 16–23 года 24–32 года 32 и старше

1. Прыжок в воду с высоты любым спо-
собом (головой или ногами), м 5 5 5 3 3 3

2. Прыжок на лыжах с трамплина, м 8 8 6 – – –

3. Прыжки с парашютной вышки, высота 
25–35 м 3 прыжка 2 прыжка

4. Равновесие (переход по буму) на высо-
те, м 2,5 2,5 2,5 2 2 2

по спортивным играм, для мужчин – в футбо-
ле, хоккее или в баскетболе, а для женщин – в 
хоккее или в баскетболе. При этом испытуе-
мому необходимо обязательное участие в со-
ставе команды, выступавшей в городском или 
районном календаре, при условии фактическо-
го участия не менее чем в трех календарных 
играх.

Для женщин в 4-й группе значится опор-
ный прыжок через коня (поперек) высотой 
110–120 см в разножку. Также в 4-й группе ре-
спубликанскими комитетами по физической 
культуре и спорту разрабатывались условия по 
упражнениям на кольцах и турнике, акробати-
ческий комплекс, конкурс (скачка с препятстви-
ями на коне), по национальным играм и нацио-

нальной борьбе.
В 5-й группе предлагалось участие в спор-

тивной игре «Городки»; правила дорабатыва-
лись по количеству бит в игре.

В 6-й группе для женщин предлагался 
спуск с горы длиной 25 м с уклоном 15–20 %; 
после спуска необходимо было выполнить по-
ворот на 90° в пятиметровой зоне и удержаться 
на ногах.

В заключение хочется отметить, что нор-
мативы ГТО в Карелии в 1930-е гг. составлены 
профессионально и качественно; количество 
видов спорта очень велико. Именно разнообра-
зие предложенных испытаний сделало ГТО по-
пулярным и престижным занятием всех совет-
ских людей. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение становления и развития оперного 
исполнительства в контексте музыкального развития. Гипотеза исследования: в статье рассмотре-
ны исторические этапы развития и становления оперного исполнительства, однако развитие опер-
ного искусства будет более полным, если его рассматривать с исторического ракурса развития му-
зыкального искусства в целом и представить особенности оперного искусства, характерные для 
каждой эпохи, музыкального стиля и направления. Методы, использованные в исследовании по 
данной проблеме, результаты которого представлены в статье: анализ научной и научно-методи-
ческой литературы, сопоставление исторического и музыкального развития оперного и вокального 
искусства, а также обобщение и интеграция материалов о музыкально-стилевом развитии вокаль-
ного исполнительства. В результате исследования был представлен исторический анализ развития 
оперного искусства, рассмотрены особенности оперного исполнительства в разные эпохи, обосно-
ваны традиции каждого этапа развития оперного исполнительства.

Оперное представление – это уникаль-
ный и многогранный вид искусства, который 
покоряет зрителей на протяжении веков. Оно 
включает в себя интеграцию музыки, пения, 
актерской игры и повествования для создания 
захватывающего впечатления у зрителей. Опер-
ное искусство имеет богатую и сложную исто-
рию, охватывающую различные стили, жанры и 
культурные влияния [1; 3; 6]. Начиная с истоков 
в Италии эпохи Возрождения и заканчивая со-
временными формами, опера с годами претер-
пела значительные изменения, включив в себя 
новые техники, темы и музыкальные стили.

По своей сути опера – это театральное 
представление, в котором музыка и пение со-
четаются с драматическим сюжетом [2; 4; 5]. 
Музыка часто пишется специально для оперы, 
композиторы тщательно разрабатывают мело-
дии, гармонии и ритмы, которые помогают пе-
редать эмоции и действия персонажей на сцене. 
История оперы обычно рассказывается через 
пение и игру исполнителей, которые оживля-
ют персонажей и их эмоции на сцене. Многие 
оперы имеют сложные сюжеты и темы, которые 

раскрываются через музыку, тексты и действия 
исполнителей. Драматический сюжет может 
охватывать широкий спектр тем и эмоций – от 
трагических любовных историй, исторических 
эпопей до современных политических драм. 
Персонажи часто сталкиваются с напряженной 
эмоциональной борьбой и конфликтами, а му-
зыка и пение используются для усиления эмо-
ционального воздействия этих моментов.

Запутанная и сложная история развития 
оперы охватывает время и пространство, пере-
плетаясь с огромным количеством художествен-
ных и культурных влияний. Этот многогранный 
вид искусства возник в эпоху позднего Воз-
рождения в Италии, покоряя зрителей пышны-
ми декорациями, сложными инструментами и 
захватывающими дух вокальными выступле-
ниями.

Опера началась как простое развлечение 
для элиты в Италии XVI в. в форме интерме-
дий, которые исполнялись между актами пьес. 
Ранние эксперименты «Камераты» послужили 
предтечей оперной традиции, демонстрируя во-
кальную и инструментальную музыку наряду с 
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потрясающими визуальными эффектами. Опе-
ра в эпоху Возрождения стремилась раскрыть 
драматические традиции Древней Греции. Она 
представляла новую форму искусства, объ-
единяющую музыку, театр и поэзию, с целью 
создания синтеза искусств, который возвысил 
бы человеческий дух. Первая опера, «Дафна» 
Якопо Пери, была исполнена во Флоренции 
в 1597 г. и ознаменовала начало новой эры в 
истории музыки.

В XVII в. опера стала приобретать более 
драматический и театральный характер, пре-
вратившись в полноценный вид искусства, 
который оживлял чувства и будоражил душу. 
Основополагающее произведение Клаудио 
Монтеверди «Орфей» представило полностью 
разработанный сюжет, сложных персонажей и 
арии, которые были интегрированы в сюжет-
ную линию, заложив основу для будущего раз-
вития оперы [1; 3; 4].

По мере развития оперы она разветвилась 
на множество традиций по всей Европе. В эпо-
ху барокко опера претерпела кардинальные из-
менения, поскольку композиторы наполнили 
свои произведения сложной инструментальной 
музыкой и вокальными гармониями. Компози-
торы эпохи барокко расширяли границы музы-
кального выражения и создавали произведения 
поразительной сложности и красоты. Оперы 
этого периода часто представляли собой гран-
диозные зрелища с пышными декорациями, за-
мысловатыми костюмами и сложной вокальной 
техникой. Сюжеты были взяты из классической 
мифологии, истории и литературы и затрагива-
ли такие темы, как любовь, ревность, месть и 
героизм.

С распространением эпохи Просвещения 
в Европе опера претерпела значительные изме-
нения, отражая новые ценности разума, рацио-
нальности и гуманизма. Композиторы стреми-
лись упростить оперу, избавляясь от излишеств 
эпохи барокко и подчеркивая важность есте-
ственности и простоты. Сюжеты стали более 
реалистичными, они касались повседневной 
жизни и борьбы простых людей.

В XVIII и XIX вв. опера пережила период 
бурного роста и расширения, чему способство-
вал творческий гений таких композиторов, как 
В. Моцарт, Дж. Россини, Дж. Верди и Р. Вагнер. 
Их произведения раздвинули границы опер-
ной формы, внедряя новые стили и техники, 
расширяя масштаб и эмоциональную глубину 
оперных произведений. В это время опера так-

же стала более доступной для широкой публи-
ки, поскольку оперные театры и гастрольные 
труппы стали появляться по всей Европе и за ее 
пределами [4; 5; 7].

XIX в. – это период романтизма, который 
был воплощен в опере. Такие композиторы, как 
Джузеппе Верди, Рихард Вагнер и Джакомо 
Пуччини, создавали произведения, отличаю-
щиеся эмоциональной силой и мощью [1; 3; 4]. 
Оперы этого периода часто были эпическими 
по масштабу, в них затрагивались темы любви, 
страсти и трагедии. Музыка была выразитель-
ной, с парящими мелодиями и сложными гар-
мониями, передающими весь спектр человече-
ских эмоций.

В XX в. опера продолжала развиваться, 
отражая меняющиеся ценности современно-
го общества. Игорь Стравинский, Бенджамин 
Бриттен и Филип Гласс экспериментировали с 
новыми формами и техниками, расширяя гра-
ницы музыкального выражения и создавая про-
изведения, которые были одновременно нова-
торскими и глубоко укорененными в традициях 
прошлого. 

Сегодня опера продолжает очаровывать 
зрителей во всем мире, являясь свидетельством 
непреходящей силы человеческого творчества и 
воображения. Развитие технологий открыло но-
вые возможности для постановки и производ-
ства; в спектакли часто включаются цифровые 
и мультимедийные элементы. В то же время 
оперные компании вынуждены решать вопро-
сы доступности и актуальности, стремясь при-
влечь новую аудиторию, сохраняя при этом тра-
диции, которые сделали оперу такой прочной 
частью нашего культурного наследия. Совре-
менные оперы затрагивают широкий круг тем и 
вопросов, исследуя политику, социальную спра-
ведливость, личные отношения и эмоции.

Таким образом, рассматривая историю раз-
вития оперного искусства, стоит отметить, что 
опера – это сложный и многогранный вид ис-
кусства, который развивался на протяжении 
веков и стал одним из основных элементов 
культурного наследия. Ее богатая история и 
традиции подарили миру одни из самых краси-
вых и эмоциональных произведений искусства, 
когда-либо созданных. От скромного зарожде-
ния при итальянских дворах до сегодняшне-
го глобального присутствия опера продолжает 
очаровывать зрителей сочетанием музыки, дра-
мы и повествования.

Исследуя универсальные темы и эмоции, 
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опера способна преодолевать культурные и язы-
ковые барьеры, объединяя людей через общий 
опыт. Она также служит средством для поли-
тических комментариев, социальной критики 
и художественных экспериментов, предлагая 
художникам платформу для изучения и выраже-
ния сложных аспектов человеческого опыта.

Несмотря на проблемы и критику, с кото-
рыми опера сталкивалась на протяжении всей 
своей истории, она сохранилась и продолжает 
процветать в современном мире. Сегодня она 
остается важнейшей частью культурного само-
выражения, а новые произведения и постановки 
постоянно расширяют границы возможного.
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Аннотация: Цель исследования – изучение ресурса непрерывного профессионального обра-
зования в становлении руководителя образовательной организации. Задачи исследования: анализ 
становления управленческой культуры педагога-руководителя на различных уровнях непрерыв-
ного образования, характеристика ресурса дополнительного профессионального образования. Ги-
потеза исследования: становление управленческой культуры руководителя образовательной орга-
низации осуществляется на всех этапах непрерывного образования и обеспечивается ресурсами 
предпрофессиональной и профессиональной подготовки педагогов, дополнительного образования 
и участием в социально направленной деятельности. Методы исследования: анализ, систематиза-
ция, обобщение. Результаты обосновывают потенциал дополнительного профессионального обра-
зования в становлении руководителя образовательной организации.

Современная социокультурная ситуация ак-
туализирует необходимость грамотного управ-
ления образовательной организацией. Не се-
крет, что от деятельности руководителя зависит 
успешность работы коллектива и его профес-
сиональные достижения. Педагог-управленец, 
его профессиональная управленческая культура 
является основой инновационной деятельности 
образовательной организации и обеспечивает 
устойчивость ее функционирования. Очевидно, 
что управленческие знания и умения, управ-
ленческий опыт накапливаются в процессе не-
прерывного образования и становление педа-
гога-руководителя может рассматриваться как 
целенаправленное формирование управленче-
ской культуры на каждом этапе непрерывно-
го профессионального образования. Проблема 
профессионального становления и развития 
руководителя образовательной организации 
является предметом исследования многих уче-
ных. Управленческая культура педагога как 
феномен и цель непрерывной профессиональ-

ной подготовки (Н.В. Тамарская) развивается в 
логике смены стадий: управленческая культура 
школьника – будущего учителя, управленческая 
культура студента – будущего учителя, управ-
ленческая культура педагога – учителя, управ-
ленческая культура педагога-руководителя, – 
соответствующих статусно-ролевым позициям 
(школьник – будущий учитель, студент – буду-
щий учитель, педагог-учитель, педагог-руково-
дитель), занимаемым педагогом на различных 
ступенях непрерывной профессиональной под-
готовки – допрофессиональной, профессио-
нальной, послепрофессиональной [6].

На каждом этапе профессионального ста-
новления и развития управленческая культура 
формируется как в процессе профессионально-
го образования, так и в системе дополнительно-
го образования.

Рассмотрим каждый этап непрерывного 
профессионального образования и его возмож-
ности в формировании управленческой куль-
туры с точки зрения влияния дополнительного 
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образования. Исследуя этап допрофессиональ-
ного образования и его возможности в форми-
ровании управленческой культуры школьни-
ка – будущего педагога, акцент сделаем не на 
процессе допрофессионального образования, 
а на дополнительном образовании детей (по-
скольку начальный этап непрерывного обра-
зования связан с допрофессиональной под-
готовкой, то есть со школьным периодом). На 
этапе допрофессио нальной подготовки, наряду 
с возможностями, которые предоставляются в 
рамках психолого-педагогических классов, для 
формирования лидерских качеств и социали-
зации личности старшеклассника [3] целесо-
образно включение их в активную социально 
полезную деятельность, которая в настоящее 
время наиболее динамично развивается в рам-
ках общественно-государственного движения 
детей и молодежи «Движение Первых». Дви-
жение, развиваясь, ориентируется на актуализа-
цию лидерских качеств школьников, что важно 
для будущего педагога-руководителя. Детско-
молодежное движение учитывает интересы и 
особенности современного «цифрового» школь-
ника [1; 2] и в соответствии с этим строит свою 
деятельность. С ориентацией на запрос «модно 
быть умным», «саморазвитие – это модно», в 
деятельности движения используются тренинги 
саморазвития, активизируется профессиональ-
ная ориентация. Используются такие формы 
общественно-государственного воспитания, в 
основе которых лежат традиционные россий-
ские ценности и ориентация на самоуправляе-
мость и развитие инициативы. 

Поскольку в логике развития управленче-
ской культуры будущего педагога-руководи-
теля на данном этапе непрерывного образова-
ния доминирует ориентация на формирование 
такого вида управленческой деятельности, как 
самоуправление (управление собой), отбор со-
держания деятельности должен формировать 
Я-концепцию, знания и умения самопознания, 
механизмов самоадаптации как основу осу-
ществления карьерных устремлений. Форми-
рование управленческой культуры должно обе-
спечиваться знаниями о методах и принципах 
успешного самоуправления в ходе тренингов, 
где осваиваются техники самоуправления, 
управления временем и силами, развития ком-
муникативных способностей, изучается управ-
ление процессами самообучения, самовоспи-
тания, саморазвития. Актуальными являются 
дискуссии на темы официального и неофици-

ального лидерства, психологических основ при-
нятия решений, конкурентоспособности. 

На следующем этапе непрерывного про-
фессионального образования (среднее и высшее 
профессиональное педагогическое образова-
ние) существенную роль могут сыграть такие 
виды дополнительного образования, как фо-
румные кампании, в которых студенты приме-
няют свои лидерские умения, расширяя знания 
о понятиях научного управления, об особен-
ностях и сущности управленческой деятель-
ности, о содержании управленческих функций 
по руководству совместной и индивидуальной 
деятельностью сверстников, развивают уме-
ния принимать управленческие решения. Так, 
С.Б. Серякова и Г.В. Никитовская, выделяя в 
структуре профессиональной компетентности 
педагога управленческую компетентность, по-
казывают эффективность ее формирования в 
дополнительном профессиональном образова-
нии [4; 5]. 

Особую роль играет волонтерство студен-
тов, в процессе которого осуществляется соци-
ально значимая деятельность и отрабатываются 
умения и навыки делового общения, совмест-
ной деятельности др. По отзывам студентов, 
мероприятие в Центре помощи семье и детям 
«Растим вместе» положительно повлияло не 
только на их эмоциональную сферу, но и спо-
собствовало формированию умений планирова-
ния, организации, самоорганизации. 

Важную роль в развитии управленческой 
культуры может играть дополнительный курс 
для студентов «Подготовка выпускников – бу-
дущих педагогов к трудоустройству», где рас-
сматриваются вопросы, касающиеся взаимо-
действия с работодателем, проблемы имиджа и 
самопрезентации. 

На послевузовском этапе существенную 
роль играет профессиональная переподготовка 
педагога для ведения нового вида профессио-
нальной деятельности в рамках резерва руко-
водящих кадров. На послевузовском этапе не-
прерывного профессионального образования 
формирование управленческой культуры пре-
следует цели актуализации всех видов управ-
ленческой деятельности и предполагает приоб-
ретение знаний о психологии педагогического 
коллектива, основах культуры организации 
учебного заведения, умений, необходимых для 
организации совместной деятельности в про-
фессиональных объединениях, органах со-
управления. От педагога, ориентирующегося на 
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развитие своей карьеры в рамках администра-
тивных должностей, требуется знание таких 
понятий, как конкурентоспособность, деловые 
качества, умения для профессионального роста 
и развития.

На послевузовском этапе для действую-
щих руководителей в системе дополнительного 
профессионального образования организуются 
курсы повышения квалификации, содержание 
которых предполагает изучение новых норма-
тивно-правовых документов, современных ис-
следований в сфере управления персоналом, 

управления образовательной организацией, со-
циального партнерства, конфликтологии, осо-
бенностей цифрового поколения. Исследование 
актуальности указанной тематики подтвержда-
ется мнением директоров образовательных ор-
ганизаций различных регионов страны. 

В целом система дополнительного про-
фессионального образования, способствую-
щая формированию управленческой культуры, 
является существенным фактором становле-
ния руководителя образовательной организа- 
ции.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления гражданско-патриотической работы 
в рамках сформированного в МГПУ им. М.Е. Евсевьева кластера. Раскрывается тесная взаимос-
вязь между различными его структурными элементами, показана их роль в подготовке учителя – 
патриота своей Родины. 

В ходе статьи предполагается проанализировать взаимосвязь, во-первых, между различны-
ми уровнями образования, функционирующими внутри указанного вуза и, во-вторых, между его 
структурными подразделениями в работе по гражданско-паториотическому воспитанию. 

Гипотеза исследования: текущее состояние гражданско-патриотической работы, вовлечен-
ность в нее профессорско-преподавательского состава и значительной части обучающейся молоде-
жи в рамках кластера создает условия для качественной подготовки учителя – патриота, защитни-
ка своего Отечества.

В ходе исследования выявлено, что вся образовательная и вне учебная деятельность в МГПУ 
пронизана идеей воспитания учителя – наставника, гражданина и патриота своей малой и боль-
шой Родины, который нацелен на воспитание гражданско-патриотических ценностей в социокуль-
турной и возрастной среде дошкольников, школьников, учащихся среднего профессионального 
образования. Это проявляется как по вертикали, то есть в деятельности взаимосвязанных и раз-
ноуровневых сегментов общего и профессионального образования, так и по горизонтали, то есть 
в основных направлениях деятельности самого вуза, среди которых – образовательное, научное и 
воспитательное направления.

На отечественной системе образования, 
особенно на педагогических вузах, лежит осо-
бая миссия по формированию и укреплению 
гражданско-патриотических ценностей в со-
циуме. Яркий пример в этом отношении являет 
Мордовский государственный педагогический 
университет имени М.Е. Евсевьева (МГПУ), в 
котором создан такой инновационный ресурс, 
как кластер по гражданско-патриотичес кому 
воспитанию, в рамках которого и решают-
ся поставленные политическим руководством 
страны задачи. Отметим, что данная структура 
формировалась десятилетиями, от первых, со-
ветских десятилетий жизни этого вуза [2] и до 

сегодняшних реалий [1].
Термин «кластер» – английского проис-

хождения, однако в последние десятилетия он 
прочно прижился в нашей стране, в том числе 
в научном поле педагогического образователь-
ного пространства. Не останавливаясь подроб-
но на изначальном и как бы «классическом» 
значении термина, отметим, что его ввел в об-
щенаучный дискурс в начале 1990-х гг. амери-
канский экономист Майкл Юджин Портер [9], 
подразумевая под ним совокупность взаимодей-
ствующих и коммуницирующих хозяйственных 
субъектов и бизнес-сообществ. Но достаточно 
быстро данный термин из сферы экономики и 
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бизнеса перекочевал в гуманитаристику, в том 
числе связанную с педагогикой и образовани-
ем. Кластерная модель, представляющая сово-
купность субъектов данной сферы, способству-
ет преодолению автономности каждого из них, 
обеспечению внутренней и внешней коммуни-
кации. Ее элементы находятся во взаимосвязи 
и взаимозависимости, стабильном и непрерыв-
ном сотрудничестве.

В научной литературе, связанной с анали-
зируемой тематикой, педагогический кластер 
трактуется как совокупность взаимодействую-
щих образовательных организаций [3; 4; 6; 7; 
10]. Авторы данной статьи представляют кла-
стер, функционирующий внутри одного обра-
зовательного учреждения. Но важно понимать, 
что в обоих случаях речь идет о единой органи-
зационной структуре, консолидирующей и на-
правляющей ресурсы каждого элемента на вы-
полнение стратегической задачи.

Кластер, сложившийся в МГПУ, представ-
ляет собой совокупность структурных под-
разделений, взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих друг с другом с целью реализации 
гражданско-патриотического воспитания на 
различных уровнях российского образования. 
Он характеризуется открытостью, многоуров-
невостью и многофункциональностью. Мож-
но выделить следующие ключевые элементы, 
устанавливающие и регулирующие отношения 
внутри данного кластера: специализация от-
дельных структурных подразделений вуза на 
различных видах работы гражданско-патри-
отической направленности, наличие множе-
ства участников (как из профессорско-препо-
давательского состава, так и из сообщества 
студентов и других обучающихся), наличие 
жизненного цикла кластера и, конечно, его 
иннновационность. Отметим также, что в рам-
ках данного кластера происходит гармоничное 
сочетание патриотического и поликультурно-
го воспитания, неразрывная связь которых об-
условлена фактором многонациональности и 
многоконфессиональности России [5].

Образно говоря, анализируемый кластер 
включает в себя фактически все уровни рос-
сийского образования (общее и профессиональ-
ное), которые представлены в университете 
(дошкольное, школьное общеобразовательное, 
специальное профессиональное и высшее), а 
также, собственно, пронизывающую их воспи-
тательную работу и связывающую их научно-
исследовательскую и научно-методическую де-

ятельность.
Действительно, в структуре МГПУ, помимо 

подразделений (в первую очередь факультетов 
и кафедр), обеспечивающих высшее образова-
ние по программам бакалавриата, магистрату-
ры, специалитета и подготовку кадров высшей 
квалификации, присутствуют элементы уров-
ней общего образования, а также такой уровень 
профессионального образования, как среднее 
профессиональное образование (СПО).

Дошкольное образование в рассматрива-
емом вузе представляет такое инновационное 
структурное подразделение, как образователь-
ный центр «Пеликан», целью работы которого 
является создание условий для всестороннего 
развития детей в процессе предшкольного об-
разования, а также оказание дополнительных 
услуг по обучению и воспитанию детей до-
школьного возраста и реализация практико-
ориентированной подготовки студентов как бу-
дущих педагогов [11, с. 98–101]. 

Основное общее и среднее общее образо-
вание реализуют профильные классы психо-
лого-педагогической направленности. Целью 
данного проекта является обеспечение необхо-
димых условий для осознанного выбора педаго-
гической профессии, выявление педагогически 
одаренных школьников и формирование у них 
готовности к профессионально-личностному 
самоопределению, интеграция школьников в 
профессиональное сообщество на этапе обуче-
ния в школе.

Кроме того, с основным общим и средним 
общим образованием напрямую связана работа 
базовых кафедр, которые стали моделью новой 
системы школьно-вузовского партнерства. 

В качестве примера приведем базовую ка-
федру «Историческое образование», образо-
ванную в октябре 2020 г. на организационной 
площадке МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 38». Целью создания данной 
кафедры является развитие научно-образова-
тельной и инновационной деятельности вуза, 
а также максимальное усиление практической 
направленности образовательного процесса. 
Для этого в состав базовой кафедры, наряду с 
преподавателями факультета истории и права, 
вошли представители администрации указан-
ной выше школы, учителя-предметники. Таким 
образом, кафедра становится эффективным ин-
струментарием сетевого взаимодействия между 
ключевыми элементами кластерной структуры, 
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обеспечивая устойчивые связи, интегрируя уси-
лия и способствуя выработке оптимальных пу-
тей сотрудничества. 

Уровень среднего профессионального обра-
зования в структуре и в анализируемом класте-
ре МГПУ представляет созданный в 2015 г. фа-
культет СПО. Он осуществляет подготовку по 
специальностям: «Преподавание в начальных 
классах»; «Дошкольное образование»; «Физи-
ческая культура», «Информационные системы 
и программирование». Воспитательная работа 
на указанном факультете является неотъемле-
мой частью образовательного процесса, буду-
чи направленной на формирование и развитие 
профес сионально-личностных качеств и спо-
собностей обучающихся с сознательной граж-
данской позицией, нацеленных на самореализа-
цию и самосовершенствование с установкой на 
будущую профессиональную деятельность.

Воспитательная миссия, наряду с образова-
тельной и научно-исследовательской, является 
краеугольным камнем любого педагогического 
вуза. Основными направлениями ее реализации 
под руководством Управления по воспитатель-
ной работе и социокультурной деятельности 
МГПУ являются гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, профессионально ори-
ентированное, культурно-эстетическое воспи-
тание, развитие творческого потенциала студен-
тов, физическое воспитание и формирование 
здорового образа жизни, экологическое воспи-
тание.

Очевидно, что реализация первых двух на-
правлений напрямую связана с решением за-
дачи формирования и развития гражданско-
патрио тических качеств студентов вуза.

Отметим деятельность студенческих объ-
единений в университете, которая приняла дей-
ствительно всеобъемлющий характер и в кото-
рую вовлечены сотни неравнодушных молодых 
людей. Самым многочисленным студенческим 
движением университета является Мордовская 
республиканская общественная организация 
«Ассоциация педагогических отрядов Мор-
довского государственного педагогического 
университета имени М.Е. Евсевьева» (МРОО 
«АПО МГПУ»), которая входит в состав Мор-
довского регионального отделения молодежной 
общероссийской общественной организации 
«РСО». В настоящее время в структуру Ассоци-
ации входят 10 педагогических отрядов универ-
ситета: «Максимум», «Феникс», «Фантазеры», 
AXE, Stars, «ВеГаз», «Флеш», «Энергия», «Ев-

севьевцы» и др. с общей численностью более 
700 человек.

Университет является общественным цен-
тром в структуре Мордовского регионального 
отделения Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы», на официальном 
портале которого зарегистрированы более 1 000 
студентов. Его основной целью является фор-
мирование чувства сопричастности молодого 
поколения к великим историческим событиям, 
связанным с победой в Великой Отечественной 
войне, через вовлечение максимального количе-
ства молодежи в волонтерскую практику. 

Активистами регионального отделения 
движения «Волонтеры Победы» за 2022–
2023 гг. было проведено более 50 мероприя-
тий в формате офлайн и онлайн. Победителя-
ми Всероссийских конкурсов «Послы Победы. 
Москва», «Послы Победы. Ленинград» стали 
активисты из числа студентов университета, ко-
торые приняли участие в качестве организато-
ров Парада Победы в Москве и Парада Военно-
морского флота в Санкт-Петербурге. 

В числе молодежных общественных объ-
единений вуза, которым оказывается поддерж-
ка, выделим студенческий поисковый отряд 
«Сурский рубеж», основным направлением 
работы которого стали экспедиции с целью об-
следования районов боевых действий для поис-
ка погибших или непогребенных бойцов, сбор 
документов, записей воспоминаний местных 
жителей и краеведов о событиях, относящихся 
к данной зоне поиска и т.д. Вся поисковая ра-
бота проводится в тесном контакте с Мордов-
ским республиканским патриотическим объ-
единением «Поиск». Только за 2022–2023 гг. 
отрядом проведено более 80 мероприятий 
военно-патрио тической направленности, сре-
ди которых: уроки памяти и уроки мужества 
«Неугасима память поколений», мастер -классы 
«Стань поисковиком!» на базе школ г.о. Са-
ранск, проведение акции «Георгиевская ленточ-
ка» в МГПУ и т.д. 

В 2022–2023 гг. активно развивалось со-
трудничество МГПУ с региональным отделени-
ем Российского общества «Знание» в Республи-
ке Мордовия. На площадке общества «Знание» 
в МГПУ были проведены десятки совместных 
мероприятий как в онлайн, так и в офлайн- 
форматах, наполненных гражданско-патриоти-
ческой тематикой.

Таким образом, сформировавшийся в 
МГПУ кластер гражданско-патриотичес кого 
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воспитания представляет собой живой орга-
низм, развивающийся на разных уровнях и 
даже в разных системах координат. Он являет-
ся взаимосвязанной и слаженной коллабораци-
ей разнообразных структурных подразделений 
вуза, от кафедр до научно-исследовательских 
лабораторий, от студенческих сообществ до 
академических советов профессорско-препо-

давательского состава, что позволяет в целом 
успешно решать поставленную задачу вос-
питания учителя – патриота Родины. Об этом 
свидетельствуют и результаты проведенного в 
марте 2023 г. мониторинга текущего состояния 
сформированности гражданско-патриоти ческих 
качеств студентов очной формы обучения в 
МГПУ [8].

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 данной статьи – рассмотреть стратегии использования информационных 
технологий в процессе преподавания русского языка как иностранного. 

Задачи исследования: определить современное состояние проблемы использования ИКТ в 
процессе обучения РКИ; описать методические возможности применения информационных тех-
нологий при обучении РКИ. 

Гипотеза исследования: изучение русского языка иностранными студентами пройдет более 
успешно, если интегрировать современные мультимедийные и онлайн-ресурсы в учебный про-
цесс. 

Методы исследования: аналитико-описательный метод, наблюдение, моделирование. 
В процессе исследования мы доказали, что использование информационных технологий в об-

разовательном процессе активизирует работу студентов и способствует развитию и совершенство-
ванию навыков их самостоятельной работы.

В XXI в. во все сферы человеческой дея-
тельности, в том числе и в образование, стала 
проникать цифровизация. Создание цифровой 
образовательной среды, дистанционных курсов, 
онлайн-курсов по дисциплинам и внедрение их 
в практику преподавания отвечает требованиям 
времени, а также способствует повышению эф-
фективности образовательного процесса [3].

В последние годы информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) начали ак-
тивно интегрироваться в процесс обучения 
русскому языку как иностранному (РКИ). Пе-
дагоги и методисты заявляют о преимуществах 
использования компьютерной техники, все-
возможных гаджетов, интернета, электронных 
средств обучения в процессе языковой пред-
профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста, который по роду своей деятельности 
будет связан с Россией и русским языком. Они 
отмечают возможности и перспективы внедре-
ния цифровых технологий в процесс обучения, 

подчеркивая, что с помощью мультимедийных 
средств обучения и интернет-ресурсов можно 
решить многие педагогические и методические 
задачи (такие как сочетание в процессе обуче-
ния сразу всех четырех видов речевой деятель-
ности, мгновенный переход от одного задания к 
другому с возможностью вернуться на прежний 
уровень, широкий доступ к информационным 
ресурсам и т.п.).

Но с другой стороны, когда мы говорим о 
больших возможностях ИКТ в процессе препо-
давания РКИ, мы должны исходить не только 
из функциональных возможностей современ-
ных средств обучения и желания использовать 
их, но и учитывать те проблемы, которые могут 
возникнуть в процессе их внедрения в образо-
вательный процесс. 

Во-первых, не все подготовительные отде-
ления вузов, на которых обучаются иностран-
ные граждане, обеспечены в должной степени 
компьютерами, планшетами и другими сред-
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ствами связи (в идеале должна работать схема 
«один студент – один компьютер»), а если гово-
рить о работе Всемирной сети, то не всегда она 
бесперебойна (интернет может отключиться в 
любую минуту, оставив задание выполненным 
не до конца). 

Во-вторых, не всегда можно адаптировать 
учебную программу к электронному формату. 
То есть имеющиеся учебные материалы долж-
ны быть адаптированы с учетом используемых 
технологий.

В-третьих, не все преподаватели РКИ в 
должной мере освоили теоретические и практи-
ческие аспекты работы с ИКТ и могут креатив-
но подойти к использованию мультимедийных 
программ и интернет-ресурсов, не говоря уже о 
том, чтобы самим создавать пособия и разраба-
тывать учебные программы на базе цифровых 
технологий. 

Но тем не менее, на наш взгляд, информа-
ционные технологии очень важно задействовать 
в практике преподавания РКИ на подготови-
тельных факультетах или отделениях универ-
ситетов в преддверии получения профессио-
нального образования предмагистрантов и 
предаспирантов. Такой подход к учебному про-
цессу связан прежде всего с тем, что обучение 
иностранных учащихся на подготовительном 
факультете строится с учетом ряда особенно-
стей: сжатые сроки обучения, полиэтнические 
группы, разный уровень базовой подготовки 
и т.д. Кроме того, русский язык на этом эта-
пе является не только объектом изучения, но и 
средством овладения другими учебными дисци-
плинами (математика, физика, химия и др.), ко-
торые вводятся на 4–6 неделе обучения [1, с. 7].

М.Ю. Антропова отмечает, что, используя 
компьютер как средство обучения и как реали-
зацию творческих возможностей обучающих-
ся, можно с большей эффективностью при-
менить те методы, которые до внедрения ИКТ 
в процесс обучения занимали важное место в 
методике преподавания иностранных языков 
[2, с. 58]. Речь в первую очередь идет об игро-
вой технологии, суть которой состоит в том, 
что в процессе выполнения «стратегической» 
задачи учащийся должен выбрать путь реше-
ния из нескольких возможных вариантов, при-
менив полученные знания в предложенной 
преподавателем ситуации, приближенной к ре-
альной. Игровые задания широко используются 
в компьютерных интерактивных программах, 
электронных учебниках и образовательных ре-

сурсах интернета [2, с. 59]. Будущие физики, к 
примеру, успешно овладевают специальной тер-
минологией, стратегиями общения с коллегами 
в процессе проведения ролевых игр, построен-
ных на моделировании ситуации, сценарий ко-
торых можно разработать, используя матери-
алы Всемирной сети. Так, можно предложить 
студентам смоделировать ситуацию «Авария на 
атомной станции и ее последствия», используя 
интернет-ресурсы. 

Современные компьютерные программы, 
занявшие определенное место в системе язы-
ковой допрофессиональной подготовки, по-
зволяют моделировать научные объекты и про-
цессы с целью их исследования. Иностранные 
учащиеся могут создавать учебные проекты с 
использованием компьютера, создавая своего 
рода виртуальную среду. Работая над проектом 
(коллективно или индивидуально), иностран-
ные учащиеся не только овладевают коммуни-
кативной компетенцией, учатся выражать свои 
мысли на русском языке, но и получают допол-
нительные знания по основному предмету вы-
бранной ими специальности. Представим при-
мер такого проектного задания.

Разделитесь на две группы. Группа № 1 
готовит презентацию по теме «Аморфные 
тела». Группа № 2 готовит презентацию по 
теме «Кристаллические вещества». Презен-
тации могут быть представлены в виде гра-
фически оформленных кластеров, схем и т.п. В 
процессе подготовки используйте интернет и 
мультимедиа. 

В последние годы во Всемирной сети по-
явились онлайн-курсы для изучения той или 
иной научной предметной области. Так, пре-
подаватель РКИ Т.В. Потураева создала инте-
рактивный курс физики, предназначенный для 
иностранных студентов подготовительного от-
деления, готовящихся к дальнейшему обуче-
нию в высших учебных заведениях инженерно-
техни ческого профиля. Данный курс составлен 
в соответствии с программой по физике и со-
держит основы физики на русском языке для 
иностранных студентов в доступной для них 
форме. Частью курса является словарь на четы-
рех языках (русском, английском, французском, 
арабском). Каждый раздел курса включает мик-
ротексты, упражнения, задачи, соответствую-
щие таблицы, графики и физический диктант. 
На наш взгляд, этот курс поможет иностранным 
студентам не только начать изучать физику на 
русском языке, но и более прочно усвоить про-
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фессионально ориентированный русский язык.

В процессе исследования мы пришли к вы-
воду, что использование ИКТ в процессе изуче-
ния русского языка как иностранного создает 
основу для формирования умений и навыков 
самостоятельного приобретения знаний через 

организацию преподавателем деятельности уча-
щихся в виртуальной среде. Кроме того, обра-
щение к мультимедийным и интернет-ресурсам 
становится дополнительным стимулом активи-
зации познавательной и исследовательской дея-
тельности студентов. 
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Ключевые слова и фразы: педагогические ценности; педагогическое образование; педагог; 
Россия; Тунис; система образования.

Аннотация: Статья посвящена исследованию ценностных основ в системах педагогического 
образования России и Туниса. Ее актуальность обусловлена развитием и укреплением междуна-
родных связей между МГПУ имени М.Е. Евсевьева и университетами Туниса, ведущими подго-
товку педагогов. Цель статьи заключается в изучении и сравнении аксиологических основ рос-
сийского и тунисского педагогического образования. Задача исследования: выявить общее и 
особенное в системах педагогического образования с точки зрения аксиологических проблематик. 
Гипотеза: эффективное развитие педагогического образования в каждой из стран обусловлено на-
личием прочных духовно-нравственных оснований, культурных традиций, специфических нацио-
нальных особенностей. Научная новизна статьи состоит в сопоставительно-сравнительном анали-
зе систем педагогического образования России и Туниса. Результаты исследования: определены 
аксиологические основания, выделены важные педагогические ценности, что будет благоприят-
ствовать плодотворному обмену опытом в подготовке квалифицированных педагогических кадров.

Актуальность исследования отдельных 
аспектов в системе подготовки педагогических 
кадров в Тунисе обусловлена активным расши-
рением и укреплением партнерских отношений 
России с африканскими государствами. 

Отношения между Россией и Тунисом ха-
рактеризуются дружественным характером и 
сотрудничеством в сфере педагогического об-
разования. Подготовка педагога к профессио-
нальной деятельности – процесс сложный и 
длительный; он ориентирован не только на 
формирование и развитие профессиональных 
компетенций, но и на воспитание личности бу-
дущего учителя как носителя культурных и мо-
ральных ценностей. 

Проведенный анализ научной литературы и 
открытых интернет-источников, посвященных 
изучению системы образования и опыта подго-
товки педагогических кадров в Тунисе, позво-
лил сделать вывод о том, что в настоящее время 
существуют лишь отдельные работы, затрагива-

ющие различные аспекты системы образования 
Туниса. 

История и современное состояние систе-
мы педагогического образования, описание 
ступеней средней школы и структура органи-
зации высшей школы, статистические данные 
представлены в публикациях А.А. Кашиной, 
Е.В. Кухаревой, Г.А. Лукичева, М.И. Махмуто-
ва, Е.А. Хвалиной. 

Основные вехи в истории образования в 
арабских странах изложены Е.В. Кухаревой [2]. 
В работе прослеживаются тенденции развития 
систем образования арабского мира, единым 
фундаментом которых является ислам. 

Вместе с тем следует отметить, что работы, 
посвященные непосредственно современным 
проблемам подготовки педагогических кадров 
для образовательных организаций в Тунисе, 
фактически отсутствуют, тем более исследо-
вания, содержащие сравнительный анализ с 
российской системой педагогического образо-
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вания. 

При проведении исследования применя-
лись теоретические методы, а именно изучение 
и анализ научных публикаций, а также логиче-
ские операции по систематизации и обобщению 
материалов.

Сопоставительно-сравнительный метод по-
зволил выявить моральные, духовно-нравствен-
ные основания, выступающие базовыми цен-
ностями в подготовке педагогических кадров в 
России и Тунисе. Герменевтический метод ис-
пользовался с целью осмысления, понимания, 
интерпретации и объяснения отдельных фактов. 
Источниковой базой исследования послужили 
учебные пособия, монографии, научные статьи 
на русском и иностранных языках, интернет- 
ресурсы и веб-сайты образовательных органи-
заций, государственных органов управления об-
разованием Туниса.

Проведенное исследование дает право ут-
верждать, что в каждой из анализируемых си-
стем педагогического образования активно об-
суждаются ценностные ориентации в контексте 
современных вызовов. Дискуссионными явля-
ются вопросы относительно трендов в мировых 
тенденциях развития, обусловленных процес-
сами глобализации, цифровизации, и сохране-
ния в связи с этим специфик культурных тра-
диций и этнических особенностей, что связано 
с фило софско-аксиологической проблематикой 
универсального и уникального.

Система педагогического образования и в 
России, и в Тунисе всегда в эпицентре внима-
ния и играет важную роль в государственной 
политике; базируется на ценности личности об-
учающегося, принципах открытости и систем-
ности. Стабильно высокие показатели качества 
образования подтверждаются различными меж-
дународными рейтингами, победами школьни-
ков и студентов на международных олимпиадах 
и конкурсах. Однако каждая из анализируемых 
систем образования имеет свои уникальные 
традиции и национальные особенности, что по-
зволяет образованию в каждой из стран иметь 
высокое реноме. Качество образования нераз-
рывно связано с профессиональной подготов-
кой будущего учителя.

Мысль В.А. Сластенина о том, что педаго-
гические ценности являются связующим зве-
ном между общественным мировоззрением в 
области образования и деятельностью педагога 
[4, с. 8], подчеркивает аксиологический харак-
тер в определении направления и смысла педа-

гогической деятельности.
Наиболее устойчивые аксиологические 

элементы этого контекста закрепляются в виде 
национальных ценностей образования и оказы-
вают воздействие на теорию и практику подго-
товки учителя, определяя их дальнейшее раз-
витие. Важным ценностным основанием в деле 
подготовки педагогических кадров являются 
требования к учителю и педагогическому обра-
зованию.

Анализ трудов, концепций авторитетных 
педагогов, мнений педагогических сообществ 
России и Туниса, нормативных документов, за-
конодательных актов в рамках педагогического 
образования позволили выявить ценностные 
основы подготовки педагогических кадров.

Современная отечественная образователь-
ная парадигма акцентирует внимание на само-
развитии педагогов, способности выстраивать 
личностный карьерный маршрут, индивидуаль-
ный подход к обучающимся, а также умении 
организовывать проектную, творческую и ис-
следовательскую виды деятельности [4, с. 10]. 

В федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего образования по 
направлению «Педагогическое образование» 
[6] четко обозначен перечень компетенций, ко-
торыми должен владеть выпускник педагоги-
ческого вуза: универсальные, общепрофессио-
нальные и профессиональные. Формирование, 
развитие и совершенствование перечисленных 
компетенций является целью подготовки учите-
лей в системе профессионального образования 
[3, с. 170].

В целом, по мнению авторитетных ученых-
педагогов, в российской системе педагогическо-
го образования круг основных педагогических 
ценностей составляют: высокий уровень обра-
зованности, что предполагает знание не только 
своего предмета, но и других областей знаний, 
в том числе психолого-педагогических, владе-
ние педагогическим мастерством и инноваци-
онными технологиями, умение применять ин-
дивидуальный подход в обучении, способность 
к самообразованию и саморазвитию [4, с. 12].

Система образования в Тунисской Респу-
блике по понятным причинам во многом схожа 
с французской, тем не менее она имеет свои 
особенности, ибо формировалась в рамках ис-
ламской культуры. Базируясь на богатом опыте 
арабской национальной школы, она испытывает 
влияние современных новаторских идей [2]. В 
процессе развития системы образования в Ту-
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нисе сформировались педагогические ценности 
и требования к учителю – выпускнику универ-
ситета в кросскультурном пространстве евро-
пейской и арабской традиции [1, с. 51]. 

Выпускники высших институтов подго-
товки учителей (ВИПУ) (Institut Supérieur de 
Formation des Maîtres – ISFM) готовят выпуск-
ников, которые должны быть способны справ-
ляться с вызовами и требованиями XXI в., бази-
руясь на ряде аксиологических принципов [5].

1. Моральные принципы: быть положи-
тельным примером для своих учеников и вос-
питанников; быть честным, объективным в 
оценках, уважать национальные традиции, быть 
толерантным к представителям иных религиоз-
ных конфессий и культур.

2. Поддерживать уровень профессиональ-
ной квалификации: педагоги должны стремить-
ся к повышению своей профессиональной ква-
лификации, совершенствовать свое мастерство 
и практику, быть способными к проведению 
учебных исследований, заниматься самообразо-
ванием.

3. Социальная ответственность: педагоги в 
Тунисе призваны нести ответственность за об-
разование и воспитание молодого поколения. 

Данные аксиологические основы подчер-
кивают важность педагогической профессии в 
Тунисе и ее роли в обеспечении качественного 
образования и воспитания молодого поколения.

В ходе проведенного исследования мы при-
ходим к выводу, что профессиональные ком-
петентности учителей в России и Тунисе фор-
мируются, развиваются и совершенствуются в 
общенаучном, психолого-педагогическом, про-
фессиональном и практическом аспектах. 

Сегодня в обеих странах развитие систе-
мы педагогического образования регулируется 
с помощью различных законов и нормативно-
правовых актов как на федеральном и централь-
ном, так и на региональном уровнях. Схожесть 
структур и постоянное обновление законода-
тельных баз в обеих странах свидетельствует 
о стремлении к совершенствованию образова-
тельных систем и их адаптации к современным 
вызовам, что способствует делу подготовки пе-
дагогических кадров.

Сравнительный анализ аксиологических 
основ развития педагогического образования 
позволил сделать вывод, что педагогическое об-
разование в Тунисе ориентировано на качество 
подготовки специалиста. Тунис отличается от 
России большим вниманием к традиционным 
исламским традициям и ценностям.

В России педагогическое образование игра-
ет важную роль в системе профессионального 
образования. Его целью является не только пе-
редача знаний и навыков, но и воспитательная 
миссия, направленная на формирование лично-
сти обучающегося.

Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства просвещения Рос-
сии на выполнение научно-исследовательских работ по теме «Сравнительный анализ системы 
педагогического образования в России и Тунисе: прикладное исследование».
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Аннотация: Цель и задачи статьи состоят в том, чтобы проанализировать, как эксперимен-
тальное исследование может помочь в изучении учебной мотивации студентов к активному уча-
стию во внеучебной деятельности. Гипотеза: для эффективного изучения студенческой мотивации 
большую пользу может оказать применение экспериментально-психологических исследований. 
Достигнутые результаты состоят в том, что проведенный в рамках психологии мотивации теоре-
тико-методологический анализ позволил сделать выводы относительно методологической эффек-
тивности исследования учебной мотивации у студентов вузов во внеучебной деятельности посред-
ством экспериментально-психологических методов.

Мотивация студентов продолжает оставать-
ся одной из ключевых тем в области исследо-
вания студенческой психологии и педагогики. 
Большая часть исследований студенческой мо-
тивации носит прикладной психологический 
характер, а в качестве основного метода ис-
пользуются психологические тесты, в соответ-
ствии с результатами которых студенты ранжи-
руются на те или иные группы по выделенным 
ценностям, мотивам или предпочтениям.

Экспериментальные исследования мо-
тивации студентов используются не очень 
часто ввиду методологической сложно-
сти и дороговизны методических процедур 
[8, с. 1052–1056]. В основном эксперименталь-
ные исследования используются либо как обо-
снование выбранной педагогической модели 
[7, с. 327–331], либо для создания комплексных 
социально-психологических портретов студен-
тов, как правило, в рамках отдельных вузов [1]. 
Недостаточная степень изученности проблема-
тики актуализирует цель предлагаемой статьи – 
изучить значение экспериментального исследо-
вания условий развития учебной мотивации у 
студентов вузов, когда они занимаются внеучеб-

ной активностью. 
Поскольку основной функциональной 

целью студенчества как социально-профес-
сиональной группы является учеба в вузе, то 
очевидным является интерес исследователей 
к вопросам формирования и (или) сохране-
ния учебной мотивации: при сдаче экзаменов 
[6, с. 511–518], при изучении конкретных учеб-
ных предметов [2, с. 815–819], во время панде-
мии при выборе дистанционной формы обуче-
ния [5, с. 59–68] и т.п.

Внеучебная мотивация студентов рассма-
тривается в исследовательском поле гораздо 
реже, хотя о значимости внеучебной деятель-
ности в процессе вузовской социализации сту-
дентов писал еще французский философ и со-
циолог Пьер Бурдье [3, с. 75–84], по мнению 
которого именно внеучебная студенческая де-
ятельность является тем водоразделом, в соот-
ветствии с которым формируются различные 
студенческие субкультуры и группы, а также 
социально-психологические основы для буду-
щих социально-экономических разделений на 
основе выбранного габитуса.

Мотивация студентов к внеучебной дея-
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тельности включает в себя все виды мотивов, 
связанные с удовлетворением потребностей 
молодых людей в области внеучебной актив-
ности. Внеучебная сфера помогает студентам 
проявить самостоятельность, инициативность, 
творческие способности и активность. Это мо-
жет быть выбор какой-либо области саморазви-
тия, активного отдыха (в виде, к примеру, спор-
та) или профессионального совершенствования, 
если внеучебная деятельность студента, специ-
ализирующегося на программировании, связана 
с изучением каких-либо дополнительных тем в 
области компьютеров (в этом случае можно го-
ворить о профессиональной мотивации [4]).

Сложность внеучебной деятельности с 
психо лого-мотивационной точки зрения состо-
ит в том, что здесь очень сложно, если не не-
возможно, использовать стандартный набор мо-
тивационных практик, к применению которых 
уже привыкли педагоги: например, профессио-
нальные тренинги или мастер-классы. С другой 
стороны, мотивационная сложность внеучебной 
деятельности не означает, что она в принципе 
не подвержена никакому мотивационному воз-
действию, поскольку ключевые мотивы студен-
тов, что в учебной, что во внеучебной деятель-
ности сохраняются постоянными (в частности, 
социальные мотивы достижения престижа или 
благополучия).

Методологически неверно будет игнори-
ровать внеучебную деятельность студентов, 
поскольку такая деятельность может высту-
пать важным источником побудительных сил 
молодого человека к учебной деятельности, к 

активному поглощению знаний в студенческой 
среде. Разумеется, внеучебная и учебная дея-
тельность могут вступать в противоречие или 
даже конфликтовать между собой. И в студен-
ческой среде так часто бывает. Зачастую вне-
учебная деятельность служит своеобразным 
соци ально-психологическим компенсаторным 
механизмом: недостаток способностей в уче-
бе и, как следствие, учебных результатов не-
которые студенты стремятся компенсировать 
развитием активной внеучебной деятельности. 
Поэтому задача заключается в том, чтобы до-
биться гармоничного совмещения мотивов, ког-
да вне учебная и учебная деятельность дополня-
ют друг друга.

Учебная мотивация во внеучебной деятель-
ности означает, что даже во внеучебной актив-
ности студенты стремятся научиться чему- 
нибудь полезному, что может пригодиться им 
во время учебы. Подобный тип мотивации яв-
ляется структурно более сложным, чем учебная 
мотивация в чистом виде, то есть учебная мо-
тивация во время лекций, семинаров, зачетов и 
экзаменов. Экспериментальные исследования 
могут помочь выделить и прояснить эту струк-
турную мотивационную сложность.

Подводя итоги статьи, можно сделать вы-
воды, что у экспериментальных исследований 
учебной мотивации по поводу участия во вне-
учебной деятельности студентов имеются боль-
шие методологические перспективы. Такие 
исследования могут дополнить активно исполь-
зуемые для изучения студенческой мотивации 
тесты и опросы.
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РОЛЬ ВЛКСМ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГТО  
В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ 

В.А. РОМАНЮК

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 
(ВЛКСМ, комсомол); учебно-консультационные пункты (УКП); комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО); нормы; физическая культура.

Аннотация: 25 января 1931 г. состоялся IX съезд Всесоюзного ленинского коммунистическо-
го союза молодежи (ВЛКСМ, комсомол), который обязал всех комсомольцев и трудящуюся моло-
дежь Союза Советских Социалистических Республик (СССР) осенью 1934 г. сдать общественный 
военно-технический экзамен. Одной из основных частей данного экзамена являлась сдача норм 
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целью статьи является изучение деятельности комсомола в появлении и развитии комплек-
са ГТО в довоенное время в СССР. Основные задачи данной работы: изучить роль ВЛКСМ в за-
рождении и развитии ГТО в нашей стране, проанализировать качество типового учебного плана 
и организационной работы по деятельности учебно-консультационных пунктов ГТО для органи-
заций и учреждений Советского Союза, обратить внимание на интересные факты того времени, в 
дальнейшем сравнить с современной организацией аналогичной деятельности. Основные методы 
исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической литературы, исследова-
ние архивных материалов. Результаты проведенного исследования, по итогам изучения архивных 
данных, позволяют сделать соответствующие выводы о том, что роль ВЛКСМ в организации сда-
чи норм ГТО в довоенное время являлась ключевой, работа на учебно-консультационных пунктах 
проводилась массово и эффективно. 

В связи с решением IX съезда комсомола о 
сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) было разработано и утвержде-
но типовое всесоюзное положение об учебно-
консультационных пунктах ГТО, которое нам 
удалось обнаружить и изучить в Нацио нальном 
архиве Республики Карелия.

В целях обеспечения обучения и сдачи за-
четов по ГТО Комитетом комсомола совместно 
с бюро физкультурных коллективов предприя-
тий, заводов или учреждений по всей стране ор-
ганизуются учебно-консультационные пункты 
(УКП) без отрыва от производства. При мало-
численных физкультурных коллективах органи-
зовывался один УКП для нескольких коллекти-
вов. Задача была поставлена следующая: работа 
на УКП должна быть развернута в ближайшие 
дни и закончена к 1 августа (текущего) 1934 г. В 
тридцатые годы, годы жесточайших репрессий, 

о невыполнении указаний даже боялись поду-
мать.

Во главе УКП назначался начальник, от-
ветственный за его работу и назначаемый бюро 
коллектива комсомола из числа наиболее ак-
тивных комсомольцев-значкистов. В зависимо-
сти от числа охваченных подготовкой таковые 
разбиваются на взводы по 40 человек, а по-
следние – на отделения по 10 человек. Во главе 
взводов и отделений назначаются командиры-
значкисты, которые и проводят обучение своих 
взводов и отделений, а бюро физкультурных 
коллективов обеспечивало инструктаж перед 
занятиями со стороны физкультурного работни-
ка предприятия. Для проведения отдельных за-
нятий привлекались руководители-специалисты 
по данному виду норматива. Все проводящие 
занятия вели свою работу как общественную 
нагрузку, то есть бесплатно. Прохождение про-
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граммы рассчитано на 50 ч без отрыва от про-
изводства по заранее составленному плану из 
расчета не менее 1 ч занятий в шестидневку. 

Кроме часов занятий на УКП, обучающи-
еся должны готовиться и тренироваться дома. 
Обучение заканчивалось сдачей норм ГТО в 
присутствии начальника УКП и представителя 
ВЛКСМ. К зачету допускались только вполне 
подготовленные по соответствующему разде-
лу. Для сдачи норм ГТО должно быть предус-
мотрено в расписании занятий на УКП особое 
время вне сетки часов.

Как видно в табл. 1, по теории по типово-

му учебному плану обучающихся знакомили с 
основами физкультурного движения и деятель-
ности спортивных комитетов, освещали обще-
ственные военно-политические сведения и тех-
нические средства борьбы, учили оказывать 
первую помощь пострадавшим, напоминали о 
личной гигиене. 

В практической части, помимо нормативов 
по физической подготовке, учащиеся осваива-
ли военно-прикладные виды спорта, такие как 
продвижение в противогазе, строевая подготов-
ка, маскировка на местности, рукопашный бой, 
топографии, стрельба из винтовки. Но с 1 янва-

Таблица 1. Типовой учебный план подготовки к сдаче норм ГТО на УКП

Вид испытаний
Количество часов

Теория Практика Итого

Бег, прыжки и метания 1 5 6

Подтягивание, лазание, поднимание патронного ящика – 1 1

Плавание 1 3 4

Велосипед (где возможно) 1 3 4

Гребля – 1 1

Повседневные гимнастические упражнения – 4 4

Продвижение в противогазе 0,5 1,5 2

Знания и навыки по строевой подготовке, по маскировке, применимой к 
местности, по рукопашному бою, топографии 2 2 4

Стрельба и знания винтовки 1 3 4

Первая помощь 2 – 2

Знакомство с основами физкультурного движения и деятельности спор-
тивных комитетов, общественные военно-политические сведения и техни-
ческие средства борьбы

16 – 16

Сведения по гигиене 1 – 1

Вступительная беседа 2 – 2

Итого 28,5 23,5 52

Таблица 2. Примечания к типовому учебному плану подготовки на УКП 

№ Примечания

1 В течение дня должно проводиться не более 5 ч занятий

2 Расписание должно составляться таким образом, чтобы занятия в один день не были однообразными и утоми-
тельными, а также не требовали длительных переходов с места на место

3
Время на проводящие занятия должно рассчитываться четко, проводящим занятия преподавателям необходимо 
усердно готовиться и иметь конспект. Для занятий должно быть обеспечено помещение и необходимый инвен-
тарь
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ря 1940 г. многие вышеперечисленные нормати-
вы были заменены на испытания по выбору.

Все обучение и сдача норм ГТО прово-
дилось под углом социалистического сорев-
нования между УКП, взводами, отделениями 
и отдельными обучающимися на скорейшую 
и лучшую сдачу зачетов и норм. Также при 
УКП во время принятия нормативов организо-
вывалась совместно с Обществом содействия 
обороне, авиационному и химическому строи-
тельству (ОСОАВИАХИМ) сдача норм на Во-
рошиловского стрелка для физкультурных кол-
лективов и охотников-любителей.

Одновременно были разработаны и опу-
бликованы некоторые примечания к Типовому 
учебному плану подготовки к сдаче норм ГТО 
на УКП.

Из табл. 2 видно, насколько ответственно и 
тщательно относились организаторы к состав-
лению вышеуказанного учебного плана и при-

мечаний к нему, учитывали каждую мелочь.
В заключение необходимо отметить, что 

именно благодаря инициативе ВЛКСМ, после-
дующей ежедневной и настойчивой работе по 
зарождению и развитию комплекса ГТО и про-
фессионально составленному типовому учебно-
му плану, ГТО стал массовым и популярным в 
Советском Союзе в довоенный период.

К началу Великой Отечественной войны 
благодаря участию в сдаче норм ГТО более 
пяти миллионов человек были подготовлены 
не только физически, но и владели навыками 
по военно-прикладному искусству, умели ока-
зать первую медицинскую помощь пострадав-
шим, ориентироваться на местности, владели 
военным оружием, умели метать гранату и т.д. 
Полученные во время учебы на учебно-консуль-
тационных пунктах навыки подготовили насе-
ление к тяжелейшим испытаниям во время во-
йны и помогли приблизить ее окончание.
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РОЛЬ СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
В ОБУЧЕНИИ ПРАВУ 
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Ключевые слова и фразы: справочная литература; правовая информация; методы обучения; 
кейс-технология; метод портфолио.

Аннотация: Актуальность темы исследования характеризуется необходимостью формиро-
вания практических навыков использования справочной литературы по праву обучающимися в 
учебном процессе.

Проблема настоящей работы заключается в исследовании роли справочной литературы в об-
учении праву. Целью данной работы является исследование возможностей справочной правовой 
литературы в образовательной деятельности обучающихся. Основной метод исследования – сис-
темный анализ. Авторы делают вывод, что современное образование ставит перед педагогами но-
вые задачи. Если раньше они стремились дать обучающимся некую сумму знаний и научить их 
распоряжаться ею, то теперь главное для них – научить обучающихся добывать знания с помощью 
различной справочной литературы, развивать их интеллект, прививать общеучебные навыки, т.е. 
научить учиться. Исследованию данного вопроса и посвящена данная статья.

Переход на Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) обусловил 
изменение позиции учителя и преподавателя в 
процессе обучения с ведущей на вспомогатель-
ную. Если раньше учитель выступал носителем 
знаний, от него зависели определение цели, вы-
бор формы и методов обучения, то на данный 
момент учитель и преподаватель оказывают 
консультирующую помощь, что позволяет об-
учающимся более качественно проявлять свои 
творческие способности и интересы. Введение 
ФГОС также продиктовало установление осно-
вой образовательного процесса системно-дея-
тельностный подход, предполагающий не толь-
ко овладение обучающимися узкопредметными 
знаниями, но и различными компетенциями, 
способствующими воспитанию многосторонне 
развитой личности, способной ориентироваться 
в сложном, постоянно меняющемся поликуль-
турном мире, обладающей навыками иссле-
дователя. Сформировать у обучающихся ис-
следовательские, проектные компетенции в 
рамках изучения юридических наук может по-
мочь использование на занятиях методов рабо-
ты со справочной литературой. Благодаря сво-

им специфическим особенностям (краткость, 
доступность, отсутствие необходимости при-
бегать к сплошному чтению) справочная лите-
ратура и ее использование в преподавании пра-
вовых дисциплин позволяет овладеть навыками 
самостоятельной работы с информацией – ана-
лиза сложного для восприятия правового мате-
риала, систематизации правовой информации, 
поиска информации и применения ее на прак-
тике.

Основная цель использования справочной 
литературы заключается в обеспечении обуча-
ющимся доступа к большому массиву правовой 
информации, а также формирование умений и 
навыков самостоятельного использования ис-
точников информации такого рода в своей буду-
щей деятельности.

К справочной литературе относятся сло-
вари, справочники, энциклопедии. В рамках 
изучения юридических наук целесообразно 
выделить специфический вид справочной лите-
ратуры, который не является непосредственным 
источником информации, выполняя функцию 
конкретизации или объяснения основного ис-
точника. Таким видом являются комментарии 
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к законодательным актам, то есть толкование 
нормативно-правовых актов в части их право-
применения. Комментарии дают возможность 
расширить свое понимание того или иного во-
проса, правоприменения конкретного законода-
тельного акта. В связи с частыми изменениями, 
модернизацией законодательной базы, что не-
избежно влечет за собой потерю актуальности, 
необходимо обратить внимание обучающихся 
на эту особенность данного вида справочной 
литературы.

Справочная литература как средство обу-
чения и источник правовой информации может 
быть использована на разных этапах занятия. 
Целесообразно ссылаться на комментарии к 
определенным законодательным актам на этапе 
актуализации знаний обучающихся по теме за-
нятия. Но наиболее качественно и продуктивно 
применение справочной информации на этапах 
изучения нового знания и его закрепления. При 
этом важно использовать активные и интерак-
тивные методы, которые обеспечивают взаимо-
действие учителя с учениками, преподавателя 
со студентами и групповую работу, а также по-
зволяют повысить познавательный интерес об-
учающихся к теме и предмету и сформировать 
потребность углубленного изучения правовых 
дисциплин. В рамках такого изучения особен-
но эффективны интерактивные методы, кото-
рые позволяют наиболее качественно овладеть 
юридической терминологией, получить навыки 
самостоятельной работы с законодательством 
и комментариями к нему, а также необходимый 
объем теоретических знаний и сформировать 
навыки самостоятельной работы с юридиче-
ской информацией. 

Так, можно использовать следующие мето-
ды и приемы.

1. Кейс-технология, которая предполага-
ет организацию работы обучающихся с заранее 
сформированными преподавателем кейсами, 
включающими в себя комментарии к законо-
дательным актам, выдержки справочников и 
задания к ним. Кейс-технология, или так на-
зываемый метод кейс-стади, позволяет сфор-
мировать у обучающихся профессиональные 
компетенции посредством самостоятельной 
групповой или индивидуальной работы. Дан-
ный метод целесообразно использовать и в ра-
боте со школьниками, так как при кажущейся 
полной самостоятельности обучающиеся все же 
ориентируются на предварительно подобран-
ный учителем набор необходимых источников и 

памятку по работе с ними.
Данная технология может быть использо-

вана вкупе с проблемным обучением, когда пе-
ред студентами и школьниками формулируется 
проблема, для решения которой предлагается 
проанализировать кейс с важными норма тивно-
правовыми актами, а также комментариями к 
ним, способствующими правильному пони-
манию и толкованию основного закона. Кейс 
также должен включать в себя сопроводитель-
ную справочную литературу в виде словарей и 
юридических справочников, необходимых для 
составления тезауруса с ранее неизученными 
юридическими терминами. 

Например, в рамках уголовного права при 
изучении видов соучастников преступления це-
лесообразно предложить студентам набор до-
кументов, позволяющих более глубоко изучить 
тему. Так, статья 33 УК РФ дает определение 
понятия «подстрекатель», комментарий уточ-
няет и конкретизирует признаки подстрекатель-
ства, а также объясняет аспекты, не подпадаю-
щие под это понятие.

2. Метод портфолио, который представ-
ляет собой сбор обучающимися информации 
по определенной теме. Посредством интернет-
ресурсов, литературы обучающиеся осущест-
вляют составление конспекта по теме занятия. 
Чтобы облегчить работу и придать конспекту 
единый систематизированный вид, можно пред-
ложить обучающимся образец конспекта, со-
держащий необходимые для заполнения логи-
ческие части и разделы. Так, например, можно 
предложить следующие блоки конспекта:

1) основные понятия и их определения 
(для заполнения необходимо использование 
словаря или справочника правовых терминов);

2) основные законодательные акты по теме 
с характеристикой;

3) комментарии к законодательным актам;
4) примеры из судебной практики.
Использование метода портфолио позволя-

ет сформировать у обучающихся такие компе-
тенции, как способность принимать решение на 
основании и в точном соответствии с законода-
тельством, способность применять нормативно-
правовые акты в своей деятельности, а также 
способствует формированию правовой культу-
ры, правового мышления и уважения к закону. 

Таким образом, использование вышепере-
численных методов по работе со справочной 
литературой позволяет сформировать у обу-
чающихся навыки, необходимые для их даль-
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нейшей практической деятельности, а также 
способствует развитию у них правового мыш-

ления, объединению теории и практики, уважи-
тельного отношения к закону.

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию на тему «Реализация основных функций педагогической деятельности в образовательной 
системе современного вуза».
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Аннотация: Армрестлинг в последнее время является распространенным видом спорта, по-
пулярным у многих юношей и девушек. В студенческие годы активные силовые тренировки 
способствуют не только улучшению телосложения и двигательной подготовленности, но и фор-
мированию культуры здоровья и двигательной активности. Несмотря на достаточное количество 
информации о занятиях силовой направленности для юношей, программ секционных тренировоч-
ных занятий армрестлингом для студентов крайне мало. Цель исследования – разработка и апро-
бация методики развития силовых способностей юношей-студентов, занимающихся армрестлин-
гом в спортивном клубе. Задачи: выявить особенности тренировочного процесса в армрестлинге, 
разработать методику развития силовых способностей юношей-студентов, занимающихся арм-
рестлингом, в рамках секционных занятий и определить эффективность разработанной методики. 
Разработанная методика развития силовых способностей юношей-студентов, занимающихся арм-
рестлингом, может быть использована как в студенческих спортивных клубах в рамках секцион-
ных занятий, так и в рамках полноценного тренировочного процесса.

В настоящее время во многих студенческих 
спортивных клубах функционируют секции по 
разным видам спорта. Несмотря на то, что при 
построении секционных занятий используются 
принципы спортивной тренировки, нельзя не 
отметить, что основной целью таких занятий 
является улучшение состояния здоровья сту-
дентов, их двигательной подготовленности и 
формирование мотивации к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом [3]. 
Методика секционной работы в вузах по не-
которым видам спорта, таким, например, как 
легкая атлетика и спортивные игры, является 
достаточно разработанной, в то время как тре-
нировочный процесс новых или нетрадици-
онных видов спорта требует более детальной 
проработки. К таким видам спорта относится 

армрестлинг, которым традиционно интересу-
ются юноши. 

Следует отметить, что неправильно постро-
енный тренировочный процесс в армрестлинге 
приводит к таким неприятным последствиям, 
как нарушения опорно-двигательного аппара-
та и функционирования сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому необходимо уделять особое 
внимание грамотному построению тренировоч-
ного процесса юношей, особенно при развитии 
такого двигательного качества, как сила.

В этой связи становится очевидной необхо-
димость рационализации построения учебно- 
тренировочного процесса в армрестлинге при 
развитии силы. Развитие силовых способностей 
юношей должно строиться с учетом морфо-
функциональных особенностей организма и 
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индивидуальных возможностей занимающих-
ся [1].

Цель исследования – разработка и апроба-
ция методики развития силовых способностей 
юношей-студентов, занимающихся армрестлин-
гом в спортивном клубе.

Проблема улучшения физического здоровья 
в рамках оздоровительных занятий по физиче-
ской культуре обсуждалась многими специали-
стами в этой области. Исследования констати-
ровали, что наибольший эффект наблюдается 
при построении оздоровительных занятий с ис-
пользованием комплекса средств аэробной, пси-
хофизиологической и силовой направленности 
[2]. Упражнения силовой направленности, про-
водимые в комплексе с другими средствами фи-
зической культуры, – это одно из мощнейших 
средств укрепления здоровья лиц всех возраст-
ных категорий, которое способствует улучше-
нию физической подготовленности, снижению 
заболеваемости и улучшению качества жизни.

Исследование проводилось в 2022–2023 гг. 
В результате анализа научно-методической ли-
тературы были выявлены и теоретически обо-
снованы средства и методы, способствующие 
развитию силовых способностей студентов, за-
нимающихся армрестлингом. 

Формирующий эксперимент проводился в 
Студенческом спортивном клубе (ССК) Fiery 
Wolves (г. Нижний Новгород). Были сформи-
рованы 2 группы (контрольная и эксперимен-
тальная) по 7 человек, возраст занимающихся – 

19–20 лет, весовая категория – 68–73 кг. Юноши 
тренировались в секции армрестлинга третий 
год.

Методика развития силовых способностей 
предназначена для юношей, систематически за-
нимающихся в секции армрестлинга не менее 
двух лет, то есть рассчитана на подготовленных 
спортсменов. Продолжительность – 16 недель. 
Экспериментальная программа предполагала 
работу силовой направленности на каждой тре-
нировке по 45–60 мин. Отличительной особен-
ностью выполнения специальных упражнений 
стало: статическое удержание положения на 
5–7 с в каждом последнем повторении каждой 
серии. Предлагаемые в рамках тренировочных 
занятий задания соответствовали физическим 
и физиологическим возможностям занимаю-
щихся.

Группы тренировались в одинаковом объ-
еме; разница состояла в применении в экспери-
ментальной группе особой программы развития 
силовых способностей. 

До и после программы было проведено 
тестирование уровня развития силовых спо-
собностей. В табл. 1 представлена динамика 
среднегрупповых показателей тестирования 
контрольной и экспериментальной групп в ходе 
исследования и результаты их математической 
обработки.

Проведенная математическая обработка 
результатов исследования подтвердила эффек-
тивность применения разработанной методики 

Таблица 1. Динамика среднегрупповых показателей тестирования уровня развития силовых 
способностей у студентов контрольной и экспериментальной групп в ходе исследования

Тесты КГ, n = 7 ЭГ, n = 7 Достоверность  
различий

Подтягивание на высокой пе-
рекладине (к-во раз)

До исследования 14,2 ± 1,12 15,2 ± 2,67 t = 1,17, р > 0,05

После исследования 16 ± 1,2 21,2 ± 1,98 t = 2,51, р < 0,05

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (к-во раз)

До исследования 33,1 ± 1,18 34,2 ± 2,24 t = 0,9, р > 0,05

После исследования 39,9 ± 2,12 45,4 ± 1,41 t = 2,24, р < 0,05

Удержание медицинбола мас-
сой 5 кг на вытянутых руках 
(с)

До исследования 35,8 ± 2,87 37 ± 4,11 t = 1,3, р > 0,05

После исследования 41 ± 1,54 61 ± 1,98 t = 3,11, р < 0,05

Метание мяча весом 150 г (м)
До исследования 38 ± 1,65 39,5 ± 2,51 t = 0,71, р > 0,05

После исследования 44,2 ± 2,2 51,1 ± 0,89 t = 2,33, р < 0,05

Кистевая динамометрия (% от 
веса тела)

До исследования 46,5 ± 1,5 44,1 ± 1,74 t = 1,35, р > 0,05

После исследования 53,2 ± 2,2 58,6 ± 1,39 t = 2,64, р < 0,05
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развития силовых способностей юношей, за-
нимающихся армрестлингом, что выражается в 

достоверном улучшении показателей в тестах, 
отражающих уровень развития силы.
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история фортепианного искусства; советская фортепианная школа; выдающиеся пианисты Китая. 

Аннотация: Целью данной статьи является представление исторической ретроспективы раз-
вития фортепианной педагогики в Китае. Гипотеза исследования: в статье рассмотрены истори-
ческие этапы развития и становления Китая как государства и показано музыкальное образова-
ние через призму самого государства и его социальных, культурных и политических изменений, 
однако развитие фортепианного образования в Китае будет более полно представлено, если его 
рассматривать через педагогическую фортепианную школу и выдающихся педагогов Китая. Ме-
тоды, использованные в исследовании по данной проблеме, результаты которого представлены в 
статье: анализ научной и научно-методической литературы, сопоставление исторического и музы-
кального развития в Китае, а также обобщение педагогического опыта выдающихся пианистов. В 
результате исследования был представлен исторический обзор музыкального образования в Китае; 
рассмотрены этапы развития фортепианной школы в Китае; проанализированы особенности пре-
подавания становления фортепианного исполнительства в разные временные периоды; раскрыты 
взаимосвязи развития музыкального образования и социального и политического развития стра-
ны; обоснованы внешние и внутренние условия, влияющие на развитие фортепианного образова-
ния в Китае.

После Опиумной войны в 1840 г. двери Ки-
тая были вынуждены открыться и в страну въе-
хало большое количество иностранных купцов 
и миссионеров. Это привело к открытию церк-
вей и церковных школ, где иностранные мисси-
онеры пели гимны в сопровождении фортепи-
ано, а также давали уроки игры на фортепиано 
в церковных школах, что позволило некоторым 
китайским студентам познакомиться с фортепи-
ано, но игра миссионеров не отличалась высо-
ким уровнем, а методы обучения были просты-
ми, поэтому большинство китайских студентов 
не получали формального обучения игре на 
фортепиано.

В 1904 г. итальянский пианист и дирижер 
Mario Paci (1878–1946) дал фортепианный кон-
церт в клубе «Дэ Цяо» в Шанхае, став первым 
в истории китайской музыки иностранцем, ис-
полнившим фортепианный концерт. Он осно-
вал оркестр Шанхайского министерства про-
мышленности и торговли, который называют 

первым на Дальнем Востоке. Mario Paci был 
учеником Ференца Листа и привнес его мето-
ды обучения фортепиано в свою профессио-
нальную педагогическую деятельность. Среди 
его учеников – Чжу Гуньи, Чжоу Гуанжэнь, Фу 
Цун и т.д. Как отмечают исследователи [1; 3; 
4; 6], он был очень строг в своем преподавании 
фортепиано и уделял особое внимание отра-
ботке базовой техники, с сильным акцентом на 
независимость пальцев и тренировку твердых 
кончиков пальцев. Однако ученики по-разному 
оценивали его стиль преподавания. Чжоу Гу-
анжэнь соглашался с некоторыми его идеями 
по независимости и опоре пальцев, которые, 
по его мнению, дали ему прочный фундамент 
пальцевой техники, в то время как Фу Цун го-
ворил, что Mario Paci клал ученику монеты на 
тыльную сторону руки, и, если они выпадали, 
его били по руке, что делало его руки и запя-
стья очень жесткими. Многие ученики Mario 
Paci, ставшие впоследствии преподавателями 
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фортепиано, применяли его философию в сво-
ей преподавательской деятельности. В целом 
Mario Paci внес значительный вклад в развитие 
фортепианного образования в Китае.

Известный китайский музыкальный педа-
гог и композитор Сяо Юмэй (1884–1940) ос-
новал Пекинскую женскую высшую школу 
музыки, Институт музыкальных исследований 
Пекинского университета и Музыкальный фа-
культет Пекинского художественного колледжа 
в 1920, 1922 и 1923 гг. соответственно, которые 
стали первыми образовательными учреждения-
ми в Китае, где проводилось обучение игре на 
фортепиано. В то время материалы курса фор-
тепиано ограничивались несколькими сборни-
ками Черни и Скарлатти, а преподавателями 
фортепиано, помимо Сяо Юмэй, работали не-
сколько иностранных пианистов. В 1927 г. Сяо 
Юмэй основал Шанхайскую национальную 
консерваторию музыки (позже переименован-
ную в Шанхайский национальный музыкаль-
ный колледж), первую независимую музыкаль-
ную академию в Китае. После Октябрьской 
революции в России в 1917 г. многие русские 
музыкальные педагоги и исполнители приехали 
в Шанхай. В первые годы существования кон-
серватории ощущалась нехватка талантов, по-
этому Сяо Юмэй привлекал к преподаванию 
иностранных музыкантов, большинство из 
которых были русскими. С 1929 г. начал рабо-
тать русский пианист Б.С. Захаров. Как пишут 
исследователи [1; 5], сначала Захаров не хотел 
ехать, так как считал, что общий уровень китай-
ских студентов-пианистов в то время был невы-
соким, но после долгих уговоров Сяо Юмэй он 
согласился стать преподавателем фортепианно-
го отделения в консерватории. Он преподавал 
более двенадцати лет, не только обучая техни-
ке игры на фортепиано, но и знакомя студен-
тов с мировой фортепианной литературой, что 
значительно повышало исполнительский уро-
вень и музыкальность студентов. Такой подход 
в преподавании позволил поднять китайское 
фортепианное исполнительство на уровень, со-
ответствующий мировым требованиям, и вы-
пустить первое поколение выдающихся китай-
ских пианистов: Дин Шаньдэ, Ли Сяньмин, Ли 
Цуйчжэн, У Лэи и других, – заложив хорошую 
основу для создания профессионального форте-
пианного образования в Китае.

Начало войны сопротивления против япон-
ской агрессии в 1937 г. привело к тому, что ки-
тайская фортепианная музыка замедлилась в 

развитии в плане исполнения и преподавания 
из-за социальных ограничений этого периода.

В то время Сяо Юмэй и некоторые препо-
даватели и студенты Шанхайской националь-
ной консерватории музыки были вынуждены 
рисковать, оставаясь в разрушенных районах 
Шанхая, чтобы сохранить единственное на тот 
момент музыкальное учреждение в Китае, пре-
подавая в трудных условиях и ведя неустанную 
борьбу с японцами. К сожалению, Сяо Юмэй 
скончался в 1940 г. от болезни, а в 1943 г. от бо-
лезни скончался и Б.С. Захаров, что стало боль-
шим ударом для фортепианного образования 
в Китае в то время. Но, к счастью, два выдаю-
щихся выпускника, Дин Шаньдэ и У Лэи, про-
должили преподавать. В этот период деятель-
ность по преподаванию фортепиано в Китае 
постепенно переместилась в Чунцин, где в 1940 
и 1943 гг. были созданы Национальная музы-
кальная консерватория «Цинмугуань» и Нацио-
нальный музыкальный филиал «Сунлинган» со-
ответственно. В те трудные и тяжелые времена 
в условиях войны преподаватели этих двух кон-
серваторий продолжали преподавать фортепиа-
но и активно обучали людей искусству игры на 
нем.

Все преподаватели Национальной консер-
ватории были музыкантами, переведенными из 
японской оккупационной зоны на родину, а сре-
ди преподавателей фортепиано в то время были 
Фан Цзисэн, И Кайцзи и несколько иностран-
ных преподавателей. Большинство преподава-
телей в Национальном музыкальном филиале 
«Сонглинь Ган» были преподавателями и вы-
пускниками Шанхайской консерватории; среди 
них были такие преподаватели фортепиано, как 
Фань Цзисэнь, Ли Хуэйфан и т.д. В 1946 г. шко-
ла была переименована в Чунцинский нацио-
нальный Шанхайский музыкальный колледж, 
а в октябре того же года переехала в Шанхай, 
объединившись с первоначальным Шанхайским 
музыкальным колледжем и частным Шанхай-
ским музыкальным колледжем, основанным 
в 1941 г. Дин Шандэ. Все это позволило улуч-
шить учебно-методическую базу и преподава-
тельский состав, а кафедру фортепиано возгла-
вил Ли Цуйчжэн, вернувшийся после обучения 
в Великобритании. Группа выдающихся фор-
тепианных талантов, подготовленных в первые 
годы существования Шанхайского националь-
ного музыкального колледжа, в этот период 
была рассредоточена по всей стране для препо-
давания фортепиано и стала основой раннего 
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фортепианного образования в Китае.
В 1949 г., когда был основан Новый Китай, 

национальная экономика начала постепенно 
восстанавливаться; государство активно раз-
вивало музыкальное образование и придавало 
большое значение подготовке талантов. Чтобы 
быстрее улучшить качество преподавания фор-
тепиано в Китае, проводился международный 
обмен методической и учебной литературой, 
регулярно приглашались известные зарубеж-
ные пианисты для выступлений и лекций, а так-
же организовывались поездки преподавателей 
фортепиано для изучения опыта других пре-
подавателей. Все это в значительной мере спо-
собствовало развитию фортепианного обучения 
в Китае, что привело к усовершенствованию 
композиторской фортепианной школы, к ис-
полнению новых фортепианных произведений, 
к изучению теории и методики преподавания 
фортепиано, а также к появлению большого ко-
личества выдающихся пианистов.

С 1953 г. были созданы Централь-
ная музыкальная консерватория (сначала в 
Тяньцзине; в 1958 г. переехала в Пекин) и 
Восточно-китайский филиал Центральной му-
зыкальной консерватории (позже переимено-
ванный в Шанхайскую музыкальную консерва-
торию); центром фортепианного образования 
стали эти две консерватории. Основное внима-
ние уделялось развитию фортепианных отделе-
ний этих двух консерваторий и последователь-
ному созданию региональных консерваторий со 
специализированными колледжами искусств и 
педагогическими университетами в ряде важ-
ных городов страны. Когда открылась Цен-
тральная консерватория, она сосредоточилась 
на старшем поколении китайских пианистов в 
качестве преподавателей фортепиано. На фор-
тепианном факультете работали Чжу Гуньи, а 
позже к ним добавился Чжоу Гуанжэнь, кото-
рый выпустил много выдающихся пианистов: 
Лю Шикунь, Ши Шучэн и др.

Преподавательский состав Шанхайской 
консерватории в основном состоял из препо-
давателей фортепиано из Шанхайского музы-
кального колледжа, а также из талантливых 
пианистов, вернувшихся из-за границы, где они 
обучались. Ли Цуйчжэн, Ли Цзялу, У Лэи при-
меняли в своей преподавательской практике 
прекрасный репертуар, различные стили испол-
нения, методы преподавания, которые изуча-
ли за границей. Они обогатили преподавание 
фортепиано в Китае, расширили представление 

китайских студентов о фортепианной технике и 
особенностях различных школ и периодов ис-
полнительства, воспитали прекрасных учени-
ков, среди которых Фу Цун, Чжоу Гуанжэнь, Гу 
Шэнъин, Инь Чэнцзун и другие. Многие из вы-
дающихся выпускников, подготовленных в этих 
консерваториях, колледжах искусств и педаго-
гических университетах, стали эталонами фор-
тепианного исполнительства и преподавания.

Как отмечают исследователи, в начале но-
вой эпохи Китая большинство преподавателей 
все еще использовали традиционный, старо-
модный метод игры пальцами, в результате 
чего учеников обучали играть с напряженными 
плечами, руками, запястьями и ладонями, ис-
пользуя только высокий подъем пальцев как 
единственный метод технической подготовки 
на фортепиано, и редко говорили о различных 
прикосновениях к клавишам и изменениях в 
тоне при игре [3; 4; 5]. Это оставляло учени-
ков без всестороннего технического развития 
и с очень ограниченной музыкальной вырази-
тельностью при игре. Учебники, которые ис-
пользовались, были в основном поверхностного 
уровня, такие как «Тренировка Ханона на паль-
цах», «Основные уроки игры на фортепиано в 
Байе» и этюды Черни, и многие преподаватели 
заставляли своих учеников играть строчку за 
строчкой, вместо того чтобы обучать их целена-
правленно, что препятствовало их развитию [6]. 
Позже, в 1954–1960 гг., правительство пригла-
сило трех советских пианистов для преподава-
ния в Пекине и Шанхае: Дмитрия Михайлови-
ча Серова, Арама Татуляна и Татьяну Петровну 
Кравченко. В 1954 г. Серов одним из первых со-
ветских специалистов приехал в Китай препо-
давать в Шанхайской консерватории, а в 1956 г. 
Татулян – в Центральную консерваторию. 

Татулян – советский пианист и педагог. Он 
придерживался педагогической философии, со-
гласно которой все делается для совершенного 
выражения идей и художественного содержа-
ния музыкального произведения, считая, что 
техника игры делается для того, чтобы можно 
было свободно выразить художественное содер-
жание. 

Его преподавание характеризовалось следу-
ющими моментами.

1. Занятия проводятся с учетом потребно-
стей ученика и носят прогрессивный и целена-
правленный характер: сначала преподаватель 
выслушивает, как ученик сыграет все произве-
дение целиком, а затем озвучивает ему, в чем 
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именно заключаются недостатки произведения 
и каким требованиям он должен соответство-
вать, чтобы шаг за шагом исправлять недо-
статки. Он считал, что основные недостатки не 
будут исправлены, если вначале будут предъяв-
ляться разнообразные требования.

2. Сосредоточение на демонстрации игры. 
Когда трудно объяснить некоторые части музы-
ки словами, преподаватель будет использовать 
демонстрацию, чтобы облегчить учащимся по-
нимание основных моментов игры. Но толь-
ко, как акцентировал Татулян, не нужно часто 
использовать данный прием, так как если по-
казывать часто или демонстрировать все про-
изведение, это может привести к полному под-
ражанию, и учащиеся потеряют способность 
мыслить самостоятельно.

3. Акцент делается на певучести мелодии. 
Он считает, что мелодия должна быть похожа 
на пение человеческого голоса с его подъемами 
и спадами, дыханием и что исполнитель дол-
жен уделять внимание слаженному пению голо-
са. В своей практике он просил студентов петь 
больше мелодических частей, чувствовать его 
подъемы и спады, направление фразы. Татулян 
предлагал использовать в обучении много му-
зыкальных произведений, написанных русски-
ми композиторами. Он считал, и авторы статьи 
согласны с данным мнением, что русская му-
зыка имеет широкий диапазон дыхания и про-
тяжных мелодий, что является хорошим трени-
ровочным средством для развития у студентов 
«певческих способностей».

4. От студентов требуется собственное по-
нимание содержания музыки и обдумывание 
того, что они хотят сказать своим исполнени-
ем, а затем контроль соответствующей манеры 
исполнения. Татулян акцентировал внимание 
студентов, что во время исполнения нужно слу-
шать свою собственную игру, чтобы понять, 
соответствует ли она той музыке, которую они 
хотят выразить. Он считает, что не существует 
единственно правильной интерпретации музы-
кального произведения и что исполнитель дол-
жен оценивать ее в соответствии со своими зна-
ниями о композиторе и произведении, а также 
собственным пониманием и эстетикой.

Свою профессиональную лепту в развитие 
фортепианного исполнительства и образования 
в Китае внесла Т.П. Кравченко, которая работа-
ла в консерватории в 1957–1958 и 1959–1960 гг. 
Она уделяла особое внимание вдохновению и 
использовала живой язык преподавания, чтобы 

вдохновить своих студентов на понимание со-
держания музыкальных произведений. Акцент 
делался на контексте произведения, художе-
ственном стиле, а интенсивность игры, по ее 
мнению, должна варьироваться в зависимости 
от различных особенностей композиторского 
стиля и периода создания произведения. Крав-
ченко акцентировала внимание на подробном 
объяснении анализа штриха, использовании пе-
дали и особенностях исполнения музыкального 
произведения. 

Советские педагоги привезли в Китай соб-
ственную философию преподавания, методы 
обучения и учебные материалы, а также соз-
дали целую систему советского фортепианно-
го обучения для Китая, включая учебную про-
грамму и содержание вступительных экзаменов 
[2; 5]. Советские специалисты уделяли особое 
внимание певческому аспекту преподавания 
фортепиано, сочетая демонстрации и объясне-
ния в классе с певческим сопровождением, что 
помогало учащимся почувствовать настрое-
ние музыки и лучше его передавать. Они под-
черкивали использование «взвешенного мето-
да игры», требующего меньше механических 
упражнений, выборочного использования тра-
диционных упражнений. Эти методы обучения 
и идеи решили технические проблемы китай-
ских студентов того времени и улучшили их му-
зыкальность. Их появление привело к быстрому 
улучшению стандартов фортепианной игры и 
преподавания в Китае, породив большое коли-
чество прекрасных пианистов и преподавате-
лей, которые внесли значительный вклад в раз-
витие фортепиано в Китае, а советская система 
преподавания стала использоваться в Китае по-
сле ухода советских специалистов в 1960 г.

В 1966 г. в Китае разразилась «Культур-
ная революция», которая продолжалась десять 
лет и нанесла огромный ущерб процветающе-
му фортепианному образованию в Китае, пре-
рвав его прогресс. Многие пианисты и препо-
даватели подвергались критике и избиениям 
по сфабрикованным обвинениям, некоторые из 
них умерли от унижения, а другие подвер-
глись преследованиям до смерти. Такие извест-
ные пианисты, как Ли Цуйчжэн, Гу Шэнъин и 
Фань Цзисэнь, незаслуженно погибли в этой 
катастрофе, что стало большой потерей для 
китайского фортепианного мира. Многим му-
зыкальным и художественным школам было 
приказано приостановить занятия, партитуры 
и записи, связанные с иностранцами, копирова-
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лись, а пианино утилизировались как лом или 
конфисковывались. 

Во время революции государство выступи-
ло с призывом к интеллектуальной молодежи 
«уходить в горы и уезжать в деревню», в ре-
зультате чего многие учителя и студенты были 
вынуждены работать на фермах и в армии, что 
не только растратило их музыкальные навыки, 
но и разрушило их физически и психически 
[3; 6]. Пианист Инь Чэнцзун играл на форте-
пиано революционные песни, сочетая мелодии 
пекинской оперы с фортепианной игрой, создав 
несколько фортепианных пьес. В 1967 г. пра-
вительство попросило студентов вернуться в 
школу, чтобы исправить хаотическое состояние 
предыдущей «Революционной приостановки 
занятий», и начало возобновлять музыкальное 
образование, создав Центральный универси-
тет искусств и Музыкальный учебный курс для 
обеспечения музыкального образования. Одна-
ко все еще имела место идеология «классовой 
борьбы» и зачисляли в основном детей рабо-
чих, крестьян и солдат, причем главным усло-
вием для зачисления был статус, а музыкаль-
ная квалификация учащихся не принималась во 
внимание, в результате чего зачисленные уче-
ники не имели музыкальной базы. В качестве 
содержания обучения использовались только 
адаптированные революционные песни и ки-
тайские оперы, а иностранный фортепианный 
репертуар не допускался. Эти инициативы пре-
пятствовали выращиванию китайских талантов 
в области фортепианного образования и с тех 
пор отдалили китайское фортепианное образо-
вание от международного уровня.

В 1978 г. Китай начал проводить политику 
«реформ и открытости», государство энергично 
восстанавливало и развивало музыкальное об-
разование, возобновило международные куль-
турные и художественные обмены с зарубеж-
ными странами, большое количество западных 
и советских пианистов и педагогов приезжали 
в Китай для выступлений и лекций, а китай-
ские пианисты ездили за границу на учебу или 
в гости, перенимая превосходную технику игры 
на фортепиано, концепции преподавания и т.д. 
Кроме того, было введено в программу обуче-
ния большое количество западных и советских 
музыкальных материалов, что в значительной 
степени способствовало обновлению китайской 
фортепианной педагогики. В этот период Цен-
тральная музыкальная консерватория и Шан-
хайская музыкальная консерватория сделали 

многое для создания новых условий для фор-
тепианного образования в Китае, подготовив 
большое количество талантов фортепианного 
исполнительства и преподавателей для страны. 

Наиболее выдающимся преподавателем и 
методистом в области фортепианной педаго-
гики можно считать Дань Чжаои. В своем пре-
подавании фортепиано он уделял внимание 
следующим основным моментам в отношении 
базовой технической подготовки.

1. Важность тренировки опоры пальцев. 
Он считал, что опора пальцев является основой 
и предпосылкой для развития навыков игры на 
фортепиано и что неустойчивость пальцев мо-
жет повлиять на качество артикуляции и звука. 
В своей книге «Обучение и тренировка игры на 
фортепиано для детей» он пишет, что каждому 
пальцу следует давать упражнение на опуска-
ние от одиночных нот к двойным, начиная с 
одного или трех пальцев для одиночных нот и 
выбирая разные пальцы для двойных нот в за-
висимости от степени сложности, например, 
один или три пальца, один или пять пальцев и 
т.д. Он также утверждал, что можно трениро-
вать опору пальцев, практикуя подтягивания, 
разминая пять пальцев у стены и отжимаясь.

2. Сбалансированное развитие пальцев. 
Пять пальцев отличаются по длине, толщине, 
силе, независимости и гибкости, а при игре на 
фортепиано от них требуется сбалансированная 
сила для получения чистого, ровного звука, по-
этому важно тренировать баланс силы и под-
вижности пальцев, улучшать силу более слабых 
пальцев и улучшать контроль над пальцами. 
Для этого можно использовать упражнение на 
удержание, в котором пять пальцев молча нажи-
мают на клавиатуру, а затем поочередно подни-
маются и опускаются независимо друг от друга.

3. Гибкость, ловкость и точность пальцев. 
Если ваши пальцы не будут гибкими и подвиж-
ными, то, по мнению Дань Чжаои, невозможно 
будет исполнять сложные технические партии. 
Он предлагал проводить обучение в форме вол-
нистости и контрволнистости, начиная от бы-
строго соединения двух нот к третьей, посте-
пенно добавляя все больше пальцев, как только 
два пальца приобретут чувствительность, или 
разделив такт из четырех шестнадцатых нот 
на группы и сыграв сильный акцент на первой 
ноте, используя ее как точку опоры, чтобы чет-
ко и быстро сыграть остальные три ноты.

Таким образом, развитие фортепианного 
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образования в Китае было затруднено рядом 
исторических и социальных причин. В настоя-
щее время западная и российская система обу-
чения игре на фортепиано все еще используется 
в качестве собственной, но за последние деся-

тилетия Китай накопил определенный опыт в 
исследовании теории фортепиано, исполнении 
и практике преподавания, и строительство соб-
ственной китайской системы обучения игре на 
фортепиано должно быть неминуемым.
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г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: физическая культура; нормативы; фитнес; студенты. 
Аннотация: В статье рассматривается физическая подготовленность студентов первого курса 

Петрозаводского государственного университета, осваивающих элективный курс по физической 
культуре «Фитнес». Сравниваются показатели сданных нормативов в начале учебного года и в 
конце. Для решения задач, поставленных в работе, были использованы методы исследования: тео-
ретический обзор, обобщение научно-методической литературы, сравнение.

Занятия физической культурой необходимы 
для сохранения здоровья человека, благополу-
чия общества и здоровья будущих поколений. 
Высшие учебные заведения играют большую 
роль в пропаганде здорового образа жизни и за-
нятий спортом среди молодого поколения [1]. 

В Петрозаводском государственном уни-
верситете (ПетрГУ) реализуется программа 
дисциплины «Физическая культура и спорт» 
по элективным направлениям. Одним из попу-
лярных элективов для девушек является фит-
нес [2].

В данной работе представлены результаты 
освоения студентами элективной дисциплины 
«Фитнес». Результаты оценивались с помощью 
контрольных нормативов: подъем туловища за 
1 мин из положения лежа на спине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон ту-
ловища вперед из положения стоя на гимнасти-
ческой скамейке (табл. 1). Для анализа динами-
ки контрольные нормативы сдавались в начале 
и в конце учебного года.

На рис. 1 представлены результаты (сред-
ний показатель) выполнения контрольных нор-

Таблица 1. Контрольные нормативы для студентов 1-го курса

Тесты Результаты Очки

Подъем туловища за 1 мин из положения лежа на спине (пресс)  
(количество раз)

32 1

35 2

43 3

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу с коленей (отжима-
ния) (количество раз)

15 1

24 2

35 3

Наклон туловища вперед из положения стоя на гимнастической ска-
мейке (от уровня скамьи, см)

8 1

11 2

16 3
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мативов студенток первых курсов ПетрГУ, ос-
ваивающих элективный курс «Фитнес» в начале 
учебного года.

Так, в среднем студенты отжались 34,28 
раза, что равно 2 баллам. Подъем туловища 
(пресс) студенты совершили 31,03 раза, в то 
время как для того, чтобы получить 1 очко, не-
обходимо выполнить упражнение минимум 32 
раза. Результаты выполнения наклона туловища 
вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье высокие: 3 очка из 3. В среднем студен-
ты сдали данный норматив на + 17,16 см, тог-
да как максимальный балл дается за минимум 
+ 16 см. 

В конце учебного года студенты сдают 
те же нормативы, что и в начале. Результаты 
первокурсников в конце года выглядели сле-
дующим образом (рис. 2): средний показатель 

по отжиманиям составил 42,24 раза (3 очка), 
в среднем пресс сдали на 2 очка (34,17 раза), 
гибкость в среднем первокурсники сдали на 
+ 18,57 см (3 очка).

Сравнивая результаты сдачи нормативов 
первокурсников в начале учебного года и в кон-
це (рис. 3), можно заметить следующее: показа-
тели по отжиманиям выросли с 34,28 до 42,24 
раза, средний показатель по подъему туловища 
(пресс) увеличился с 31,03 до 34,17 раза, а по-
казатель гибкости в конце учебного года состав-
лял + 18,57 против + 17,16 см в начале года.

Получается, если в начале учебного года 
первокурсники в среднем получили за сдачу 
нормативов по отжиманиям, подъему туловища 
(пресс) и гибкости 2, 0 и 3 очка соответствен-
но, то уже в конце учебного года за сдачу тех же 
нормативов они получили 3, 1 и 3 очка.

Рис. 1. Результаты сдачи нормативов студентами 1-го курса в начале учебного года

Рис. 2. Результаты сдачи нормативов студентами 1-го курса в конце учебного года
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Также, сравнивая максимальные и мини-
мальные показатели в начале года и в конце, 
представленные на рис. 4, видны изменения 
в результатах сданных нормативов в положи-
тельную сторону. Единственный показатель, 
который остался на том же уровне, максималь-
ный показатель гибкости в начале и в конце 
учебного года, который составил + 27 см в обо-
их случаях. Остальные нормативы были сданы 
успешнее в конце года по сравнению с началом 
учебного года.

Таким образом, студенты первого курса 
ПетрГУ, посещающие элективную дисципли-
ну «Фитнес», смогли показать положительную 
динамику своих результатов. Первокурсники 
успешно освоили учебную программу дисци-
плины, сдали нормативы и к концу учебного 
года добились прогресса по сравнению с нача-
лом года. В данном случае можно говорить о 
том, что рабочая программа элективного кур-
са «Фитнес» разработана корректно, методика 
дала положительные результаты.
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Рис. 3. Сравнение результатов в начале года и в конце

Рис. 4. Сравнение минимальных и максимальных результатов в начале года и в конце
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТВОРЧЕСТВА Н.С. ГУМИЛЕВА  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНИХ КЛАССАХ

Н.И. ШВЕЧКОВА, Е.Ю. ЕПИТИФОРОВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,  
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Ключевые слова и фразы: технология визуализации информации; сторис; эйдос-конспект; ин-
терактивная схема; ментальная карта.

Аннотация: Цель статьи – обосновать целесообразность реализации технологии визуализа-
ции учебной информации при изучении творчества Н.С. Гумилева на уроках литературы в сред-
них классах. Задачи исследования: раскрыть понятие «технология визуализации учебной инфор-
мации» в современной методической науке, описать ее приемы (техники), обосновать методику их 
применения на уроках литературы в школе на примере изучения баллады «Змей» Н.С. Гумилева в 
6 классе. Гипотеза исследования состоит в предположении продуктивности применения приемов 
технологии визуализации учебной информации на уроках литературы в средних классах. Методы: 
теоретический анализ, описание, обобщение, систематизация. В качестве вывода следует отметить 
утверждение эффективности и универсальности технологии визуализации информации в учебном 
процессе по литературе в условиях современной школы.

На современном этапе модернизации 
школьного филологического образования бла-
годаря развитию информационно-коммуни-
кационных технологий принцип наглядности 
последовательно получает другую форму реа-
лизации – в виде визуализации, которая заклю-
чается в трансформации текстовой и учебной 
информации в наглядные образы в результате 
ее свертывания и репрезентации. 

Преимущества визуализации заклю-
чаются не только в повышении наглядно-
сти художественного текста, но и в струк-
турировании сопряженных с ним сведений 
историко -культурной направленности, в акту-
ализации логических связей между фактами и 
явлениями, в усилении эмоциональности вос-
приятия художественного изложения. 

По мнению ученых, технология визуали-
зации учебной информации – это «система, 
включающая в себя следующие слагаемые: ком-
плекс учебных знаний; визуальные способы их 
предъявления; визуально-технические средства 
передачи информации; набор психологических 

приемов использования и развития визуально-
го мышления в процессе обучения» [2, с. 147]. 
Среди приемов (техник, инструментов) визуа-
лизации информации на уроках литературы в 
научных публикациях отечественных ученых-
методистов и учителей-практиков отмечены 
следующие: составление интерактивных схем, 
таблиц, кластеров; создание мультимедийных 
презентаций и буктрейлеров (Н.В. Карабано-
ва [2]); составление историй по тексту от лица 
автора, лирического героя, персонажа художе-
ственного произведения, которые актуализиру-
ются в реальной (путем рассказывания, обсуж-
дения) или в цифровой образовательной среде 
(сторис); создание эйдос-конспектов, объединя-
ющих в себе детали-образы, связанные с лири-
ческим героем или другими персонажами гуми-
левской лирики; создание метафорических карт 
путем подбора различных картинок, фотогра-
фий; майндмэппинг – заполнение ментальных 
карт по учебной проблеме в виде древовидной 
схемы; создание ленты времени (таймлайна) 
(Е.В. Валеева [2]) и др. 
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Данные приемы визуализации учебного 
материала могут эффективно использоваться 
на уроках литературы, прежде всего в средних 
классах, что обусловлено психолого-педагоги-
ческими особенностями учащихся, их ориен-
тацией на эмоциональное, а не аналитическое 
постижение текста. В результате рассмотрения 
современных школьных программ по предме-
ту нами было установлено, что в 6–9-х классах 
учащиеся знакомятся со стихотворениями и 
балладами Н.С. Гумилева «Змей», «Сказочное», 
«Капитаны», «Золотой рыцарь». Рассмотрим ме-
тодику применения приемов визуализации ин-
формации на уроке по жанровому своеобразию 
стихотворения Н.С. Гумилева «Змей» в 6 классе. 
Методическая идея заключается в возможности 
их эффективного использования практически на 
каждом этапе урока для открытия нового знания 
в цифровой образовательной среде. 

Наиболее продуктивными нам представля-
ются следующие приемы работы с визуализа-
цией произведения.

1. Презентация заранее подготовленных 
сторис, отражающих особенности читательско-
го восприятия стихотворения Н.С. Гумилева 
«Змей» (на этапе целеполагания и формиро-
вания учебной мотивации). Сторис создаются 
по общему алгоритму работы, предложенному 
учителем: 

а) краткий пересказ текста; 
б) общий анализ; 
в) актуализация ученических эмоций в мо-

мент знакомства с ним, формулирование итого-
вого впечатления; 

г) характеристика лирического героя и 
других персонажей произведения; 

д) фольклорные традиции, специфика их 
реализации; 

е) жанровая природа; 
ж) рекомендации к максимально продук-

тивному знакомству с текстом, акцентирова-
ние наиболее важных моментов произведения, 
оценка идейного замысла и особенностей его 
художественного воплощения. 

Сторис могут иметь и игровой характер (с 
элементами театрализации), включать в себя 
выразительное чтение фрагментов стихотворе-
ния. 

2. Групповая работа над эйдос-конспек-
тами по героям стихотворения Н.С. Гумилева 
«Змей» с элементами скетчноутинга: 

а) Змею; 
б) девушке, которую он ворует (собира-

тельный образ); 
в) пастуху; 
г) Вольге (на этапе актуализации знаний 

по тексту). 
Каждый конспект представляет собой изо-

бражение героя (выполненное самостоятельно 
или скопированное с различных электронных 
ресурсов), причем его размер зависит от степе-
ни значимости персонажа в тексте. С помощью 
стрелок репрезентируются взаимоотношения 
между героями (девушка – пастух ‒ Вольга, де-
вушка ↔ Змей, Змей ↔ Вольга). 

3. Каждый герой также характеризуется с 
точки зрения: 

а) внешности (Змей крылатый, имеет бле-
стящий панцирь, похожий на медный; девуш-
ки – статные красавицы, с белой кожей; у парня 
пастушья дудка); 

б) поведения (Змей громко клекочет, уно-
сит одну из девушек, затем бросает ее мертвое 
тело в Каспийское море; девушки гурьбой но-
чью выходят на луг; Вольга хмуро оглядыва-
ется вокруг, натягивает тетиву, так как решает 
охотиться на Змея и защитить таким образом 
девушек); 

в) отнесенности к художественному про-
странству (Змей живет во дворце в Лагоре, 
остальные герои – на Руси); 

г) отнесенности к художественному вре-
мени (все герои отнесены к далекому про-
шлому, маркированному выражением «былые 
года», действуют в одном временном срезе); 

д) эмоционального состояния (грусти у 
Змея, негодования у Вольги); 

е) ассоциаций, возникающих у школьни-
ков (например, Змей – хищник, девушка – жерт-
ва, Вольга – заступник, освободитель).

4. Фронтальная работа по созданию ленты 
времени (или заполнению готовой интерактив-
ной схемы), отражающей соотношение времен-
ных пластов в тексте (на этапе актуализации 
знаний по тексту), где давнопрошедшее время, 
относящееся к эпическим событиям, соседству-
ет с настоящим, сопряженным с лирическими 
переживаниями Змея. Этап актуализации зна-
ний по тексту завершается пробным учебным 
действием – обсуждением проблемного вопро-
са: «К какому жанру относится стихотворение 
«Змей» Н.С. Гумилева?».

5. Создание ментальных карт, раскрыва-
ющих сложность жанровой природы стихотво-
рения «Змей», в рамках групповой исследова-
тельской деятельности. Учащиеся определяют 
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место и роль в общей жанровой модели произ-
ведения элементов жанров былины и баллады. 
Одна группа учащихся составляет ментальную 
карту «Былина Н.С. Гумилева «Змей», вторая – 
ментальную карту «Баллада Н.С. Гумилева 
«Змей», используя древовидные интерактивные 
схемы. На стволе дерева указывается название 
и предполагаемый жанр текста (былина, бал-
лада), дается его определение. На ветвях схе-
матичного изображения дерева фиксируются 
различные элементы художественного произ-
ведения и характеризуются в рамках обозначен-
ной жанровой модели: 

а) тема (прославление героизма предков, 
личные переживания Змея); 

б) сюжет (усеченный героический, по-
скольку сам поединок Змея с Вольгой не опи-
сывается; любовный); 

в) финал (открытый, характерный для бал-
лады, но не свойственный героическому эпосу, 
сконцентрированному на подвиге героя, следо-
вательно, внимание читателя переносится на 
внутреннее состояние Змея); 

г) герои (главные герои – былинные; вто-
ростепенные персонажи – обычные люди); 

д) язык, стиль, интонация (встречаются 
народно-поэтические выражения «дива дивные, 
чуда чудные»; напевная, мелодичная интона-
ция; используются слова и выражения, подчер-
кивающие силу переживаний Змея – завидна 
судьба, безумные). 

Презентация ментальных карт осущест-
вляется представителями от каждой рабочей 
группы. В ходе итоговой дискуссии определя-
ется место и роль элементов каждого жанра в 

общей жанровой модели лирического изложе-
ния. Ученики приходят к выводу о его большем 
тяготении к жанру баллады, стилизованной 
под былину посредством былинных героев и 
народно -поэтических выражений. Также уча-
щиеся размышляют над эвристическим вопро-
сом: «С какой целью автор дополнил жанр бал-
лады былинными элементами?». Н.С. Гумилева 
привлекали разные культурные традиции в ли-
тературе, в данном случае западноевропейская 
и древнерусская. Он обогащает балладу эле-
ментами былины, чтобы подчеркнуть героизм 
русского народа, его патриотизм, который про-
являет не Вольга, а обычные девушки. Благода-
ря усечению былинного сюжета именно на них 
смещаются смысловые акценты и внимание чи-
тателя.

Таким образом, приемы визуализации ху-
дожественного текста – способы свертывания 
содержащейся в нем информации в наглядные 
образы в цифровой образовательной среде. Их 
рассмотрение на примере творчества Н.С. Гу-
милева применительно к урокам в средних 
классах, где наглядный принцип изучения ли-
тературного произведения обнаруживает макси-
мальную продуктивность, способствует конкре-
тизации художественных образов и повышению 
эмоциональности восприятия поэтического из-
ложения. Из сказанного можно сделать вывод 
об эффективности и универсальности техноло-
гии визуализации информации в учебном про-
цессе по литературе в условиях современной 
школы, ориентированной на развитие цифровой 
образовательной среды как альтернативного 
пространства обучения.

Публикация подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов – партнеров по сетевому взаимо-
действию (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова») по 
теме «Теоретические и методические аспекты изучения творчества писателя на разных этапах 
литературного образования».
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научно -исследовательская работа студентов (НИРС); первичные и вторичные потребности. 

Аннотация: Цель – разработать рекомендации по повышению мотивации студентов к ино-
язычной коммуникации в рамках научно -исследовательской работы студентов (НИРС). Задачи: 
обосновать необходимость вовлечения студентов в НИРС на иностранном языке; предложить на-
правления повышения мотивации студентов через теорию потребностей. Гипотеза: мотивация 
студентов к иноязычной коммуникации в ходе НИРС выше, если реализуются их потребности. 
Методы: анализ теории и практики развития иноязычной коммуникации в рамках НИРС; синтез 
направлений использования НИРС как способ повышения мотивации студентов к иноязычной 
коммуникации. Результаты: предложены практические рекомендации по реализации первичных 
(физиологических и безопасности) и вторичных потребностей (причастность, признание, самовы-
ражение) как основа мотивации студентов к выполнению НИРС и представлению итогов на ино-
странном языке. 

Организация иноязычной коммуникации 
студентов неязыковых направлений подготов-
ки происходит с применением учебно-методи-
ческих материалов российских и зарубежных 
авторов [3], где основой построения коммуни-
каций является учебный текст, с последующим 
привлечением различных форм инициации 
дискуссий по результатам его изучения, спо-
собствующих развитию как лингвистических и 
профессиональных, так и межкультурных и со-
циокультурных компетенций обучающегося [5]. 
В дополнение к традиционным формам занятий 
результативность показали интерактивные фор-
мы ведения образовательного процесса, в том 
числе выполнение проектных работ, сочетаю-
щих языковую и специальную подготовку по 
профилю обучения студента [1].

В ранних исследованиях приведены при-
меры организации проектной деятельности при 
изучении английского языка студентами тех-
нических специальностей [1] и методика ор-
ганизации научно -исследовательской работы 
студентов (НИРС) с последующей подготов-
кой доклада на научной конференции (на ан-

глийском языке) по итогам исследовательской 
работы обучающихся [2]. Согласно методике, 
проектная работа выполняется по тематике вы-
пускающей кафедры, а подготовка к представ-
лению результатов происходит при поддержке 
преподавателей как профильной, так и языко-
вой кафедр. Организация иноязычной коммуни-
кации осуществляется в ходе выступления сту-
дента с применением средств мультимедиа для 
презентации результатов [4], а также в ходе по-
следующей дискуссии по итогам доклада.

В методике распределены функции препо-
давателей выпускающей и языковой кафедр и 
приведено детальное описание этапов подго-
товки к публичной иноязычной коммуникации 
[2]. Первым этапом методики выступает мо-
тивационный, направленный на активизацию 
участия студентов в НИРС, при этом вопросы 
мотивации студентов к выполнению и пред-
ставлению проектных результатов на ино-
странном языке остаются дискуссионными и 
требуют разрешения в интересах повышения 
вовлеченности обучающихся к выполнению 
НИРС с развитием иноязычной коммуникации.
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Основываясь на классической теории моти-
вации А. Маслоу, представим некоторые прак-
тические направления повышения мотивации 
студентов к иноязычной коммуникации в рам-
ках НИРС. Согласно данной теории, мотивация 
является источником побуждения к действию, 
направленному на удовлетворение каких -либо 
потребностей. Последние, в свою очередь, фор-
мируются иерархически: от первичных (физио-
логических и безопасности) к вторичным по-
требностям (принадлежности, признания и 
самовыражения). При этом незакрытые первич-
ные потребности ограничивают формирование 
вторичных мотивов.

Действительно, потребности физиоло-
гического характера и безопасности (в еде, 
одежде, комфорте и стабильности) приводят к 
осуществлению студентами выбора в пользу 
подработок, зачастую не связанных с профилем 
подготовки, в ущерб НИРС. В таком случае не-
обходимо повышение информированности об-
учающихся о возможности и критериях полу-
чения научной стипендии и участия в грантах и 
хоздоговорах. Особо стоит подчеркнуть спосо-
бы повышения уровня обеспеченности студен-
тов в стенах вуза, способствующих частичному 
закрытию первичных потребностей. 

При этом необходимым является четкое 
обозначение преимуществ представления ре-
зультатов НИРС на иностранном языке, связан-
ных с более высокими баллами за иноязычные 
доклады и публикации у претендентов на науч-
ную стипендию. Кроме того, важно донести до 
обучающихся сохранение требований по пред-
ставлению результатов НИРС в иноязычных 
высокорейтинговых журналах по итогам гран-
товой поддержки. 

Практическую активизацию потребностей 
более высокого уровня в рамках НИРС в инте-
ресах развития иноязычной коммуникации ре-
комендуется производить следующим образом.

1. Потребность в принадлежности к 
какой -нибудь группе, общности, к принятию 
индивида определенной группой может быть 
реализована: 

– в ходе групповой подготовки проекта 
при выполнении исследований посредством 
анализа статей иностранных авторов; 

– при переводе доклада и презентации на 
иностранный язык; 

– в ходе последующей иноязычной ком-
муникации на защите проекта. 

В таком случае групповая работа способ-
ствует сплочению над общей идеей с понима-
нием индивидуальной роли каждого в постро-
ении иноязычного коммуникативного процесса 
по тематике исследования, одновременно с от-
ветственностью за совместный групповой ре-
зультат.

2. Потребность в признании может быть 
реализована за счет системы оценивания, где 
учитывается уже личный вклад в составе про-
ектной группы как в научные исследования по 
профилю подготовки, так и в построение ино-
язычной коммуникации на защите проекта и в 
рамках дискуссии. Важной является оценка не 
только результативности групповой работы, 
но и вклада каждого участника. Например, при 
оценке группового и индивидуального резуль-
тата в НИРС, реализации потребности в при-
знании способствует распределение призовых 
мест с публичным объявлением результатов, 
награждение победителей, вручение различных 
подарков для поощрения успешности построе-
ния иноязычной коммуникации.

3. Потребность в самовыражении воз-
никает при проработке потребностей более 
низкого уровня, когда успешная реализация в 
составе группы, уважение и признание со сто-
роны студентов и преподавателей дают толчок 
к более глубокому погружению в НИРС с одно-
временным снижением барьеров представления 
итогов на иностранном языке. Самовыражение 
включает: познавательные действия, заключа-
ющиеся в самостоятельном поиске студентом 
знаний; эстетические потребности, выражаю-
щиеся в гармонизации итогов исследований, 
логике и порядке научного проектирования; 
самоактуализацию в виде личностного раз-
вития. Реализация потребности в самовыра-
жении требует от педагогов индивидуальной 
работы со способными студентами для подго-
товки к докладам на конференциях междуна-
родного уровня и к публикации в иноязычных 
журналах.

Таким образом, предложены практические 
рекомендации по организации НИРС, способ-
ствующие развитию иноязычной коммуникации 
через реализацию набора первичных и вторич-
ных потребностей студентов. Рекомендации 
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представляют ценность для преподавателей ву-
зов, заинтересованных в развитии НИРС в ин-

тересах повышения мотивации студентов к ино-
язычной коммуникации.
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Ключевые слова и фразы: активное обучение; иерархия подходов; интегрированный подход; 
образовательная система; образовательный процесс; системный подход.

Аннотация: Данная тема исследует важный аспект современного образования – системный 
подход в контексте организации и анализа образовательного процесса. В рамках этой темы рас-
сматривается иерархия подходов, позволяющая создать целостную и эффективную образователь-
ную систему. Системный подход предполагает интегрированный взгляд на образование с учетом 
множества факторов и взаимосвязей между ними. Важными аспектами являются моделирование 
образовательных процессов, оценка образовательных результатов, а также разработка инноваци-
онных методик обучения. Акцент делается на компетентностном подходе, который способствует 
формированию не только знаний, но и навыков, необходимых в современном мире. В итоге дан-
ная тема помогает понять, как системный подход влияет на качество и эффективность образова-
тельного процесса, обеспечивая подготовку к обновленным требованиям общества и рынка труда.

Системный подход – это рациональный, 
решающий проблемы метод анализа образова-
тельного процесса и повышения его эффектив-
ности. В настоящее время призыв к системным 
изменениям в образовании становится все бо-
лее громким. К сожалению, система слов была 
популяризирована без фундаментального по-
нимания ее значения до такой степени, что все 
является системой, но на самом деле ничто не 
рассматривается как система. Многие говорят, 
что используют системный подход, но на самом 
деле почти никто так не делает. Более того, по-
пулярные интерпретации систем склонны ис-
пользовать неподходящие механические моде-
ли и метафоры. Лица, принимающие решения, 
должны полностью понимать, почему наши 
нынешние подходы не работают и чем отлича-
ется системный подход. Система – это набор 
элементов, которые функционируют как еди-
ное целое для достижения общей цели. Подси-
стема – это компонент более крупной системы; 
например, система кровообращения является 
подсистемой человеческого организма. Иногда 
более крупную систему называют надсистемой, 
когда о ней говорят в отношении ее подсистем. 

Элемент – это необходимый, но не самодоста-
точный компонент системы. То есть система 
не может достичь своей цели без элемента, а 
элемент сам по себе не может воспроизводить 
функции системы. Для систем характерна си-
нергия – целое (система) больше, чем сумма 
его частей (элементов), поскольку взаимосвязь 
элементов повышает ценность системы. Иерар-
хия системы относится к количеству уровней 
внутри системы. Каждый последующий, более 
высокий уровень иерархии охватывает все про-
цессы на каждом более низком уровне и стано-
вится все более сложным по мере увеличения 
количества элементов и отношений между эле-
ментами. Поскольку количество элементов или 
подсистем увеличивается линейно, количество 
связей увеличивается экспоненциально. Что 
особенно важно с точки зрения системы, так 
это то же, что энергия, необходимая для под-
держания отношений. Иерархии могут быть 
естественными, например, порядок рождения 
в семье, или произвольными, как в случае со 
спроектированной системой, например, школа 
или бизнес. 

Повышение качества предполагает разра-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(169).2023. 157

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

ботку образовательной системы, которая опти-
мизирует не только взаимоотношения между 
элементами, но и между образовательной си-
стемой и ее средой. В целом это означает раз-
работку более открытой, органичной, плюрали-
стической и сложной системы. 

Системный подход в обучении представля-
ет собой единый программный комплекс учеб-
ных, технических средств и персонала, компо-
ненты которого структурированы как единое 
целое с графиком времени и последовательной 
поэтапностью.

Концепция системы обеспечивает основу 
для визуализации внутренних и внешних фак-
торов окружающей среды как единого целого. 
Системный анализ – это способ определения 
целей любой системы и синтетической разра-
ботки различных шагов для достижения этих 
целей.

Этапы системного подхода:
1) понимание и анализ текущих ситуаций;
2) формулирование целей для достижения 

желаемых результатов;
3) определение различных инструментов 

оценки полученной цели;
4) создание альтернативных ситуаций;
5) поиск решения с учетом анализа затрат 

и выгод;
6) создание каркаса системы;
7) разработка проекта наблюдения за си-

стемой.
Этапы системы обучения:
1) определить цели обучения в поведенче-

ском плане;
2) выяснить задачи для достижения целей;
3) определить мультимедийный подход;
4) изложить прошлый опыт учащихся или 

их поведение;
5) рассмотреть подходящие стратегии для 

постоянного обучения;
6) рассмотреть соответствующий опыт об-

учения;
7) выбрать подходящие учебные пособия 

и другие ресурсы, которые повлияют на обуче-
ние;

8) распределить роли учителей при ко-
мандном обучении;

9) опробовать всю программу на неболь-
шой группе учащихся;

10) произвести оценку результатов обуче-
ния с точки зрения заявленных поведенческих 
целей.

Системный подход состоит из четырех ос-

нов в сфере образования, а именно: ввод, про-
цесс, результат, обратная связь. 

А. Ромишовский изложил идеи системного 
подхода. Общий подход предполагает решение 
проблем дисциплинированным образом с уче-
том приоритетов. Подсистема, составляющая 
общую систему, может быть спроектирована, 
установлена, проверена и эксплуатироваться 
так, чтобы эффективно достигать общей цели. 
Свойства входов, выходов и процессов опреде-
ляются по отношению друг к другу. Изменение 
одной части повлияет на все остальные. Каждое 
решение обосновано с точки зрения заранее за-
планированных целей. Используются систем-
ные модели, которые показывают, как каждый 
этап вписывается в следующий, а петли обрат-
ной связи облегчают пересмотр и предвари-
тельный просмотр.

Системный подход не обязательно является 
поэтапным процессом. Анализ, синтез и оцен-
ка – это этапы, повторяющиеся на протяжении 
всего процесса и не обязательно в традицион-
ном формате начала, середины и конца. Систем-
ный подход оказал влияние на разработку учеб-
ных программ; в их основе были идеи Блума 
(«Обучение ради мастерства») и Келлера («Пер-
сонализированная система обучения»). Блум 
разработал систему мастерского обучения. В 
этой системе мастерство определяется с точ-
ки зрения конкретных образовательных целей, 
и овладение каждым разделом необходимо для 
учащихся, прежде чем они перейдут к следую-
щему.

Блум считал эти ожидания, построенные на 
нормальной кривой, самым расточительным и 
разрушительным аспектом образовательной си-
стемы. Он считал, что большинство студентов, 
или около 90 %, могут освоить то, чему их об-
учают. Основная задача обучения заключалась 
в том, чтобы разделить курс на учебные блоки 
и найти методы и материалы, которые помо-
гут учащимся достичь заданного уровня. Затем 
учащегося проверяли с помощью формирую-
щего теста, который либо указывал на мастер-
ство, либо подчеркивал, чему еще нужно было 
научиться, чтобы выйти на следующий уро-
вень. Для достижения мастерства ученику необ-
ходимо было правильно выполнить задание на 
80–90 %. 

Блум предполагает, что модель мастерства 
в преподавании значительно улучшит успева-
емость учащихся с низкими способностями и 
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окажет меньшее влияние на учащихся с высо-
кими. По мнению Блума, почти все студенты 
могут добиться усвоения материала курса, если 
им будет предоставлено достаточно времени и 
качество обучения. Обучение мастерству повы-
шает общий уровень достижений и уменьшает 
различия в успеваемости. Самое сильное влия-
ние мастерского обучения оказывается на более 
слабых учеников.

Выводы

Системный подход очень полезен для эф-
фективного и ориентированного на результат 
выполнения каждой работы в нашей повсед-
невной жизни и в обществе в целом. Систем-
ный подход к образованию, как описано выше, 
представляет собой фундаментальный и рацио-
нальный метод анализа и улучшения образова-
тельных процессов. Он подчеркивает важность 
рассмотрения образовательной системы как 
целостной и сложной сущности, состоящей из 

множества взаимосвязанных элементов и под-
систем. Этот подход помогает понять, что эф-
фективное образование зависит не только от 
отдельных компонентов, но и от их взаимодей-
ствия, синергии и взаимосвязи с окружающей 
средой. Чтобы достичь наилучших результатов 
в образовании, необходимо стремиться к соз-
данию более открытых, органичных и адаптив-
ных образовательных систем. Это требует не 
только оптимизации внутренних процессов, но 
и адаптации к постоянно меняющейся среде и 
учета потребностей разнообразных учащихся. 
Интеграция системного подхода в образова-
тельные практики может помочь улучшить ка-
чество образования и создать более благопри-
ятную среду для обучения и развития каждого 
учащегося. Этот подход требует глубокого по-
нимания системных принципов и сотрудниче-
ства всех участников образовательного процес-
са для достижения общей цели – обеспечения 
наилучшего образования для каждого ученика в 
наилучшее время и по наилучшей цене.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ
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Ключевые слова и фразы: молодой учитель; сопровождение; педагогика; психология. 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос психолого-педагогического сопровожде-

ния и адаптации молодого учителя. Автором проведен анализ проблемы сопровождения, даны ос-
новные понятия термина «сопровождение», выделены пути решения и даны рекомендации. 

Целью исследования является разработка программы-рекомендации по профилактике эмоцио-
нального выгорания учителей в школе. 

Исходя из цели работы, нами были поставлены следующие задачи: провести анализ теоре-
тико-методологического аспекта о проблеме эмоционального выгорания; исследовать особенности 
эмоционального выгорания учителей в школе; выявить и обособить субъективные и объективные 
факторы эмоционального выгорания; дать рекомендации по профилактике эмоционального выго-
рания учителей в школе. 

Гипотеза исследования заключается в том, что педагоги общеобразовательных школ, подвер-
женные эмоциональному выгоранию, могут иметь завышенный уровень тревожности и низкий 
уровень стрессоустойчивости. 

Методами исследования будут выступать анализ, наблюдение, сбор статистических данных, 
обобщение. 

Результатами исследования будут являться оценка психолого-физического состояния педагога, 
а также повышение его профессиональных качеств.

В современном быстро развивающемся 
обществе все чаще встает вопрос адаптации 
молодых специалистов, присоединившихся к 
профессиональной структуре школы. Проблема 
проявляется в быстром эмоциональном выгора-
нии молодого специалиста, упадке профессио-
нальной эффективности, сложностях коммуни-
кации внутри коллектива школы. Причинами 
этому являются быстрая смена поля деятельно-
сти молодого специалиста, а именно переход из 
статуса «обучающегося» к статусу «обучающе-
го», а также завышенные требования со сторо-
ны руководства школы и родителей учеников. 
Ведь фактически молодой специалист, пришед-
ший на работу в школу, сталкивается с коллек-
тивом более опытных коллег, проработавших 
достаточно большое количество времени и име-
ющих уже внушительный опыт для успешной 
реализации своих обязанностей, чего нельзя 
сказать о молодом специалисте. Данный фактор 

не учитывается, таким образом, требования к 
молодому педагогу такие же, как и к опытному 
сотруднику. Также должен применяться инди-
видуальный подход, так как у каждого работни-
ка свое время адаптации и привыкания. Но на 
сегодняшний день вопрос адаптации молодого 
специалиста недостаточно раскрыт, из чего де-
лается вывод, что ни руководство школы, ни ро-
дители учеников не готовы снижать требования 
к молодому специалисту и учитывать его не-
опытность [1].

Рассмотрим основные трудности, с которы-
ми могут столкнуться молодые учителя: 

– социальные (низкая заработная плата, 
завышенные требования со стороны руковод-
ства и родителей учеников, низкий престиж в 
коллективе);

– психологические (стресс, невозмож-
ность в полной мере раскрыть себя как лич-
ность на начальном этапе работы в школе, не-
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уверенность; несформированность навыков 
коммуникации; неопытность в разрешении кон-
фликтов по типу «ученик – ученик», «ученик – 
учитель», «родитель – учитель», «родитель – 
ученик»);

– педагогические (неопытность в профес-
сиональной деятельности) [3].

Авторы, изучающие вопрос адаптации и 
профессионального становления молодых педа-
гогов: Г.Б. Андреева, М.О. Бабуцидзе, О.В. На-
зарова, Л.К. Зубцова, А.А. Кузнецова, Л.Н. Ха-
равинина, Е.Г. Черникова, А.А. Монахова, 
Л.И. Хосянова, Л.А. Нигматуллина, В.А. Заце-
пин, А.В. Андрианов и др. 

Анализируя научные работы по вопросу 
психолого-педагогического сопровождения (ис-
следования Н.В. Афанасьевой, О.С. Газмана, 
М.Р. Битяновой, Е.И. Казаковой, И.Г. Назаро-
вой, М.С. Полянского, И.А. Ройтштейна и др.), 
можно заключить, что сопровождение – это са-
мостоятельная сфера педагогической деятель-
ности, которая предусматривает поддержку раз-
вивающейся личности молодого специалиста. 
Сопровождение в педагогике понимают как 
деятельность, которая обеспечивает создание 
условий для принятия субъектом развития (мо-
лодым специалистом-педагогом), рациональ-
ного решения в различных ситуациях реализа-
ции выбора (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына). 
В психологии сопровождение рассматривается 
как система профессиональной деятельности, 
обеспечивающая создание условий для успеш-
ной адаптации человека к условиям его профес-
сиональной деятельности (Г. Бардиер, М.Р. Би-
тянова) [2].

Исследование, проводимое на базе ГБОУ 
Школа № 1286, где на сегодняшний день устро-
ены порядка пяти молодых специалистов, 
дало результаты для дальнейшей разработки 
программы -рекомендации по адаптации моло-
дого учителя. Исследование включало в себя 
анкету, посвященную готовности молодого спе-
циалиста к дальнейшей профессиональной дея-
тельности в образовательном учреждении. Во-
просы, составленные в анкете, имели закрытую 
форму и были посвящены личностной готов-
ности молодого специалиста. Так как выборка 
составляла всего 5 человек, то для определения 
результатов были использованы онлайн -анкеты. 
Данные результаты анкеты показали низкий 
уровень готовности молодого специалиста; из 
наиболее частых проблем были выделены сле-
дующие: 

– низкий уровень интеграции в педагоги-
ческий коллектив;

– вопрос, касаемый удовлетворенности 
результатами своего труда;

– уровень собственной профессиональной 
компетенции;

– сама возможность попадания в кон-
фликтные ситуации.

Причины низкого уровня интеграции моло-
дого специалиста в педагогический коллектив 
школы могут быть разными. Приведем приме-
ры возможных причин.

Возраст и опыт. Молодой специалист мо-
жет быть моложе и иметь меньше опыта, что 
может вызвать недоверие и сопротивление со 
стороны более опытных коллег. Это может соз-
дать преграды для интеграции в коллектив.

Соперничество и конкуренция. В коллекти-
ве может существовать конкуренция между пе-
дагогами, особенно между новыми и опытными 
специалистами. Это может препятствовать ин-
теграции нового члена коллектива.

Старые методики и подходы. Если новый 
специалист предлагает инновационные мето-
дики и подходы, которые отличаются от тра-
диционных, его идеи могут быть не приняты в 
коллективе. Это также может затруднить инте-
грацию молодого специалиста.

Отсутствие сопровождения и поддерж-
ки. Если новый специалист не получает доста-
точное сопровождение и поддержку со стороны 
администрации и коллег, он может испытывать 
трудности в интеграции в коллектив. Отсут-
ствие наставника или ментора, который бы по-
могал встраиваться в коллектив, может создать 
проблемы.

Неприветливая или неприязненная атмос-
фера. Если в коллективе школы царит непри-
ветливая или неприязненная атмосфера, мо-
лодой специалист может почувствовать себя 
исключенным и нежеланным. Это также может 
осложнить его интеграцию.

Различия в ценностях и подходах. Если 
молодой специалист имеет отличающиеся от 
основного коллектива ценности и подходы, на-
пример, в отношении дисциплины, методов об-
учения или отношения к ученикам, это может 
вызвать конфликты и затруднить интеграцию.

В дальнейшем для исследования психо-
лого-педагогического сопровождения молодого 
учителя можно включить следующие этапы.

Первый этап: анализ предыдущего опыта 
работы молодого учителя; определение того, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(169).2023. 161

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

какие методы и подходы были использованы 
при обучении, какие проблемы возникали и как 
они решались.

Второй этап: консультации со специалиста-
ми по психологии и педагогике. Молодому учи-
телю могут быть рекомендованы курсы повы-
шения квалификации, тренинги по управлению 
классом, работы с трудными учениками, педа-
гогической психологии и т.д.

Третий этап: составление плана работы. На 
основе анализа и консультаций можно разрабо-
тать план действий в соответствии с целями, ко-
торые нужно достигнуть в процессе обучения.

Четвертый этап: регулярные анализы и со-
провождение. В процессе работы необходимо 
регулярно проводить анализ обучения, чтобы 
понимать, что работает и что не работает, и 
вносить необходимые исправления. Может по-
требоваться дополнительное консультирование 
и помощь специалистов.

В результате исследования по психо лого-
педагогическому сопровождению молодого 
учителя можно получить ряд рекомендаций 
по улучшению его работы, снижению уровня 
стресса и повышению качества обучения.

Для решения данной проблемы важно 
создать методическую программу по адапта-
ции молодого специалиста. Данная программа 
должна включать комплекс мер, применяемых 
к молодому специалисту. Программа, имеющая 
комплексный подход, должна состоять из четы-
рех блоков – организационного (приспособле-
ние к социальной роли учителя, адаптация к но-
вым требованиям, знакомство с коллективом), 

психофизиологического (адаптация к новым на-
грузкам в процессе профессиональной деятель-
ности), профессионального (усвоение научного 
материала, адаптация к профессиональным тре-
бованиям учителя), социально-психологичес-
кого (адаптация в новом социуме, к взаимоот-
ношениям в коллективе). Выбор данных блоков 
обусловлен изучением пособий по управлению 
персоналом, где прописаны данные пункты как 
наиболее важные в адаптации молодых специ-
алистов. 

По итогам введения данной программы 
ожидается более естественная адаптация, более 
эффективная деятельность молодого учителя в 
школе. Специалист будет себя чувствовать бо-
лее комфортно на начальной стадии адаптации. 
Снизится количество затруднений в период ра-
боты. Факторы, влияющие на скорость адапта-
ции, будут учитываться на каждой ее стадии. 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что вопрос психо лого-
педагогического сопровождения молодого 
учителя является наиболее важной темой при 
устройстве на работу. Работоспособность и 
эффективность работника зависит от большо-
го количества факторов, которые могут иметь 
скрытый характер. Важно учитывать данные 
моменты при принятии специалиста на работу. 
На сегодняшний день вопросами сопровожде-
ния интересуются в большей степени в цен-
тральном округе. Важно интегрировать психо-
лого-педагогическое сопровождение в дальние 
регионы, учитывая менталитет и особенности 
населения конкретного региона. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКЦЕНТУИРОВАННЫМИ 
ЧЕРТАМИ ХАРАКТЕРА И ТИПОМ ГЕМОДИНАМИКИ 

Н.А. ГОРЯННАЯ, Н.И. ИШЕКОВА, О.В. ДЖАРКАВА, Л.А. ШАРЕНКОВА

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»,  
г. Архангельск

Ключевые слова и фразы: акцентуация характера; тип гемодинамики. 
Аннотация: Основными причинами смертности в настоящее время являются сердечно-сосу-

дистые заболевания (ССЗ), и все чаще наличие ССЗ связывают с особенностями в психоэмоцио-
нальной сфере. Вследствие дисбаланса психоэмоционального состояния возникают реакции со 
стороны систем жизнеобеспечения: повышение артериального давления, учащение частоты сер-
дечных сокращений и дыхания, вегетативные сдвиги, что, в свою очередь, меняет гемодинами-
ческие характеристики и, как следствие, тип гемодинамики. Цель исследования: изучить осо-
бенности гемодинамики в зависимости от индивидуальных акцентуационных черт характера. В 
исследовании участвовали 189 студентов медицинского университета, из них 163 девушки и 26 
юношей; средний возраст составил 19,68 ± 0,1 лет. Проведено разделение на подгруппы по ак-
центуациям характера и типам гемодинамики. Для определения типа акцентуации характера был 
предложен опросник К. Леонгарда – Н. Шмишека (1970). Выделение гемодинамических типов 
проведено по следующим показателям: ЧСС, ДАД, МОК, ОПСС. Результаты: большинство сту-
дентов обладают чертами гипертимного и эмотивного типов акцентуации характера. Девушки 
чаще проявляли черты эмотивного типа с эукинетическим типом гемодинамики. У юношей чаще 
проявлялись гипертивные характеристики с гипокинетическим типом гемодинамики. 

В настоящее время одним из аспектов, с 
которым связывают возникновение сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), является пси-
хоэмоциональное состояние и психологические 
особенности личности человека [4; 5]. Акценту-
ация характера – это чрезмерная выраженность 
отдельных черт характера и их сочетаний, пред-
ставляющая крайний вариант психической 
нормы. У некоторых людей наблюдаются чрез-
мерно акцентуированные черты характера, что 
может приводить к конфликтным ситуациям 
[3]. Известно, что вследствие дисбаланса пси-
хоэмоционального состояния возникают реак-
ции со стороны систем жизнеобеспечения: по-
вышение артериального давления, учащение 
частоты сердечных сокращений и дыхания, ве-
гетативные сдвиги, что, в свою очередь, меняет 
гемодинамические характеристики и, как след-
ствие, тип гемодинамики. Поэтому изучение 
особенностей гемодинамики у людей с различ-
ными типами акцентуации характера является 
актуальным. 

Материалы и методы

Нами проанализированы данные типов ге-
модинамики и акцентуации характера 189 сту-
дентов медицинского университета; средний 
возраст – 19,68 ± 0,1 лет. Студенты были раз-
делены по гендерным группам: группу девушек 
составили 163 человека (86,2 %) и группу юно-
шей – 26 человек (13,8 %). Также проведено 
разделение на подгруппы по акцентуациям ха-
рактера и типам гемодинамики.

Для оценки гемодинамики измеряли часто-
ту сердечных сокращений (ЧСС), систоличе-
ское (САД) и диастолическое артериальное дав-
ление (ДАД). Также провели расчет минутного 
объема крови (МОК), общего периферического 
сосудистого сопротивления (ОПСС) и устано-
вили тип гемодинамики. Для определения пло-
щади тела человека измеряли массу и длину 
тела обследуемых. По литературным данным, 
типы гемодинамики подразделяются на эукине-
тический, гиперкинетический и гипокинетиче-
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ский типы [5; 7; 8]. 
Для определения типа акцентуации харак-

тера нами был выбран опросник К. Леонгарда – 
Н. Шмишека, тип акцентуации и его характери-
стика представлены в табл. 1.

Результаты исследования

При проведении исследования проанали-
зирована частота встречаемости разных акцен-
туаций характера у студентов медицинского 
университета. Наибольшее количество студен-
тов имели гипертимный (24,4 %), эмотивный 
(23,8 %) и возбудимый (13,7 %) типы. Наимень-
шее количество человек обладает тревожным 
типом – 3 (1,6 %) (рис. 1). 

Далее проанализированы данные гемо-
динамики: ЧСС и АД. Выявлено, что сред-
ние показатели ЧСС студентов были равны 
81,63 ± 0,88 уд./мин., ДАД – 89,10 ± 1,55 мм 
рт.ст., САД – 100,81 ± 1,80 мм рт.ст. На основе 
полученных данных рассчитан тип гемодина-
мики; выявлено, что у 115 (61,72 %) человек 
преобладал эукинетический тип, гипокинетиче-
ский тип встречался у 67 (36,03 %) студентов, и 
наименьшее количество – с гиперкинетическим 
типом – 4 человека (2,26 %).

Эукинетический тип гемодинамики харак-
теризуется повышенным ОПС при нормальном 
минутном объеме (МО) и сердечном индексе 

(СИ); ему соответствуют хорошие адаптацион-
ные возможности сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС). Гиперкинетический тип показывает 
экономичный режим работы сердца (МО и СИ 
повышены при сниженном ОПС). Гипокинети-
ческий тип – более экономичный тип, т.к. ССС 
обладает большим функциональным диапазо-
ном (повышенный ОПС и сниженные значения 
МО и СИ). Данный тип имеет низкую устой-
чивость к воздействиям агрессивных факто-
ров [1].

Проанализирована частота встречаемости 
типов гемодинамики в подгруппах с наибо-
лее часто встречающимися акцентуационными 
характеристиками, а именно с гипертимным, 
эмотивным и возбудимым типами. При гипер-
тимном типе акцентуации в равном количестве 
встречались эукинетический (50 %) и гипоки-
нетический (50 %) типы гемодинамики. При 
эмотивном типе акцентуаций наиболее часто 
встречался эукинетический тип гемодинамики 
(64,45 %), реже наблюдался гипокинетический 
тип (33,33 %), гиперкинетический тип выявлен 
у 2,22 % исследуемых.

При разделении на группы по гендерным 
признакам выявлено, что у девушек преобла-
дал эмотивный тип акцентуации характера – 42 
(25,7 %) человека; в группе юношей преоб-
ладали черты гипертимного типа – 6 человек 
(26,9 %) (рис. 2).

Таблица 1. Характеристики акцентуационных типов 

Тип акцентуации характера Характеристика типа

Демонстративный тип Эгоцентризм, отсутствие скромности, бурная фантазия. Необходимость во внешнем 
внимании

Педантичный тип Инертность психических процессов, медлительность, перестраховка. Высокая пун-
ктуальность и самоконтроль

Застревающий тип Высокая конфликтность, обидчивость, злопамятность, подозрительность

Возбудимый тип Высокая раздражительность и импульсивность, агрессивность. Ослабленный кон-
троль собственных эмоций и поведения в состоянии гнева

Гипертимный тип Хорошее настроение и оптимизм. Повышенная психическая активность и жизнера-
достность, инициативность и предприимчивость

Дистимный тип Депрессия, заторможенность, сниженный фон настроения

Тревожно-боязливый тип Страх, робость и пугливость, сниженный уровень работоспособности

Циклотимный тип Смена настроений, критика может вызывать мысли о собственной неполноценности

Аффективно-экзальтирован-
ный тип

Быстрый переход от восторга к печали. Очень впечатлительны, бурная реакция на 
происходящие события

Эмотивный тип Аналогичен аффективно-экзальтированному, но проявления не столь активны
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Гемодинамические показатели у девушек 
были равны: ЧСС – 81,08 ± 1,08 уд./мин., САД – 
106,37 ± 2,02 мм рт.ст., ДАД – 83,19 ± 1,62 мм 
рт.ст. Наиболее встречающийся тип гемодина-
мики в группе девушек – эукинетический 95 
(58,38 %) человек; гипокинетический тип на-
блюдали у 64 (39,36 %) человек, гиперкинети-
ческий вариант гемодинамики – только у 4 де-
вушек (2,26 %).

Выделение типа гемодинамики в отдель-
ных подгруппах, разделенных по выявленным 
акцентуациям, показало, что среди девушек 
преобладал эмотивный тип; для него был ха-
рактерен преимущественно эукинетический 
вариант гемодинамики в 64,5 % случаев. При 
гипертимных чертах акцентуации преобладали 
девушки с эукинетическим типом, а в подгруп-

пе с возбудимым типом – девушки с гипокине-
тическим вариантом гемодинамики (46,15 %).

У юношей преобладал гипокинетический 
тип гемодинамики – у 16 человек (61,5 %); эу-
кинетический тип – у 10 юношей (38,5 %). Ге-
модинамические показатели юношей были 
следующими: ЧСС – 78,66 ± 2,07 уд./мин.,  
ДАД – 93,14 ± 4,49 мм рт.ст., САД – 
103,23 ± 4,94 мм рт.ст. Гипертимные (26,9 %) и 
педантичные (19,2 %) черты акцентуации были 
наиболее выражены; для них был характерен 
гипокинетический тип гемодинамики. Для эмо-
тивного (15,4 %) и возбудимого (15,4 %) ти-
пов – в равной степени эукинетические и гипо-
тенические характеристики гемодинамики.

Таким образом, из вышеизложенного сле-
дует, что большинство студентов обладают 

Рис. 1. Распределение типов акцентуации характера студентов (n = 189)

Рис. 2. Тип акцентуации в гендерных группах
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чертами гипертимного и эмотивного типов ак-
центуации характера. Девушки чаще проявля-
ли черты эмотивного с эукинетическим типом 
гемодинамики. Основными чертами эмотив-
ного типа являются особая впечатлительность, 
гуманность, доброта, мягкосердечность. У 
юношей чаще проявлялись гипертивные ха-
рактеристики, что соответствует повышенному 
настроению, оптимизму и жизнерадостности, 
инициативности и предприимчивости; у них 
чаще наблюдался гипокинетический тип гемо-
динамики. 

Также следует отметить, что часть студен-

тов имела признаки возбудимого типа, который 
характеризуется импульсивностью, низким кон-
тролем над собственными эмоциями и поведе-
нием в состоянии гнева. 

Определенные акцентуации характера мо-
гут стать в будущем предикторами соматиче-
ских заболеваний, поэтому полученные резуль-
таты можно использовать в профилактической 
работе со студентами, учитывая результаты 
работ других авторов, показывающих взаимос-
вязь наличия акцентуаций характера и возник-
новения соматической патологии, в частности, 
сердечно -сосудистых заболеваний [2]. 
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ствие; дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Аннотация: Цель статьи – раскрыть значение дополнительного профессионального образова-
ния для инклюзивного взаимодействия. Задачи: обосновать актуальность исследуемой проблемы, 
аргументировать корреляцию успешного взаимодействия педагогов в сфере инклюзии с профес-
сионализмом. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что успешность инклюзивного взаимо-
действия педагогов с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будет наиболее 
успешна при следующих условиях: а) если педагог будет обладать профессиональными компе-
тенциями в сфере инклюзивного образования; б) если он будет учитывать физиологические и ин-
дивидуальные особенности детей с ОВЗ; в) если взаимодействие педагога и детей с ОВЗ будет 
проходить в субъект-субъектной парадигме. Методы: анализ, синтез, обобщение, сравнение, на-
блюдение, беседа, опрос. Достигнутые результаты: в ходе совершенствования профессионализма 
педагога дополнительного профессионального образования стало более успешным их инклюзив-
ное взаимодействие.

Инклюзивное образование вошло в нашу 
жизнь как направление, которое помогает де-
тям с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) наиболее полно и успешно реализоваться 
в социуме, наблюдая за поведенческой страте-
гией нормотипичных детей. Забота государства 
о детях с ОВЗ проявляется в том, что в феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» указано о правах детей с ОВЗ по-
лучать образование как в специальных обра-
зовательных организациях, так и совместно с 
нормотипичными детьми. Образовательные 
организации должны создать условия для удов-
летворения особых образовательных потребно-
стей детей с ОВЗ. 

Мы рассматриваем инклюзию как явление, 
направленное на трансформацию стратегии об-
щего образования с целью предоставления воз-
можности особым детям обучаться в общеобра-
зовательных организациях. 

Анализируя содержание инклюзивного об-
разования, мы выделяем ряд принципов. 

1. Принцип личностно ориентированного 

подхода, суть которого состоит в обеспечении 
физического, психологического, социального 
здоровья детей с ОВЗ, признании их самоцен-
ности, личностной свободы, самодетермина-
ции и самореализации. Общеобразовательная 
организация как один из основных социальных 
институтов должна создать условия раскрытия 
ребенка с ОВЗ как уникальной личности, твор-
чески воспринимающей информацию и при-
нимающей самостоятельные ответственные ре-
шения.

2. Принцип фасилитации автономности 
ребенка с ОВЗ. Ребенок с ОВЗ – это активный 
член общества, постоянно работающий над со-
бой, ориентирующийся не на статус виктим-
ного индивида, а на ответственную личность, 
реализующую просоциальную поведенче-
скую стратегию. Постулатом педагога должна 
быть мысль, которую озвучивал Бетховен, 
сам серьезно ограниченный в слуховых воз-
можностях: «Глухота была моим погонялом». 
Ученый работал 24 часа в сутки, чтобы стать 
профессио налом в своем деле, великим ком-
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позитором, игнорируя недостаток и стремясь 
к тому, чтобы его воспринимали как само-
достаточную социально зрелую адекватную 
личность. Родители, имеющие детей с ОВЗ, 
должны осознать, что в формировании само-
стоятельной и ответственной личности нельзя 
рассчитывать только на помощь государства и 
не уделять внимание самовоспитанию и само-
образованию детей. 

3. Принцип комплексного воздействия на 
ребенка с ОВЗ. Педагог, желающий успешно ра-
ботать в сфере инклюзивного взаимодействия, 
развивая профессиональные качества в системе 
дополнительного профессионального образова-
ния, должен понимать, что помощь детям с ОВЗ 
должна быть оказана специалистами различных 
областей: логопедом, социальным педагогом, 
психологом, дефектологом, невропатологом, –
которые должны работать в одном направлении, 
опираясь на сохранные возможности ребенка, 
развивать его, учитывая психофизиологические 
возрастные личностные особенности, желания 
и интерес.

4. Принцип разнообразия процессов об-
учения и воспитания детей с ОВЗ направлен 
на развитие самых разных методологических 
подходов к совершенствованию их личности. 
Педагог, работающий в сфере инклюзивного 
образования, опираясь на педагогический ин-
струментарий общей и специальной педагоги-
ки, предлагает как традиционные, так и инно-
вационные формы, методы и средства развития 
особенных детей, исходя из их желания, возрас-
та, накопленного опыта. 

5. Принцип конструктивного взаимодей-
ствия с институтом семьи. Положительного ре-
зультата при обучении детей с ОВЗ педагог мо-
жет достичь только в случае паритетной работы 
с семьей. С этой целью необходимо донести до 
родителей, что у них общая задача – подгото-
вить ребенка, насколько это возможно, к само-
стоятельной жизни в обществе, помочь ему не 
только получить базовое образование, но и ов-
ладеть социально актуальной и востребованной 
профессией, отвечающей его желанию, интере-
сам, способностям, возможностям. 

6. Принцип эвохомологичности предпо-
лагает, что педагоги, работающие в сфере ин-
клюзивного образования, должны помочь де-
тям научиться рационально проводить досуг, 
уважительно и грамотно распределяя время на 
познание нового, чередуя разнообразные виды 
деятельности. Главное, что должен донести 

педагог в организации досуга детей, – это из-
бегание духовного вакуума, примитивизма, по-
шлости и безделья. Педагог должен быть гра-
мотным тайм-менеджером. 

Объективно оценивая отношение общества, 
институтов воспитания и социализации, мы 
пришли к выводу, что существуют факторы, ме-
шающие развитию инклюзивного образования.

1. Негативная реакция родителей нормо-
типичных детей на обучение ребенка с ОВЗ 
вместе с их детьми. Это свидетельствует о низ-
ком уровне нравственной и правовой культуры 
родителей, а также о забвении того, что все мы 
ходим под Богом.

2. Правовая безграмотность родителей, 
имеющих детей с ОВЗ. Не владея правовыми 
компетенциями о нормативно-правовых актах, 
в которых прописаны права детей данной кате-
гории, родители демонстрируют пассивность, 
беспомощность в отстаивании интересов своих 
детей. Этим пользуются недобросовестные ру-
ководители общеобразовательных организаций.

3. Низкий уровень правовой грамотности 
руководителей образовательных организаций 
и педагогов. Не владея правовыми компетен-
циями в отношении грамотной работы с деть-
ми с ОВЗ, специалисты делают все возможное, 
чтобы не допустить таких детей к обучению с 
нормотипичными детьми. Педагог, работаю-
щий с детьми с ОВЗ, должен обладать не только 
правовыми, но и образовательными профессио-
нальными компетенциями. Он должен иметь 
представление о структуре дефекта детей, ко-
торые хотели бы учиться с нормотипичными 
детьми, причинах появления этого недостат-
ка, особенностях его влияния на когнитивную, 
эмоционально-волевую, поведенческую сферы 
ребенка, методологиях, которые наиболее опти-
мальны для работы с этой социальной категори-
ей несовершеннолетних. 

Педагогу, работающему в системе инклю-
зивного образования, необходимо знать осо-
бенности личностного реагирования детей в 
условиях обучения с нормотипичными детьми. 
Достаточно часто инклюзивное взаимодействие 
не достигает своей цели, потому что в образо-
вательной организации отсутствует специально 
подготовленный педагог. 

Нам представляется, что программы, на-
правленные на подготовку таких специалистов 
на курсах повышения квалификации и перепод-
готовки, должны включать сущность инклюзив-
ного образования, нормативно-правовой анализ 
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инклюзии, основные аспекты коррекционной, 
социальной, возрастной педагогики и психоло-
гии. Педагог должен владеть конфликтологи-
ческими компетенциями, вести здоровый образ 
жизни, быть образцом нравственной устойчи-

вости, социальной психологической зрелости. 
А самое главное – он должен любить и ува-
жать всех детей и делать все возможное для их 
успешной социализации, профессионализации 
и конструктивной поведенческой стратегии.
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Аннотация: Цель работы – выявить и обосновать психолого-педагогические условия коррек-
ции профессиональной деформации. Задача – дать теоретический анализ профессиональной де-
формации. Гипотеза: при некоторых психолого-педагогических условиях возможно предупредить 
профессиональную деформацию. В результате исследования были выявлены и обоснованы сле-
дующие психолого-педагогические условия коррекции профессиональной деформации личности: 
создание благоприятной рабочей среды, развитие навыков эмоциональной компетентности, ис-
пользование психологических методов саморегуляции и разработка индивидуальных планов само-
развития. 

Профессиональная деформация носит ха-
рактер актуальной проблемы во всем мире. 
Эта проблема может возникать и в педагоги-
ческой среде, что не является исключением. 
Сегодня в России существует много факторов, 
которые могут способствовать профессиональ-
ной деформации учителей, такие как высокие 
требования к успеваемости учеников, нехват-
ка ресурсов и недостаточное финансирование 
школ, избыточная самоотдача и перегрузка. 
Профессиональная деформация в педагоги-
ческом коллективе школы может приводить к 
ухудшению качества образования, отставанию 
в развитии и низкому социальному статусу пе-
дагогической профессии в целом. Изучение 
методов диагностики может дать важные науч-
ные данные и практические наработки для того, 
чтобы помочь учителям преодолеть проблемы 
профессио нальной деформации и получить воз-
можность эффективно реализовывать свою про-
фессиональную деятельность.

Рассматривая подходы к определению 
уровня профессиональной деформации, мы об-
ратились к современным трудам ученых и рас-
смотрели их в ретроспективе.

В работах С.П. Безносовой, Р.М. Гранов-
ской, Е.И. Рогова [1; 2] и других авторов ис-
следованы профессиональные деформации, 

которые возникают при занятиях определенной 
профессией и могут привести к изменениям в 
его личности.

Выгорание в профессиональной сфе-
ре и профессиональная деформация – это два 
смежных понятия, которые могут проявиться 
у учителей в процессе их профессиональной 
деятельности. Профессиональное выгорание 
представляет собой состояние физического, 
эмоционального и психического истощения, 
возникающее из-за чрезмерной нагрузки, недо-
статка ресурсов для эффективной работы и дру-
гих факторов, вызывающих стресс.

Профессиональная деформация – это про-
цесс изменения личности учителя в результате 
профессиональной деятельности, которая про-
является в изменении ценностей, убеждений, 
отношений с окружающими, способности к эм-
патии и многого другого.

Оба понятия, профессиональное выгора-
ние и профессиональная деформация, связаны 
с возможными негативными последствиями 
профессиональной деятельности учителей, но 
имеют некоторые отличия. Профессиональное 
выгорание связано с переживанием негатив-
ных эмоций и эмоциональным истощением, в 
то время как профессиональная деформация 
может проявляться в более тонких изменени-



SCIENCE PROSPECTS. № 10(169).2023.172

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
ях личностных качеств учителя. Признание 
профес сионально-личностной деформации мо-
жет быть сложным, так как людям часто труд-
но распознать и признать подобные изменения 
в себе [3]. К тому же профессиональная дефор-
мация личности трудно поддается коррекции, а 
значит, наиболее эффективный способ борьбы – 
предупреждение.

Главным элементом в теории профессио-
нального стресса является пролонгированное и 
чрезмерное напряжение. В результате возника-
ют следующие негативные изменения: непро-
фессиональное отношение к коллегам, потеря 
мотивации на рабочем месте и негативные из-
менения личности.

Анализируя работы российских и за-
рубежных психологов, Н.Е. Водопьянова и 
Е.С. Старченкова [5] также отмечают, что труд-
ности изучения синдрома заключаются в не-
определенности, множественности факторов, 
их описательной характеристике и отсутствии 
адекватных измерительных инструментов. Ис-
следователи отмечают такие симптомы, как 
агрессивное поведение, депрессия, бессонница, 
злоупотребление алкоголем, негативное отно-
шение, чувство вины, различные зависимости, 
психосоматические проявления и др.

Исследователи отмечают, что на возникно-
вение и развитие выгорания влияют две группы 
факторов – институциональные и индивидуаль-
ные. Из-за растущих требований к учителям их 
нагрузка растет. Следовательно, большинство 
учителей имеет сверхурочные работы, допол-
нительную профессиональную нагрузку (обу-
чение новым технологиям преподавания и ме-
тодикам). Интенсификация профессиональной 
деятельности влияет на физические и психоло-
гические аспекты здоровья, способствуя увели-
чению уровня эмоционального напряжения и 
истощения. Результат – формирование личност-
ных механизмов защиты от стресса на работе. 
Главной причиной профессиональной деформа-
ции личности является несоответствие требова-
ний работы и ресурсам работника [7].

Для изучения уровня профессиональной 
деформации и ее «симптомов» можно приме-
нить следующие материалы и методы.

Одним из эффективных методов диагно-
стики профессиональной деформации лично-
сти учителя является методика, разработанная 
В.Е. Орелем и С.П. Андреевым. Созданная в 
2002 г., она включает в себя 69 утверждений. 
Исследуемым предлагается использовать ди-

хотомическую шкалу; для ответа на каждое 
утверждение они должны согласиться или не 
согласиться. Сумма всех баллов служит пока-
зателем профессиональной деформации лич-
ности.

В опроснике были выделены три шкалы, 
которые отражают основные черты личности 
педагога, в большей степени предрасполагаю-
щие к профессиональной деформации. Прохож-
дение теста позволяет получить информацию о 
степени авторитарности (социально-психоло-
гическая характеристика, свидетельствующая 
о стремлении устанавливать властные отноше-
ния с партнерами), наличии ригидности (неже-
лание менять планы деятельности в ситуациях, 
требующих адаптации) и оценке некритично-
сти (характеристика личности, проявляющаяся 
в невнимательности к собственным действиям, 
нежелании исправлять ошибки и принимать но-
вые знания, а также в неспособности к компро-
миссным и инновационным решениям).

Одна из главных характеристик профессио-
нальной деформации – это выгорание. В 1996 г. 
В.В. Бойко сделал большой вклад, написав кни-
гу «Психоэнергетика», содержащую методику 
для диагностики синдрома профессионально-
го выгорания [4]. Данный опросник Бойко нам 
представляется наиболее легким для выявления 
начальных «симптомов»; он выделяет три фак-
тора и достаточно точно определяет суть воп-
роса.

Опросник состоит из восьмидесяти четы-
рех вопросов, группирующихся в двенадцать 
шкал. Шкалы входят в три фактора, соответ-
ствующие стадиям эмоционального выгорания: 
«напряжение» (психотравма, неудовлетворен-
ность), «резистенция» (несоответствующая 
эмоциональная реакция, сужение обязанностей) 
и «истощение» (эмоциональный дефицит, от-
чуждение, психосоматические расстройства).

По результатам прохождения теста можно 
получить 16 показателей. Некоторые вопро-
сы могут вносить различный вклад в значение 
шкалы. Методика позволяет выявить основные 
симптомы эмоционального выгорания. Схожую 
систему диагностики уровня выгорания разра-
ботал Е. Ильин. Модифицированный тест по-
зволяет оценить уровень выгорания, выявить 
факторы, влияющие на него, узнать причины и 
последствия выгорания. Инструмент также по-
могает определить стратегии для преодоления 
выгорания, развитие навыков саморегуляции и 
поддержание психического здоровья и продук-
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тивности в работе. Для более точной оценки 
психического состояния существует также диа-
гностика эмоционального выгорания, разрабо-
танная К. Маслачем и С. Джексоном и адапти-
рованная Н.Е. Водопьяновой.

Данный опросник позволяет оценить сте-
пень профессионального выгорания по трем 
шкалам. Сумма баллов по каждой шкале ука-
зывает на выраженность разных аспектов вы-
горания, а общее количество баллов отражает 
его тяжесть. Особое внимание уделяется депер-
сонализации, которая проявляется в эмоцио-
нальном отчуждении, безразличии, формальном 
выполнении обязанностей или раздражитель-
ности и цинизме в отношении коллег и пациен-
тов. Мы также рекомендуем использовать тест 
«Экспресс-оценка выгорания» (В. Каппони, 
Т. Новак) для быстрой оценки уровня выгора-
ния, выявления факторов, влияющих на него, 
идентификации профессиональных потреб-
ностей и получения рекомендаций по преодо-
лению выгорания. Этот тест поможет выявить 
желание избегать общения с окружающими, 
связанное с усталостью и обидами, склонность 
к уклонению от ответственности и нежеланию 
выполнения обязанностей, жалобам на жизнь и 
чувству пессимизма.

Методика «Мотивация профессиональной 
деятельности» (К. Замфир, модификация А. Ре-
ана) позволяет объективно оценить уровень мо-
тивации в профессиональной деятельности и 
выявить наличие профессиональной деформа-
ции. Методика охватывает внутреннюю и внеш-
нюю мотивацию. Внутренняя мотивация свя-
зана со значимостью самой деятельности для 

личности, в то время как внешняя мотивация 
относится к стремлению удовлетворить другие 
потребности, такие как социальный престиж 
или заработная плата.

После заполнения листа ответов показатели 
внутренней мотивации, положительной внеш-
ней мотивации и отрицательной внешней мо-
тивации подсчитываются в соответствии с клю-
чами.

Полезной является методика «Оценка уров-
ня готовности педагога к развитию» (В.И. Зве-
рева, Н.В. Немова), позволяющая оценить 
уровень готовности педагога к постоянному 
развитию в профессиональной деятельности. 
При помощи данной методики можно опреде-
лить, насколько педагог готов регулярно обнов-
лять и расширять свои знания и навыки, разви-
ваться в профессиональном плане и применять 
новейшие методы и технологии обучения. Это 
позволяет сформировать понимание сильных 
и слабых сторон педагога в профессиональном 
развитии, выявить потенциал для роста и разви-
тия, а также определить направления и формы 
обучения, которые наиболее эффективны для 
конкретного педагога.

Для устранения профессиональной дефор-
мации учителю необходимо обладать навыками 
саморегуляции и корректно оценивать свои на-
выки. Для этого подходит методика «Осознание 
педагогами необходимости владения навыками 
саморегуляции. Самооценка навыков саморе-
гуляции» (Т.Ф. Белоусова, Е.В. Бондаревская). 
Она также позволяет рассмотреть вопросы, свя-
занные с психологической стойкостью педагога 
и эффективной работой в стрессовых ситуациях.
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МУЗЕЙНЫЙ СЕТЕВОЙ ЧЕЛЛЕНДЖ 
«СИБИРСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

О.Б. ЛОБАНОВА1, Е.М. ПЛЕХАНОВА2, О.А. КАШПУР1, Н.Д. ФИРЕР1

1 Лесосибирский педагогический институт –  
филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  

г. Лесосибирск;
2 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет  

имени В.П. Астафьева»,  
г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: музей образовательной организации; Год педагога и наставника; се-
тевое взаимодействие; челлендж. 

Аннотация: Актуальность статьи определяется интересом к организации сетевого взаимо-
действия между педагогическими сообществами региона с использованием инновационных форм 
деятельности. Цель статьи – представить опыт сетевого челленджа, организованного в педагоги-
ческих вузах Красноярского края. При работе над статьей авторами были использованы методы 
анализа и синтеза, изучения продуктов деятельности образовательных организаций. Полученные 
результаты статьи могут быть интересны педагогам-практикам при организации не только сетево-
го сотрудничества, но и поисковой музейной работы с обучающимися. 

Указом Президента РФ 2023 г. объявлен Го-
дом педагога и наставника, что актуализирует 
консолидацию педагогических сообществ с це-
лью: всестороннего изучения истории станов-
ления и развития педагогического образования 
в разные исторические периоды; профориента-
ции студентов педагогических вузов; популя-
ризации педагогической профессии среди ши-
рокой общественности. В этом смысле особую 
роль приобретает идея сетевого взаимодействия 
педагогических вузов страны, разнообразных 
педагогических сообществ, что позволяет ре-
шить ряд важнейших проблем в подготовке бу-
дущего педагога: расширяются образователь-
ные контакты студентов, что обеспечивает связь 
теории с практикой, обогащает образователь-
ные практики новым содержанием и способ-
ствует развитию профессионального взаимо-
действия; через широкие социальные контакты 
происходит профессиональное самоутвержде-
ние и формирование личности конкурентоспо-
собного выпускника. 

Сетевое взаимодействие сегодня стано-
вится важным ресурсом, который позволя-
ет образовательным организациям не только 

функционировать, но и динамично развивать-
ся. В процессе сетевого взаимодействия осу-
ществляется организация социальных отноше-
ний между образовательными учреждениями, 
между субъектами образовательного процесса 
(учеными, педагогами, школьными учителями, 
студентами, школьниками), а также с различ-
ными интеллектуальными сообществами и ши-
рокими слоями населения [3]. Образовательные 
ресурсы, которые могут быть использованы как 
сетевые, представлены пятью обобщенными 
группами: кадровые, информационные, матери-
ально-технические, учебно-методические, со-
циальные ресурсы. 

Наряду с устоявшимися формами орга-
низации сетевого взаимодействия (проекты и 
программы, научные конференции, совместные 
гранты, стажировки, курсы повышения квали-
фикации и переподготовки кадров) в послед-
нее время появляются инновационные формы, 
такие как вебинары, челленджи и др. В насто-
ящей статье мы предлагаем опыт сетевого вза-
имодействия в форме музейного челленджа. 
Важно отметить, что подготовка студентов – 
будущих педагогов к разноплановой педагоги-
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ческой деятельности невозможна без знания 
исторических основ педагогической профессии. 
Для этого в образовательном процессе вузов ре-
ализуются модули «История образования и пе-
дагогической мысли», «История образования» 
и др. Однако важно помнить, что в процессе 
их освоения будущий педагог должен не толь-
ко знать теоретические основы предмета, но и 
научиться транслировать культурные ценности 
в ходе организации воспитательной работы со 
школьниками, их родителями, научиться вести 
просветительскую деятельность для широкой 
общественности, уметь аккумулировать и ис-
пользовать в качестве ресурса историко-педа-
гогические знания для постановки и решения 
профессиональных задач по проблемам обра-
зования, демонстрировать навыки исследова-
тельской работы в области историко-педагоги-
ческих вопросов [2]. В связи с вышесказанным 
видится необходимым представить опыт новой 
формы сетевого взаимодействия педагогиче-
ских вузов Красноярского края, имеющих мно-
голетние учительские традиции, а именно сете-
вой челлендж «Сибирский учитель». 

Следует остановиться на понимании сути 
сетевого челленджа и его применении в обра-
зовании. Так, сетевой челлендж (от анг. social 
media challenge, viral challenge) появился как 
тренд в социальной сети примерно в 2008–
2009 гг., а в Россию пришел примерно к 2017 г. 
Как правило, челленджи основаны на тематиче-
ских публикациях в социальной сети с намерен-
но включенным идентификатором (типа хеш-
тега). Такие публикации открыто или скрыто 
призывают увидевших составить публикацию 
с той же темой и идентификатором. Тематика 
публикации является заданием для других. Та-
ким заданием может стать, например, сценарий, 
в который тематическая публикация должна 
попадать. М.С. Петренко считает челлендж не-
отъемлемой частью коммуникативного видео-

пространства, проявлением виртуализации со-
временной социальной реальности, а значит, 
важным элементом повседневной жизни мно-
гих людей [1].

Поэтому формой организации сетевого 
взаимодействия историко-педагогическими 
сообществами КГПУ им. В.П. Астафьева и 
ЛПИ – филиала СФУ был выбран челлендж. 
Заданная технология способствовала органи-
зации обмена научными наработками, идея-
ми, артефактами, материалами архивов и ре-
гиональной периодики. Тематика выбранного 
челленджа («Сибирский учитель») позволи-
ла наиболее полно воссоздать картину жизни 
сибирского учителя в XIX – начале XXI вв. 
Участники музейной экспозиции знакоми-
ли друг друга, а также посетителей музеев и 
пользователей сети с особенностями профес-
сиональной подготовки сибирского учителя, 
условиями труда, материального положения, 
досуга. Экскурсии зафиксированы в видеосю-
жетах и фотоальбоме, представлены на сайте 
ЛПИ – филиала СФУ. Все это делает материал 
музейного челленджа доступным широкой об-
щественности.

Таким образом, сетевой челлендж можно 
определить не только как современную высоко-
эффективную технологию пользователей сети, 
но и как инновационную технологию образова-
ния, которая позволяет повысить его качество 
и помочь в решении новых задач в образова-
тельных организациях, находящихся в сети, за 
счет интеграции ресурсов, взаимообогащения, 
взаимодополнения их возможностей. Важ-
но заметить, что при сетевом взаимодействии 
происходит распространение инновационных 
разработок и идет процесс диалога между об-
разовательными организациями и взаимообо-
гащение опыта друг друга, отображение тех 
процессов, которые происходят в современном 
обществе в целом.
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ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: компетентностный подход; логическое мышление; основы языкоз-
нания; проблемный вопрос; частично-поисковый метод; эвристическая беседа. 

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью практического изучения при-
менения метода эвристической беседы в преподавании лингвистических дисциплин.

Целью статьи является анализ и выявление основных признаков эвристической беседы, про-
водимой со студентами-бакалаврами языковых направлений. В работе использовались методы: 
анализ научной литературы, синтез и обобщение опыта. Результатом является внедрение выявлен-
ных форм работы и разработка методических указаний по дисциплине «Основы языкознания».

Сегодня в системе высшего профессио-
нального образования широко используются 
инновации, основанные на принципах компе-
тентностного подхода. При указанном подходе 
целью обучения является формирование компе-
тенций, обеспечивающих личное и профессио-
нальное развитие учащегося. 

В отечественной педагогике долгое время 
преобладал подход, построенный на приоритете 
знания. Суть знаниевого подхода заключается 
в передаче учащимся необходимого объема ин-
формации. Такой подход почти исключительно 
направлен на интеллектуальную сферу созна-
ния и не уделяет должного внимания формиро-
ванию мышления.

При компетентностном подходе к обра-
зованию меняется роль самих знаний. Знания 
полностью подчиняются умениям и становятся 
средством достижения цели – развития теорети-
ческого мышления человека. Главный результат 
образования не в накоплении знаний, а в осво-
ении учащимися умений, которые позволят им 
использовать эти знания для принятия решений 
и совершения действий в типичных и нестан-
дартных ситуациях.

В силу этого перехода востребованными 
становятся проблемные методы, направленные 
на преодоление элементов механического усво-
ения знаний и активизацию мыслительной дея-
тельности учащихся. Частично-поисковый, или 

эвристический, способ имеет в своей основе 
конкретное действие со стороны учеников. По 
определению И.Я. Лернера, он «заключается 
в том, что учитель создает проблемную ситуа-
цию, а ученик с его помощью решает проблем-
ную задачу» [3, с. 40]. 

В системе методов проблемного обучения 
особое место занимает эвристическая беседа. 

Как пишет М.Н. Скаткин, это «вопросно-
ответная форма обучения, при которой учитель 
не сообщает учащимся готовых знаний, а умело 
поставленными вопросами заставляет их самих 
на основе уже имеющихся знаний, наблюдений, 
личного жизненного опыта подходить к новым 
понятиям, выводам и правилам» [4, с. 6]. 

И.Я. Лернер подчеркивает необходимость 
планирования «шагов поиска», расчленения 
проблемной задачи на «подпроблемы», реше-
ние которых потребует от учащихся «творче-
ской деятельности» [2].

В эвристической беседе всегда есть пробле-
ма, так как учебный материал преподавателя со-
держит противоречие. 

Задача преподавателя – изложить мате-
риал таким образом, чтобы студенты увидели 
проблему. В беседе обязательно присутствует 
элемент неожиданности. Преподаватель снача-
ла доступно излагает новый материал, а затем 
преднамеренно «сталкивает» студента с «непо-
нятным» и задает вопрос о причине этого явле-
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ния. Студенты затрудняются дать объяснение. 
Преподаватель формулирует вопрос для созда-
ния проблемной ситуации. Встреча с неожидан-
ной проблемой заинтересовывает и активизиру-
ет аудиторию.

В зависимости от материала преподава-
тель разделяет учебную проблему на несколь-
ко задач или вопросов. Вопросы связаны друг с 
другом логически, но каждый из них решается 
отдельно. Из ответа на предыдущий вопрос вы-
текает следующий, который, в свою очередь, 
определяет структуру и логику изложения. Это 
отдельные ступеньки одной лестницы, ведущей 
к решению проблемы, шаги одной целостной 
задачи. Студенты решают поставленные задачи, 
выполняя самостоятельно все шаги. Препода-
ватель планирует и руководит этапами работы, 
оказывает им помощь в виде наводящих или 
корректирующих вопросов, шаг за шагом под-
водя их к открытию нового. Это открытие со-
вершается учащимися самостоятельно, но при 
участии преподавателя. 

Во время беседы у студента возникает за-
труднение, вызванное несоответствием име-
ющихся знаний тем, которые требуются для 
решения проблемного вопроса. Эта ситуация 
вызывает у него готовность восполнить недо-
стающие знания, т.е. приобрести новые знания 
самостоятельно. Работа требует проявления 
творческой деятельности, и ее успех во многом 
обеспечивается наличием исходных знаний.

Эвристическая беседа представляет собой 
модель диалога «вопрос – ответ». Вопрос – 
мыслительная операция. Ответ – новый про-
дукт. Вся совокупность вопросов и ответов ве-
дет к искомому знанию. 

Эвристическая беседа может занимать все 
или часть учебного времени, включаться в лек-
цию, семинар, лабораторную работу и т.д. В 
зависимости от вида познавательной деятель-
ности беседа может сочетаться с другими мето-
дами обучения (информационно-рецептивным, 
репродуктивным и т.д.).

Эвристическая беседа на лингвистическую 
тему направлена на выдвижение и пошаговое 
решение проблем языка, его функций, внутрен-
ней структуры, закономерностей его функцио-
нирования, исторического развития и классифи-
кации конкретных языков.

Рассмотрим примерный план занятия по 
теме «Языковое родство (индоевропейская се-
мья языков)».

ВВЕДЕНИЕ
Цель занятия – формирование готовности к 

активной поисковой деятельности.
Вступительное слово преподавателя и де-

монстрация структурной схемы «Генеалогиче-
ское древо индоевропейских языков»: языко-
вая семья (древо); праязык всей семьи (ствол); 
группы родственных языков (ветви); праязык 
группы; степень родства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Работа со слайдом «Генеалогическое дре-

во индоевропейских языков». На основе схемы 
студенты легко определяют, к какому стволу, се-
мье относятся изучаемые ими в институте язы-
ки, но при этом испытывают трудность, когда 
преподаватель просит назвать признаки, по ко-
торым эти языки объединяются в группы. 

Преподаватель формулирует проблемный 
вопрос: «Каковы признаки языкового родства?». 

Цель нашего занятия – ответить на постав-
ленный вопрос. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо срав-

нить родственные языки. Это сравнение про-
ведем в соответствии с основными составны-
ми компонентами языка: звуковое оформление, 
грамматический строй и словарный запас.

1. Сравнение лексики словарного запаса 
родственных языков.

Определение признаков языкового родства 
в лексике. Работа со слайдом «Лексика». Срав-
ните слова по составу (корень и значение): 

англ. mouth – нем. Mund (рот);
англ. rain – нем. Regen (дождь); 
англ. fish – нем. Fisch (рыба); 
англ. cold – нем. kalt (холодный); 
англ. father – нем. Vater (отец); 
англ. blood – нем. Blut (кровь);
англ. drink – нем. trinken (пить); 
англ. warm – нем. warm (теплый); 
англ. sing – нем. singen (петь);
англ. grass – нем. Gras (трава).
Преподаватель задает вопрос: «Слова по 

какой тематике выбраны для сравнения и по-
чему?». Студенты определяют эти слова как 
бытовую (базовую) лексику, присутствующую 
во всех языках с древних времен (родственные 
отношения, явления природы, названия живот-
ных, части тела и т.д.).

Совместная поисковая работа – выпол-
нение морфемного анализа пар слов (препо-
даватель только направляет студентов в поиске 
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ответа) с использованием учебного материа-
ла «Состав слова в древнегерманских языках» 
[1, с. 51–53]. Студенты приходят к выводу о 
лексическом сходстве слов. Все пары слов име-
ют общий корень и одинаковое значение ос-
новы.

Вывод 1: наличие общего по происхожде-
нию корня является признаком родства языков. 

2. Сравнение фонетической структуры 
слов родственных языков.

Определение признаков языкового родства 
в фонетике. Работа со слайдом «Фонетика». 
Сравните произношение слов:

англ. door [dɔː] – нем. Tür [tyːɐ̯];
англ. day [deɪ] – нем. Tag [taːk]; 
англ. deep [diːp] – нем. tief [tiːf];
англ. dream [driːm] – нем. Traum [tʁaʊ̯m];
англ. bed [bed] – нем. Bett [bɛt].
Преподаватель задает вопрос: «Какие рас-

хождения в фонетике Вы заметили?». Студенты 
отмечают: «Чередование англ. [d] – нем. [t]».

Преподаватель задает вопрос: «Как можно 
объяснить эти расхождения в родственных язы-
ках?». Студенты отвечают, что с большой веро-
ятностью расхождения появились в результате 
исторических изменений звукового строя род-
ственных языков. 

Преподаватель задает вопрос: «Можно ли 
вывести правило фонетического чередования 
для представленных групп слов?» Студенты 
считают, что установленное фонетическое со-
ответствие является регулярным и описывается 
правилом: чередование англ. [d] – нем. [t] в на-
чале или конце английского слога.

Вывод 2: регулярные фонетические соот-
ветствия являются признаком родства языков.

3. Сравнение грамматической структуры 
родственных языков.

Определение признаков языкового родства 
в грамматике. Работа со слайдом «Граммати-
ка». Студентам предлагается заполнить табли-
цу, показав общность происхождения грам-
матических показателей существительного в 
немецком и английском языках. 

Язык немецкий английский
Слово – перевод Sohn – сын Son – сын
Категория падежа
Категория числа
Категория рода
Артикль

Совместная поисковая работа. Студенты 

используют свои знания по английскому и не-
мецкому языкам.

Заполнив таблицу, студенты выявляют не-
сомненное сходство в грамматическом строе 
английского и немецкого языков в категориях 
падежа, числа и артикля.

1. Категория падежа: 
– 4 падежа в немецком языке;
– 2 падежа в английском языке.
2. Категория числа (единственное и мно-

жественное число):
– 2 числа в немецком языке;
– 2 числа в английском языке.
3. Артикль (определенный и неопределен-

ный) присутствует в обоих языках. 
4. Категория рода:
– 2 рода в немецком языке (муж., женск.);
– отсутствует в английском языке. 
Совместная поисковая работа. В отноше-

нии категории рода в английском языке про-
водится анализ существительных древнеан-
глийского периода (диахронный и синхронный 
подходы) с использованием учебного материа-
ла «Система имени существительного в языке 
древнеанглийского периода» [1, с. 53–54].

Студенты приходят к выводу о наличии 
трех грамматических родов (муж., женск., 
средн.) в древнеанглийский период, что также 
свидетельствует о сходстве грамматического 
строя английского и немецкого языков.

Вывод 3: общность происхождения грамма-
тических показателей является признаком род-
ства языков.

Преподаватель предлагает объединить по-
лученные промежуточные выводы и ответить 
на поставленный в начале занятия проблемный 
вопрос: «Каковы признаки языкового родства?».

Студенты самостоятельно формулируют от-
вет. Признаками языкового родства являются: 

1) наличие общего по происхождению 
корня;

2) регулярные фонетические соответствия;
3) общность происхождения грамматиче-

ских показателей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эвристическая беседа представляет собой 
метод обучения, успешно применяемый в вузах. 
Она осуществляет выполнение таких задач, как: 

1) получение знаний; 
2) углубление изученного материала; 
3) поиск причинно-следственных связей; 
4) развитие познавательной активности. 
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Аннотация: Цели работы: описать историю обучения философии в разные эпохи, аргументи-
ровать значение философии как дисциплины. Гипотеза: философское образование в современном 
высшем образовании занимает неустойчивое положение. Методы: описание, сравнительный ана-
лиз, систематизация. Результат: обоснована острая необходимость укрепления статуса философии 
в вузе для формирования социально-личностных качеств, а также общекультурных компетенций. 

С древних времен люди использовали фи-
лософские знания для поиска ответов на важ-
ные жизненные вопросы. Известно, что фило-
софия – знание о мудрости, которое стремится 
создавать некую интегративную картину мира 
и давать человеку смысл жизни. Философия 
также играет значительную роль в познании не 
только человека, но и общества, мира в целом. 
Чем больше философские науки доступны ин-
дивиду, тем сильнее повышается уровень раз-
вития общества. Формированию мировоззрения 
людей способствуют философы. Отсюда воз-
никает следующий вопрос: как обучали фило-
софии в разные времена? Философия изучалась 
совершенно разными способами: обсуждалась 
устно, читалась, переписывалась и переводи-
лась. Однако в настоящее время, а именно в 
XXI в., ее статус изменился. 

Отражение общих представлений о мире 
возникло в античности. Образовательным про-
странством в этом случае являлись философ-
ские школы. Основателем школы и философии 
в целом считается Фалес Милетский. Древне-

греческий ученый много путешествовал, по-
стоянно развивался и смог сделать множество 
открытий. Несмотря на то, что последователи 
философа по-разному представляли сущность 
окружающего мира, Фалес делился своим мне-
нием с учениками, побуждал к совместным 
рассуждениям. Некоторые из них стали про-
должателями его идей. Нельзя не упомянуть 
Сократа – основоположника классической фи-
лософии. Несомненно, он считался образован-
ным человеком, у которого было много учени-
ков. Для Сократа смыслом жизни были беседы 
с учениками и дискуссии с оппонентами. Фило-
соф даже не брал денег за обучение, считая, что 
путем постижения истины служит майевтика, в 
основе которой лежат диалоги и коллективное 
размышление. 

В Средневековье знание о мудрости изуча-
лось в монастырских школах, которые впослед-
ствии стали университетами. Следует отметить 
особый вид обучения философии: сбор, перепи-
сывание и перевод древних рукописей. В свою 
очередь, философия эпохи Возрождения имела 
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значительные отличия: считалось, что она яв-
ляется непременно личным достоянием и соб-
ственностью мыслителя. В церкви философии 
обучали с помощью авторитарных форм. Отказ 
от них привел к созданию новых форм гумани-
стических кружков, которые иногда называли 
«академиями». 

Философское образование в период Нового 
времени подвергалось прогрессивным рефор-
мам. Это привело к свободному доступу к на-
учным исследованиям, преподаванию филосо-
фии в университетах, чтению лекций, делению 
философских факультетов на разные отделе-
ния. Развивались также и другие учебные за-
ведения – философские школы (картезианская, 
вольфианская, гегелевская и другие). Нельзя 
не упомянуть статью Гегеля «О преподавании 
философии в университетах», в которой было 
предложено перестроить философское образо-
вание как универсальное [1]. 

В XX в. философия сохранила ведущее ме-
сто в университетах. Помимо развития факуль-
тетов, стала усиливаться подготовка кадров: 
научных и преподавательских, – а также улуч-
шилась зависимость философского образова-
ния от финансирования и контроля государства. 
Появление государственных университетов, 
организаций (договорных и частных) характе-
ризовалось повышенной конкуренцией между 
другими заведениями. Любое учреждение пред-
почитало иметь у себя выдающиеся философ-
ские кадры, а также стремилось занять пози-
цию лучшего вуза.

Философское образование в России изна-
чально осуществлялось в границах богословия. 
Славяно-греко-латинская академия была пер-
вым центром, где существовали курсы филосо-
фии. В XIX в. философское образование стало 
официально осуществляться в гимназиях и раз-
личных университетах: московских, петербурж-
ских, казанских. Удивительно то, что изначаль-
но преподавание философии проводилось по 
Аристотелю и его обозревателям, далее фило-
софское образование стало опираться на учеб-
ники распространителей лейбницевско-вольфи-
анской философии. 

Несмотря на то, что сегодня учебный курс 
стал обязательным во всех вузах, он подвергся 
некоторым модификациям. Во-первых, как бы 
печально это ни звучало, в современном обра-
зовательном пространстве философия утратила 
свой статус «царицы наук». В далеком прошлом 
ее изучали практически всю жизнь. Сейчас же 

философия стала обычной вузовской дисципли-
ной. Цель философии заключается в передаче 
знаний и формировании мировоззрения. Одна-
ко из-за отсутствия времени и содержательного 
потенциала эта цель не может качественно реа-
лизоваться. Аргументируя описанное, приведем 
пример.

Ранее предмет «Философия» изучался на 4 
курсе и это считалось логичным завершением 
усвоения курса социально-гуманитарных дис-
циплин. На сегодняшний день преподавание 
философии осуществляется на 1 курсе. Как из-
вестно, большая часть студентов, которые бук-
вально недавно окончили школу, просто не го-
товы воспринимать такой сложный предмет. А 
значит, становится очевидным отсутствие их 
содержательного потенциала. У первокурсни-
ков слабая социально-гуманитарная подготов-
ка, им сложно запомнить такое большое коли-
чество мыслителей, цитат, направлений. Еще 
одной модификацией является значительное 
сокращение количества часов, которые, соглас-
но новым образовательным стандартам, отве-
дены на ее изучение. В настоящее время почти 
в каждом университете на данный предмет от-
водится всего 1 семестр. Из-за такого радикаль-
ного сокращения учебных часов возникают не-
которые трудности: затрудняется полноценное 
и комплексное раскрытие содержательного, ос-
мысленного, идеологического богатства фило-
софии. 

Главная же проблема, которая вытекает из 
двух вышеперечисленных изменений, заключа-
ется в отсутствии интереса у современных сту-
дентов к философии. Большинство учащихся 
считают бессмысленным изучение данной дис-
циплины. В этом случае следует рассматривать 
две ситуации. Первая тесно связана с препо-
давателем, методики учения которого могут не 
соответствовать требованиям образовательного 
учреждения. Вторая, напротив, заключается в 
том, что педагог является субъективно заинте-
ресованной стороной взаимодействия. Несмо-
тря на то, что преподаватель четко понимает и 
осознает всю социальную ценность подготовки 
студентов, с ним не будут согласны учащиеся. 
Как бы абсурдно это ни звучало, но зачастую 
нынешним студентам мало того, что приходит-
ся объяснять важность изучения философии, 
преподаватель еще вынужден «уговаривать» 
студентов учиться [2]. Несомненно, это общая 
картина, но, к сожалению, преобладающая.

В этом случае педагог старается найти та-
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кие способы и средства преподавания фило-
софии, при которых у учащихся формируется 
положительный настрой к предмету, интерес к 
философии, в будущем перерастающий в по-
требность изучения данной дисциплины не для 
того, чтобы сдать, а для того, чтобы понимать 
и знать [3]. Обычно студенты после сдачи эк-
замена забывают большую часть полученных 
знаний. Однако, если преподаватель сумел за-
тронуть своим предметом душу, то студент 
самостоятельно будет изучать философию и 
применять ее в жизни. В.Л. Афанасьевский и 
В.А. Фролов утверждают, что в вузе «простран-
ство должно выстраиваться вокруг гуманитар-
ной составляющей образования. Центром всей 
системы является философия как кладезь уни-
кальной авторской мысли» [4, с. 215].

Исходя из вышесказанного, роль филосо-
фии в образовательном пространстве заклю-
чается в: познании окружающего мира, его 
явлений в научном свете; развитии общих соци-
альной и гуманитарной культур студентов, вос-
питании гуманизма; демонстрации положитель-
ных примеров; получении знаний о философии, 
ее истории, философах и их идеях; осмыслении 
своего предназначения и отношения к миру; 
формировании умений критически анализиро-
вать, вычленять потребности, расставлять при-
оритеты.

Философия всегда считалась сложным, но 
интересным и познавательным предметом, ко-
торый позволяет смотреть на мир под новым 
углом зрения. Философия и образование всегда 
были связаны друг с другом. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию актуальности использования здоровьесберегаю-
щих технологий в системе высшего образования. Цель исследования – оценить необходимость си-
стемного внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс в вузах и сде-
лать акцент на формировании здоровьесберегающего типа мышления у студентов. Материалами 
исследования явились результаты медицинского осмотра студентов первого курса, результаты со-
циологического исследования (анкетирования) по вопросам сформированности навыков здорового 
образа жизни, результаты анкетирования по оценке физической активности (методика О. Корзни-
ковой) и определение уровня тревожности (опросник Спилбергера). Общее количество респон-
дентов в каждом исследовании – 145. В работе авторами проанализированы учебные планы, по 
которым обучаются студенты педагогического вуза, место и содержание дисциплин, направлен-
ных на формирование здоровьесберегающего мышления, дана оценка физической активности сту-
дентов, состоянию тревожности, соотношению студентов по группам здоровья. Результаты позво-
ляют сделать вывод о необходимости системного внедрения здоровьесберегающих технологий в 
систему высшего образования. 

Формирование квалифицированного вы-
пускника высшего учебного заведения является 
основной задачей вуза. Важным аспектом в об-
разовательном процессе в высшей школе долж-
но стать внимание к укреплению и сохранению 
здоровья студента, так как именно здоровый 
специалист является востребованным на рынке 
труда и формирует экономический фундамент 
развития страны. При этом формирование здо-
ровья через здоровьесберегающие технологии 
без изменения типа мышления по отношению к 
собственному организму и образу жизни не бу-
дет иметь должного эффекта [1; 3]. 

Нагрузка на студента в современной си-
стеме образования достаточно велика, в связи 

с этим мы можем ожидать проявление процес-
сов утомления со стороны нервной системы и 
органов чувств, кроме того, все это приведет 
к гиподинамии и включению в патологиче-
скую цепочку других систем органов. Стремясь 
сформировать современного грамотного вы-
пускника, делая акцент на развитии его ум-
ственных способностей и умениях применять 
свои знания на практике, система не всегда учи-
тывает физическое здоровье студента. 

Здоровьесберегающая образовательная сре-
да имеет важное значение для формирования 
гармонично развитой личности [3]. Физически 
здоровые люди легче адаптируются в научной и 
профессиональной деятельности, успешнее ос-
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ваивают новые виды деятельности и выполня-
ют работу на более высоком уровне. 

С 2022 г. в здоровьесберегающий модуль 
включена дисциплина «Возрастная анатомия, 
физиология и культура здоровья». Сейчас на 
первых курсах основными дисциплинами, фор-
мирующими здоровьесберегающее мышление, 
являются: «Физическая культура», «Возрастная 
анатомия, физиология и культура здоровья», 
«Основы медицинских знаний», «Безопасность 
жизнедеятельности». Содержание рабочих про-
грамм данных дисциплин должно иметь пре-
емственность в формировании здоровьесбере-
гающего мышления от знакомства с факторами 
среды, строением и функциями организма до 
патогенеза нозологий под воздействием различ-
ных факторов и формирования навыков здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ). 

Важным звеном здоровьесбережения сту-
дентов являются гигиенические условия обуче-
ния: совокупность влияния на них физических, 
химических, биологических, психоэмоциональ-
ных факторов (освещенность, микроклимат, ма-
териалы отделки помещений, учет шкалы труд-
ности предметов при составлении расписания, 
режим труда и отдыха и др.) [2].

В нашем исследовании было выявлено, 
что из 145 студентов первого курса 60 % по со-
стоянию здоровья относятся к третьей группе 
здоровья (то есть имеют хронические заболева-
ния в стадии компенсации), 2 % – к четвертой, 
25 % – ко второй группе здоровья (не имеют 
хронических заболеваний, при этом являются 
часто болеющими) и 13 % – к первой (абсолют-
но здоровые, редко болеющие). 

Следующим этапом было выявление дви-
гательной активности поступивших в универ-
ситет студентов. В физической активности вы-
делено два аспекта: естественная и специально 
организованная деятельность. Элементы дви-
гательной активности, которые мы выделили в 
своей работе: утренняя зарядка, занятие физи-
ческой культурой в вузе, физкультминутки на 
других занятиях, игры на улице, тренировки 
в спортивных секциях при вузе, тренировки в 

спортивных школах, клубах, участие в спортив-
ных соревнованиях. Для оценки физической ак-
тивности за основу мы взяли методику О. Корз-
никовой. Было выявлено, что средний уровень 
двигательной активности имеют 54 % респон-
дентов, низкий уровень – 27 %, высокий – 19 %. 

Отмечено, что студенты «иногда» вы-
полняют утреннюю гимнастику. Практически 
все посещают занятия физической культуры. 
Тренировки в секциях, в спортивных школах, 
подвижные игры на улице всеми категориями 
были охарактеризованы как «никогда, редко, 
иногда».

При исследовании знаний и приверженно-
сти к ЗОЖ было выявлено, что процент куря-
щих (в том числе электронные сигареты и вей-
пы) составляет 68 %, а пробовали курить 82 %. 
Алкогольные напитки пробовали 91 %, употре-
бляют (не менее 1 раза в месяц) – 41 %. 

Следующим этапом диагностики было вы-
явление личностной тревожности у студентов 
как показателя психологического напряжения, 
связанного с социальной адаптацией, специфи-
кой образовательного процесса в школе (так как 
студенты только пришли из школьной системы 
образования). Оценка тревожности проводи-
лась по методике Ч.Д. Спилбергера. У 27 % ре-
спондентов результат анкетирования был ниже 
30 баллов, что соответствует низкому уровню 
тревожности. У 49 % балл укладывался в диа-
пазон от 31 до 45, что соответствует среднему 
уровню тревожности, а у 24 % был выявлен вы-
сокий уровень тревожности.

Системное использование здоровьесбере-
гающих технологий необходимо в системе выс-
шего образования. Это обусловлено тем, что, 
поступая в вуз, многие студенты уже имеют 
отклонения в состоянии здоровья, не ведут здо-
ровый образ жизни, не имеют типа мышления, 
который ставил бы во главу угла собственное 
здоровье. Чем больше учебное заведение уде-
ляет внимание развитию здоровьесберегающих 
технологий, тем более высокие результаты сту-
денты смогут показать и более качественные 
специалисты выпускаются из вуза. 
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Ключевые слова и фразы: общение; сотрудники правоохранительных органов.
Аннотация: В статье на основе проведенного исследования представлены данные о психо-

логических трудностях общения, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных ор-
ганов, проходящие профессиональную подготовку. Цель исследования – выявление психологи-
ческих трудностей общения сотрудников, проходящих профессиональную подготовку. Задачи: 
выявить психологические трудности общения сотрудников, проходящих профессиональную под-
готовку; разработать рекомендации по преодолению психологических трудностей общения со-
трудниками, проходящими профессиональную подготовку. Гипотеза исследования: проходящие 
профессиональную подготовку сотрудники, в силу отсутствия у них опыта профессиональной 
служебной деятельности, испытывают ряд психологических трудностей, в преодолении которых 
им необходима помощь. 

Одной из основных составляющих деятель-
ности сотрудника полиции является его взаимо-
действие с обществом и решение возникающих 
проблем, для чего необходима эффективная и 
своевременная коммуникация как внутри поли-
цейских структур, так и с гражданами.

Эффективное профессиональное общение 
сотрудника необходимо для успешного разре-
шения различного рода конфликтов. Так, напри-
мер, конфликтные ситуации могут быть смяг-
чены или полностью предотвращены путем 
эффективного использования навыков обще-
ния для недопущения применения физической 
силы [2].

Опытные сотрудники знают, что информа-
ция, которая приводит к раскрытию преступле-
ний, часто исходит от граждан. Они знают, как 
общаться, чтобы достигать своих целей и вы-
полнять поставленные задачи.

Исходя из вышеизложенного, было про-
ведено исследование психологических трудно-
стей общения сотрудников, проходящих про-
фессиональную подготовку, в котором приняли 
участие 116 человек.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что у сотрудников, принявших участие в 
исследовании, в той или иной степени присут-
ствуют психологические трудности общения, 
связанные с экспрессивно-речевыми и соци-
ально-перцептивными особенностями партне-
ров, с отношениями-обращениями партнеров 
друг к другу, с умениями и навыками органи-
зации взаимодействия, а также с условиями об-
щения (рис. 1). 

Однако нужно отметить, что по всем пяти 
категориям психологических трудностей обще-
ния не было выявлено ни повышенного, ни вы-
сокого уровня возникающих трудностей.

Трудности, связанные с такими особенно-
стями партнеров, как темп и громкость речи, 
длительность пауз в речи, выразительность ми-
мики, интенсивность жестикуляции, подвиж-
ность, способность поддерживать зрительный 
контакт, психологическая дистанция, степень 
внешней привлекательности, на низком уровне 
были выявлены у 10,3 % опрошенных, на по-
ниженном уровне – у 75,9 % и на среднем – у 
13,8 %. Данные трудности могут заключаться в 
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возникновении сложностей восприятия слиш-
ком быстрой или медленной, слишком громкой 
или тихой речи; речи, в которой присутствуют 
длительные паузы; невыразительной или слиш-
ком экспрессивной мимики и жестикуляции 
и т.д.

Трудности, связанные с такими особенно-
стями партнеров, как способность оценивать 
чувства, настроения и намерения другого че-
ловека, видеть в другом его индивидуальные 
особенности и черты характера, умение ставить 
себя на место другого человека, демонстриро-
вать свое понимание его особенностей, прони-
цательность, на низком уровне были выявлены 
у 6,9 % опрошенных, на пониженном уровне – 
у 79,3 % и на среднем – у 13,8 %. Данные труд-
ности могут заключаться в возникновении 
сложностей, связанных со способностью адек-
ватно оценить чувства, настроение и намерения 
собеседника; сформировать адекватный образ 
партнера по общению; проявлять эмпатию и др.

Трудности, связанные с такими сторона-
ми взаимоотношений между партнерами, как 
уровень дружеского отношения друг к другу, 
заинтересованность, доверительность, почти-
тельность, добродушие, стремление произвести 
приятное впечатление, на пониженном уров-
не были выявлены у 72,4 % опрошенных и на 
среднем – у 27,6 %. Низкий уровень выявлен 

не был.
Трудности, связанные с такими умениями 

и навыками организации взаимодействия, как 
способность слушать, вести диалог, беседовать, 
объяснять, аргументировать свои предложения 
и замечания, принимать точку зрения друго-
го человека, вовремя прекращать общение, на 
низком уровне были выявлены у 3,4 % опро-
шенных, на пониженном уровне – у 75,9 % и на 
среднем – у 20,7 %.

Трудности, связанные с интенсивностью 
общения, количеством партнеров, наличием 
свидетелей общения, возрастом, полом, стату-
сом, на низком уровне были выявлены у 3,4 % 
опрошенных, на пониженном уровне – у 89,7 % 
и на среднем – у 6,9 %.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что наибольшие трудности, возникающие 
при общении, связаны с особенностями отно-
шения партнеров друг к другу, а также с умени-
ями и навыками взаимодействия.

Данные, полученные в результате прове-
денного исследования, позволяют определить 
необходимость внесения соответствующих 
корректировок в программу профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных 
органов с целью проработки тех аспектов обще-
ния, которые вызывают наибольшие психологи-
ческие трудности.
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Рис. 1. Выраженность психологических трудностей общения
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация: Проблема создания инновационной модели системы профессионального обра-
зования специалистов нефтегазовой отрасли, которая формирует содержание и управление про-
цессами образования, очень актуальна. Целью исследования является создание инновационной 
модели профессионального образования специалистов нефтегазовой отрасли. Авторы выдвигают 
гипотезу, что для успешной подготовки инженеров необходимо создавать педагогические условия 
для саморазвития и самоопределения личности, формировать профессиональные и надпрофессио-
нальные компетенции, обучение проводить по индивидуальным образовательным траекториям. 
Методом исследования стало изучение научной литературы и научных исследований в области 
профессионального образования, тестирование, интервьюирование студентов в университете. По 
результатам проведения педагогического эксперимента доказано, что применение инновационной 
модели профессиональной подготовки специалистов нефтегазовой отрасли положительно отража-
ется на формировании профессиональных и надпрофессиональных компетенций, самоопределе-
нии и саморазвитии будущего специалиста нефтегазовой отрасли.

Тюменский индустриальный университет 
(ТИУ) формирует глобальную конкурентоспо-
собность региона и способствует повышению 
качества жизни населения через подготовку 
высококвалифицированных конкурентоспо-
собных специалистов. ТИУ является опорным 
вузом России в сфере инженерного образова-
ния. В связи с повсеместной цифровизацией в 
учебный процесс также внедрено углубленное 
изучение современных информационных тех-
нологий. Ученые Б.С. Гершунский, Е.И. Маш-
биц, И.В. Роберт, А.В. Соловов подробно 
рассмотрели опыт применения цифровых тех-
нологий [2; 7] и как они способствуют активи-
зации процессов обучения. Причем информа-
ционные технологии должны быть связаны с 
будущей профессиональной деятельностью и 
иметь практическую направленность, отмечают 
М.Г. Минин, В.В. Пивень [4; 6]. Подробное из-
учение научных работ по созданию моделей [8] 
позволило авторам выявить дидактические со-
ставляющие инновационной модели профес-
сионального образования специалистов не-

фтегазовой отрасли. По мнению автора, нужно 
использовать 3D-моделирование и цифровые 
технологии для организации процесса обуче-
ния [1]. Также обязательной составляющей про-
фессиональной подготовки специалистов не-
фтяной и газовой отрасли является знакомство 
с прикладными программами и инновационны-
ми технологиями производства, подлежащими 
изучению соответственно индивидуальной об-
разовательной траектории [5]. Организация все-
го курса обучения проходит в электронной об-
разовательной среде университета. В результате 
необходимо постоянно повышать квалифика-
цию преподавателей высшей школы в области 
цифровизации [3].

При описании инновационной модели про-
фессиональной подготовки специалистов не-
фтегазовой отрасли необходимо отметить, что 
важную роль играют педагогические условия 
(методические, мотивационные, содержатель-
ные и организационные), необходимые для 
эффективного профессионального развития 
студентов нефтегазовой отрасли: контекстно-
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Рис. 1. Инновационная модель профессиональной подготовки специалистов нефтегазовой отрасли
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компетентностный, деятельностный и лич-
ностно ориентированный подходы; разработка 
и внедрение основных образовательных про-
грамм подготовки бакалавриата, специалитета, 
магистратуры; электронная образовательная 
среда на основе лабораторной площадки, ос-
нащенной тренажером, имитирующим добычу, 
подготовку и переработку нефти или газа; со-
ставляющие средства цифровизации учебно-
го процесса, наполняющие содержание зада-
ниями, формирующими профессиональные и 
надпрофессиональные компетенции; средства 
мониторинга формирования и развития профес-
сиональных и надпрофессиональных компетен-
ций.

Выявлены подходы к организации об-
разовательного процесса профессиональной 
подготовки специалистов нефтяной и газовой 
отрасли: деятельностный, контекстно-компе-
тентностный, личностно ориентированный. 
Применяются формы непрерывной профессио-
нальной подготовки специалистов нефтяной и 
газовой отрасли: проектно-организованная и 
проблемно ориентированная. Предложенные 
автором педагогические условия, подходы и 
формы обучения представляют теоретическое 
основание профессиональной подготовки спе-
циалистов нефтегазовой отрасли. На базе выяв-
ленных теоретических оснований спроектиро-
вана инновационная модель профессиональной 
подготовки указанных специалистов. Основны-
ми акторами образовательного процесса явля-
ются обучающийся, преподаватель и работода-
тель.

На рис. 1 приведена инновационная модель 
профессиональной подготовки специалистов 
нефтегазовой отрасли. Эффективная профес-
сиональная подготовка специалистов возможна 
при формировании и развитии профессиональ-
ных и надпрофессиональных компетенций, спо-
собствующих быстрой адаптации на производ-
стве и выполнению междисциплинарных задач. 
Важным условием качественного обучения яв-
ляется применение цифровых технологий в об-
разовательном процессе. Автором предлагает-

ся образовательная технология, основанная на 
применении междисциплинарности и цифрови-
зации. В результате проведенного педагогиче-
ского эксперимента разработано дидактическое, 
методическое обеспечение и образовательная 
технология как компоненты модели. Реализация 
всех компонентов инновационной модели про-
фессиональной подготовки формирует профес-
сиональные и надпрофессиональные компетен-
ции специалистов нефтегазовой отрасли.

Автором выявлены принципы профессио-
нальной подготовки специалистов нефтегазо-
вой отрасли: постоянного поддержания акту-
альности компетентностной характеристики 
специалиста нефтегазовой отрасли, приоритет-
ного применения личностно ориентированно-
го подхода, применения модульного подхода 
построения образовательного процесса, при-
менения сопровождения специалиста нефтега-
зовой отрасли в школе, вузе и в поствузовское 
тьютерство, непрерывного мониторинга фор-
мирования профессиональных и надпрофес-
сиональных компетенций на протяжении всей 
траектории развития специалиста нефтегазовой 
отрасли, сочетания онлайн- и офлайн-образова-
ния на всех уровнях образования.

Выводы

Педагогические условия непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов 
нефтегазовой отрасли – методологические, 
мотивационные, содержательные, организаци-
онные – обеспечивают успешное формирование 
профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций у будущих специалистов нефтега-
зовой отрасли. Образовательная технология ос-
нована на применении междисциплинарности 
и цифровизации. Обучение по принципам меж-
дисциплинарности расширяет кругозор студен-
та, знакомит обучающегося с возможностями 
цифровой среды, формирует профессиональные 
цифровые компетенции, что также увеличивает 
шансы на карьерный рост и успешное трудо-
устройство.
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Аннотация: Цель ‒ теоретический анализ феномена профессиональной субъектности как 
цели и средства профессионального педагогического образования и описание опыта работы в 
данном направлении на этапе подготовки выпускной квалификационной работы. Гипотеза: фор-
мирование профессиональной субъектности будущего педагога может и должно стать целью и 
средством педагогического образования при соблюдении определенных условий. Методы исследо-
вания: анализ трудов ученых по проблеме исследования, опытно-поисковая работа, формирующий 
эксперимент, наблюдение, беседа. Результаты исследования: выявлены условия, при которых фор-
мирование профессиональной субъектности будущего педагога при выполнении выпускной ква-
лификационной работы будет эффективно.

Субъектность педагога специфична, по-
скольку она «заточена» на способность учителя 
быть субъектом педагогической деятельности. 
Речь идет о сущностной характеристике субъ-
ектности педагога и ее особом статусе. По-
этому, на взгляд автора, правомернее говорить о 
профессиональной субъектности педагога. 

Становление субъекта педагогической дея-
тельности ‒ длительный процесс, в ходе кото-
рого происходит овладение теоретическими 
основами избранной специальности, форми-
рование компетентностей, «проба» себя в роли 
учителя на педагогической практике и многое 
другое. Профессиональная ориентация прохо-
дит сквозной линией через все годы обучения, 
поскольку традиционно все обучение в педаго-
гическом вузе проникнуто «духом школы». Но 
несмотря на это, как показывают наблюдения, 
даже при благоприятно складывающихся об-
стоятельствах не всегда удается получить на 
«выходе» начинающего специалиста, готового 
и способного быть субъектом педагогической 
деятельности и обладать профессиональной 
субъектностью.

В результате многолетних наблюдений и 

работы в данном направлении автор пришел к 
выводу, что формирование профессиональной 
субъектности будущего педагога может и долж-
но стать целью педагогического образования. 
Имеется в виду стратегический характер целе-
полагания. Тактически на определенных этапах 
данная идея может становиться средством про-
фессионального обучения.

Настоящее исследование проводилось 
на базе Лесосибирского педагогического ин-
ститута – филиала Сибирского федерального 
университета в период 2016–2023 гг. Общее 
количество студентов – будущих учителей ино-
странного языка ‒ 79 человек. 

Раскроем теоретические аспекты пробле-
мы. Отечественная наука характеризует фе-
номен «субъекта деятельности» как процесс 
овладения всеми этапами деятельности: от по-
требности до рефлексии. При этом формиру-
ется отношение человека к тому, что он делает 
на каждом этапе и ко всей деятельности в це-
лом. Такое классическое понимание феномена 
«субъекта деятельности» стало методологиче-
ской основой и было глубоко исследовано в фи-
лософии и психологии (Б.Г. Ананьев, А.Н. Ле-
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онтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский, 
В.М. Розин и др.). 

В научных работах последних лет [1–5] ак-
центировано явление субъектности. Внимание 
обращено на личностный фактор, который по-
зволил считать человека носителем определен-
ных личностных субъектных качеств. Можно 
наблюдать доминирование приставки «само»: 
самопознание, самореализация, самоутвержде-
ние, самооценка, саморегуляция, самодетерми-
нация, самоактуализация. Кроме того, следует 
отметить интерес исследователей к ценност-
ному аспекту субъектности и роли активности 
личности в ее формировании. 

Практически все студенты ‒ будущие учи-
теля во время обучения в вузе переживают то, 
что в психологии называется «сшибкой» ‒ 
столкновением внешних требований, причин, 
влияний и других факторов с внутренними ин-
тенциями личности, которые находятся в про-
тиворечии с ними. Чаще всего это происходит в 
случае отсутствия и снижения мотивации, свя-
занной у студента с нежеланием в дальнейшем 
работать в образовательной сфере. 

Эта проблема заинтересовала нас с точки 
зрения возможности создания таких условий, 
при которых субъектность будущего педагога 
стала бы целью и средством высшего педагоги-
ческого образования. 

В опытно-экспериментальной работе мы 
исходили из того, что в течение всего перио-
да обучения существуют периоды обострения 
возможностей создания условий для форми-
рования профессиональной субъектности. На-
писание выпускной квалификационной работы 
является одним из таких периодов. Это своего 
рода «точка бифуркации», когда будущий учи-
тель поставлен в положение разрыва между 
прежним уровнем развития его компетентно-
стей и новыми требованиями. В профессио-
нальном образовании этот этап является своего 
рода квинтэссенцией, обострением разрыва, о 
котором шла речь выше. Здесь как никогда ра-
нее должна актуализироваться профессиональ-
ная субъектность будущего педагога и стать для 
него целью и средством профессионального 
обучения. Докажем это с помощью анализа ус-
ловий, позволивших решить поставленную за-
дачу. 

Условие первое. Студент сам выбирает и 
совместно с научным руководителем форму-
лирует тему выпускной работы. Основанием 

выбора служит проблема, с которой студент 
столкнулся на производственной практике. Воз-
никает личностная заинтересованность студен-
та, и он начинает нести ответственность за из-
бранную тему. 

Условие второе касается категориального 
аппарата. На этом этапе велика роль руководи-
теля. Отдельным аспектом выступает актуаль-
ность исследования, которая носит многогран-
ный характер – от социального контекста до 
педагогического и личностного. Самым опти-
мальным является синтез всех трех контекстов. 
На этом этапе особую роль играет выдвижение 
гипотезы, которая постоянно корректирует-
ся, более того, свой конечный вариант она мо-
жет обрести только после проведения опытно-
экспе риментальной части работы. 

Условие третье. Работа с источниками 
предполагает формирование умений работать с 
разнообразной, иногда противоречивой инфор-
мацией. Это важно для того, чтобы студент на-
учился «держать» свою линию и совершенство-
вал аналитические умения. 

Условие четвертое. Методы математиче-
ской обработки данных должны использовать-
ся в совокупности с качественным анализом 
исследуемого явления и выявлением ресурсов 
дальнейшего решения проблемы. 

Отметим, что каждый этап работы был 
более всего связан с рефлексией через анализ 
целеполагания, хода и результатов деятельно-
сти. Именно здесь происходили самоанализ, 
самоопределение, самоактуализация и про-
являлись другие качества субъектности лич-
ности будущих учителей. Наблюдения, беседы 
со студентами, обсуждение всех этапов работы 
подтвердили предположение о том, что в ходе 
выполнения выпускной квалификационной ра-
боты студенты становились субъектами научно- 
исследовательской деятельности и при этом у 
них формировалась профессиональная субъ-
ектность. Сложно было определить границы 
ее фиксации как цели и средства, скорее, они 
переходили друг в друга. Профессиональная 
субъектность как цель не была анонсирована 
студентам и относилась более к деятельности 
преподавателя. По окончании работы студенты 
сами артикулировали произошедшие с ними из-
менения. Анализ мнений студентов позволил 
сделать вывод о том, что у них сформирова-
лись новые компетентности, необходимые для 
успешной работы в школе. 
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учение; семья; дисгармоничная семья; кейс-технология.

Аннотация: Автор обращается к актуальной проблеме современной практики образования – 
подготовки будущих педагогов, готовых к продуктивному взаимодействию с дисгармоничной се-
мьей. В связи с увеличением общего количества дисгармоничных семей решение этой проблемы 
обуславливает государственную безопасность и благополучие всего общества. В статье дается 
определение дисгармоничной семьи, выделяются три характерные критерия, а также перечисля-
ются ее особенности, на которые специалисту следует обратить особое внимание.

Цель работы заключается в представлении ключевых направлений деятельности специали-
ста с дисгармоничной семьей. Автор называет и поясняет традиционные и инновационные мето-
ды и технологии образования, используемые в высшей школе для формирования теоретических 
и практических основ готовности будущего педагога к работе с дисгармоничной семьей. Кейс-
технология рассматривается в качестве наиболее продуктивной технологии, позволяющей апроби-
ровать самостоятельно найденный алгоритм работы с дисгармоничной семьей.

Одним из основополагающих трендов со-
временной практики образования является под-
готовка будущих педагогов к продуктивному 
взаимодействию с дисгармоничной семьей. 

Общеизвестно, что профессия педагога 
предусматривает возможность оказания всем 
типам дисгармоничных семей актуальной со-
циальной, правовой, психологической и педа-
гогической помощи и поддержки при участии 
других специалистов, что, бесспорно, позитив-
но отразится не только на эмоционально-психо-
логическом состоянии воспитанников, но и в 
целом будет способствовать социально-психо-
логическому оздоровлению общества. 

Анализ современной ситуации, сложив-
шейся в РФ, показывает многочисленные при-
меры явной социальной дезадаптации и нару-
шений внутрисемейного взаимодействия, что 
приводит к увеличению общего количества дис-
гармоничных семей.

Таким образом, на сегодняшний день мож-

но говорить о том, что организация работы 
с дисгармоничной семьей выступает одной 
из острейших и актуальнейших социальных 
и психо лого-педагогических проблем совре-
менного общества, поскольку ее решение в 
значительной степени обуславливает государ-
ственную безопасность и благополучие всего 
общества. В связи с этим представляется акту-
альным изучение теоретических и прикладных 
основ формирования готовности будущего пе-
дагога к работе с дисгармоничной семьей. 

Общеизвестно, что семья является важ-
нейшим социальным институтом, который 
остро реагирует на любые социокультурные 
изменения, происходящие в обществе и госу-
дарстве [4]. Нестабильность внешней среды 
негативно отражается на возможности семьи 
реализовывать свои ключевые и другие разно-
образные функции, особенно в рамках разви-
тия, формирования и становления личности 
несовершеннолетних членов семьи. Невозмож-
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ность удовлетворения жизненно важных по-
требностей всех членов семьи приводит к 
трансформации и искажению семейных ро-
лей [6].

Дисгармоничной семьей называется семья, 
для которой характерны три основных крите-
рия: систематическое, т.е. повторяющееся не-
удовлетворение базовых потребностей членов 
семьи; внешние и внутренние нарушения раз-
личных аспектов функционирования семьи; не-
способность семьи решить основные задачи на 
каждой стадии своего жизненного цикла [2; 6].

Помимо указанных выше трех критериев, в 
дисгармоничной семье, как правило, наблюда-
ются следующие особенности, на которые спе-
циалисту следует обратить особое внимание:

1) нарушенная иерархия, явное неравно-
правие и доминирование в семье одного из чле-
нов или одной из семейных подсистем, форми-
рование внутрисемейных отношений по типу 
«власть – подчинение»;

2) дефицит доверительных отношений в 
силу закрытости внешних и внутрисемейных 
границ, часто феномен скрытого социально-
го сиротства, члены семьи не заботятся друг о 
друге надлежащим образом, потребности во 
взаимной симпатии, поддержке, уважении не 
удовлетворены; 

3) отсутствие взаимности, внутрисемейно-
го сотрудничества и взаимопомощи, не наблю-
дается совсем или присутствует в минимальном 
количестве взаимодействие между членами се-
мьи на основе партнерства и диалога, что при-
водит к низкому уровню сплоченности и боль-
шому числу разногласий и противоречий в 
главных и второстепенных вопросах жизнедея-
тельности и функционирования семьи;

4) эмоциональная отстраненность, неста-
бильность и ярко выраженная амбивалентность 
отношений, запрет на открытое выражение эмо-
ций (особенно негативных), эмоциональное от-
вержение, безразличие и недостаточная степень 
эмоционального принятия членами семьи друг 
друга;

5) психологическая зависимость членов 
семьи друг от друга, строгий контроль, а также 
жесткие и высокие требования и предписания, 
регламентирующие поведение членов семьи 
и внутренние взаимодействия между членами 
семьи, общая дисгармоничность отношений в 
семье;

6) невыполнение одним из членов семьи 
своих семейных обязанностей и прямых функ-

ций, которые определяются самой семейной ро-
лью, что приводит к негативным последствиям 
и ущербу в контексте реализации потребностей 
и интересов других членов семьи;

7) высокая степень напряженности в отно-
шениях, повышенная конфликтность в общении 
и поведении в открытых и скрытых формах, ча-
стые семейные конфликты и проблемы во вза-
имоотношениях, отсутствие положительной ди-
намики в преодолении трудностей по причине 
их сознательного игнорирования [2; 5; 6].

Следовательно, деятельность педагога в на-
правлении организации работы с дисгармонич-
ной семьей должна включать в себя:

• аналитические и диагностические 
аспекты внимательного наблюдения за каждым 
обучающимся с целью обнаружения мишеней 
для социальной и психолого-педагогической 
поддержки и помощи воспитанникам, прожива-
ющим в дисгармоничной семье;

• проведение коррекционных мероприя-
тий, направленных на улучшение дисгармонич-
ных семейных отношений, особенно в диаде 
«родитель – ребенок», в сотрудничестве с дру-
гими специалистами;

• планирование и осуществление соответ-
ствующей воспитательной работы с детьми и 
классным коллективом в целом.

Будущий педагог должен быть личностно 
готов в контексте осуществления своих про-
фессиональных функций проводить работу с 
дисгармоничными семьями, основными направ-
лениями которой будут выступать следующие 
аспекты:

а) повышение сплоченности дисгармонич-
ной семьи;

б) снижение степени эмоциональной от-
страненности внутри семьи и безразличия друг 
к другу, активное включение членов семьи в 
решение общих задач и преодоление возникаю-
щих трудностей;

в) уменьшение или минимизация откры-
тых и скрытых форм конфликтного поведения 
через принятие ответственности, а также через 
освоение и закрепление умений и навыков са-
морегуляции и самоконтроля.

Бесспорно, формирование готовности к ра-
боте с дисгармоничной семьей требует разви-
тия у будущих педагогов личностно и профес-
сионально важных качеств, ключевыми среди 
которых являются толерантность, чуткость, эм-
патийность (сопереживание), коммуникативные 
способности и др.
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Формирование теоретических и практиче-
ских основ готовности будущего педагога к ра-
боте с дисгармоничной семьей осуществляется 
в высшей школе при использовании традици-
онных и инновационных методов и технологий 
образования. 

Традиционными методами и формами об-
учения, в ходе которых у будущих специа-
листов-педагогов происходит формирование 
готовности к работе с дисгармоничной семьей, 
являются привычные для вуза лекции, семинар-
ские и практические занятия. При их проведе-
нии решается главная задача, которая заклю-
чается в усвоении студентами педагогических 
специальностей целостной системы знаний и 
представлений о сути, специфике и содержании 
работы с дисгармоничной семьей. Приобре-
тенные и усвоенные знания выступают предва-
рительным этапом развития компетентности в 
этой области будущей профессиональной дея-
тельности.

Вместе с тем важно понимать, что форми-
рование готовности будущего педагога к работе 
с дисгармоничной семьей невозможно без инте-
рактивных и практико-ориентированных форм 
работы. Особое значение имеет использование 
таких образовательных методов и технологий, 
которые бы обеспечили будущему специалисту 
возможность в практическом плане отработать 
отдельные элементы взаимодействия и ока-
зания помощи и поддержки дисгармоничной 

семье. 
На наш взгляд, к наиболее продуктивным 

технологиям обучения здесь следует отнести 
кейс-технологию. Именно она позволяет, ими-
тируя будущую профессиональную деятель-
ность, апробировать самостоятельно найден-
ный алгоритм взаимодействия и работы с 
дисгармоничной семьей, почувствовать себя в 
активной роли специалиста, способного уста-
новить конструктивные отношения с членами 
дисгармоничной семьи (родителями, детьми 
и т.д.).

Таким образом, профессиональная под-
готовка будущих педагогов в обязательном по-
рядке должна предусматривать осуществление 
работы, направленной на формирование у них 
готовности к взаимодействию с дисгармонич-
ной семьей. Это позволит молодому специали-
сту в дальнейшем своевременно выявить дис-
гармоничную семью и оказать ей эффективную 
помощь и поддержку, чтобы препятствовать 
возникновению у ее членов, а именно у обуча-
ющихся, которые проживают в таких семьях, 
трудностей в личностном становлении и соци-
альном функционировании.

В процессе обучения будущих педагогов 
в высшей школе с целью формирования у них 
готовности к работе с дисгармоничной семьей 
целесообразно использовать систему традици-
онных и инновационных методов и технологий 
образования.
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Ключевые слова и фразы: идентичность; идентификация; профессиональная идентичность; 
самоидентификация; модель идеального профессионала; профессиональная компетентность; про-
фессиональная самоидентификация.

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение профессиональной самоидентичности и ее 
влияния на профессиональное развитие личности. Авторы обращаются к истории термина «иден-
тичность» и его введению в научный словарь Э. Эриксоном. Идентичность рассматривается как 
сложное явление, связанное с осознанием личной идентичности и солидарностью с идеалами и 
групповой идентичностью. 

Задачи: рассмотреть основные аспекты профессиональной самоидентичности, включая зна-
ния, умения и навыки, необходимые для работы в конкретной сфере; проанализировать влияние 
образованности и ожиданий личности на профессиональную идентичность; выявить важность 
профессионального самосознания, которое включает в себя сопоставление представления о про-
фессии с представлениями о самом себе и связывается с социальными мотивами человека. 

Гипотеза: профессиональная самоидентичность имеет значительное влияние на профессио-
нальное развитие личности, включая знания, умения и навыки, образованность и ожидания, а так-
же профессиональное самосознание.

Методы исследования: анализ, систематизация, дедукция, классификация, сравнение.
Статья представляет интерес для психологов и педагогов, работающих с профессиональным 

становлением и развитием личности.

Профессиональная самоидентичность – это 
психолого-педагогический феномен, который 
связан с профессиональным становлением и 
развитием личности человека. Под этим поня-
тием понимается совокупность индивиду ально-
психологических особенностей, определяю-
щих восприятие и самоопределение человека 
в профессиональной деятельности. В данном 
научном докладе будут рассмотрены основные 
аспекты профессиональной самоидентичности 
и ее воздействия на профессиональное развитие 
человека.

В научном лексиконе термин «идентич-
ность» появился благодаря Э. Эриксону, амери-
канскому психологу. С его именем связывают 
введение термина «идентичность» в научный 
словарь и его распространение. Он рассматри-
вал идентичность как сложное и многогранное 
явление, которое может быть связано с осозна-

нием личной идентичности, бессознательным 
стремлением к целостности личности и вну-
тренней солидарностью с групповыми идеа-
лами и идентичностью. Эриксон не дает окон-
чательного определения, но утверждает, что 
понимание идентичности является необходи-
мым в различных контекстах.

Идеи об «идентичности» появились задол-
го до работ Эриксона, и многие авторы описы-
вали ее, хотя не всегда использовали сам тер-
мин. Происхождение термина неизвестно, но 
возможно, одним из первых его использовал 
З. Фрейд, когда говорил о своей национальной 
принадлежности. Эриксон услышал термин 
«идентичность» от Пола Федерна, который 
описал его как чувство «Я», которое меняет-
ся в разные периоды жизни. Эриксон и многие 
другие авторы учитывали социально-психоло-
гические аспекты формирования идентичности, 
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а также роль семьи, воспитательных практик и 
исторической ситуации.

В настоящее время нет единого подхода в 
определении профессиональной самоидентич-
ности. Представители разных научных школ 
имеют определенные различия в трактовании 
этого определения. 

Множество ученых, включая Е.П. Ермолае-
ву, Д.И. Завалишина, Л.Б. Шнейдер, В.М. Про-
селову, Ю.П. Поваренкова и других, исследова-
ли понятие профессиональной идентичности. 
Однако, несмотря на это, определение профес-
сиональной идентичности не всегда было до-
статочно полным. В целом оно отсылает к раз-
личным характеристикам, которые помогают 
человеку ориентироваться в мире профессий 
и реализовывать свой потенциал. Понимание 
профессиональной подготовки включает в себя 
знания, умения и навыки, необходимые для ра-
боты в конкретной сфере, и это одна из ключе-
вых задач профессионального развития. 

Некоторые исследователи считают, что 
профессиональная идентичность – это отдель-
ный подвид социальной идентичности, кото-
рый формируется через профессионализацию 
и становление профессионала. Факторы, влия-
ющие на уровень образованности и ожидания 
личности, также играют важную роль в фор-
мировании профессиональной идентичности. 
Понятие профессиональной идентичности 
является устойчивым согласованием основ-
ных элементов профессионального становле-
ния и неразрывно связано с такими категория-
ми, как профессиональное самоопределение, 
профессио нальное самосознание и образ «Я».

«Я-образ» представляет собой профессио-
нальное сознание, которое, в свою очередь, 
состоит из ряда элементов. Е.А. Климов пред-
ставляет структуру профессионального самосо-
знания (образа «Я») следующим образом:

• принадлежность к профессиональной 
общности;

• степень соответствия профессиональным 
эталонам;

• признание в профессиональной группе;
• сильные и слабые стороны, пути самосо-

вершенствования;
• представления о себе и своей работе в бу-

дущем.
В рамках профессиональной самоидентич-

ности стоит рассмотреть также понятие про-
фессионального самосознания. Оно относится 
к сопоставлению представления о профессии со 

знаниями о самом себе, и одним из его ключе-
вых компонентов является группа социальных 
мотивов, которые включают в себя желание сту-
дента получать знания, чтобы быть полезным 
Родине и обществу, а также честно исполнять 
свой профессиональный и гражданский долг. 
Это напрямую связано с профессиональной 
идентичностью специалиста, который рабо-
тает за рубежом и обязан служить своей стра-
не в мировом сообществе. Профессиональная 
идентичность является осознанным владением 
смыслом выполняемой работы и предшеству-
ет процессу формирования профессиональной 
идентичности. Профессиональная идентич-
ность является многомерным и интегративным 
психологическим феноменом, связанным с про-
фессионализацией, профессиональной пригод-
ностью и готовностью, профессиональным са-
мосознанием и самоопределением.

Профессиональная самоидентичность яв-
ляется результатом взаимодействия множества 
факторов: культурных, социальных, экономи-
ческих, а также индивидуальных особенно-
стей личности. Она формируется в результате 
социализации человека в процессе обучения и 
работы. Профессиональная самоидентичность 
включает в себя такие психологические компо-
ненты, как самоопределение, самооценку, сте-
реотипизацию, саморегуляцию и мотивацию.

Самоопределение является основной ха-
рактеристикой профессиональной самоиден-
тичности. Оно определяет наличие в человеке 
профессиональных предпочтений, его профес-
сиональные интересы и ценности. Самооценка 
отражает уровень уверенности человека в своих 
профессиональных качествах и способностях. 
Стереотипизация – это определенные стерео-
типы по отношению к профессии, которые фор-
мируются в процессе общения с профессио-
налами этих областей. Саморегуляция – это 
способность управлять своими эмоциями, мыс-
лями и поведением в профессиональной сфере. 
Мотивация – это сила, которая приводит к вы-
бору профессии и определяет уровень слож-
ности и важности профессиональной деятель-
ности. 

Профессиональная самоидентичность игра-
ет важную роль в профессиональном развитии 
человека. Она помогает определить свои про-
фессиональные цели и задачи, развивать про-
фессиональные качества и способности. Одним 
из факторов, который влияет на профессиональ-
ную самоидентичность и профессиональное 
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развитие человека, является профессиональное 
обучение. Оно позволяет развивать профессио-
нальные навыки и повышать квалификацию. 

Аналитика исследований профессиональ-
ной самоидентичности дает понимание фак-
торов, влияющих на этот процесс и его связь с 
удовлетворенностью работой и успешностью 
профессионального развития.

Исследование, проведенное Уильямом 
Холлом и его коллегами (2004), выявило, что 
профессиональная самоидентичность имеет 
положительную связь с удовлетворенностью 
работой и ощущением смысла в ней. Исследо-
вание также показало, что люди, у которых бо-
лее сильная самоидентичность с профессией, 
имеют большую мотивацию для получения зна-
ний, развития навыков и успешной карьеры.

Другое исследование Ричарда Л. Соломо-
на и Рональда Х. Хоршака (2007) показало, что 
профессиональная самоидентичность игра-
ет важную роль в процессе выбора карьеры и 
удовлетворенности работой. Исследование так-
же выделило несколько факторов, влияющих 
на формирование профессиональной самоиден-
тичности, такие как семейные ценности, вос-
питание, посылаемые социальные сообщения о 
профессиях и личные интересы.

Однако не все исследования показывают 
однозначную связь между профессиональной 
самоидентичностью и удовлетворенностью ра-
ботой. Например, исследование Эмили К. Тау-
эрс и ее коллег (2013) обнаружило, что не все 
люди с высоким уровнем самоидентичности с 
профессией также испытывают высокую удов-
летворенность работой. Это означает, что есть и 
другие факторы, влияющие на чувство удовлет-
воренности и успешности в профессиональной 
деятельности.

Российские ученые проводят исследования 
профессиональной самоидентичности на базе 
государственных университетов.

1. Исследование «Развитие профессио-
нальной самоидентичности молодых специ-
алистов в современной России», проведенное 
Московским государственным университетом. 
Целью исследования являлось выявление осо-
бенностей развития профессиональной само-
идентичности у молодых специалистов в со-
временном обществе. Данные были собраны 
с помощью опросов и глубинных интервью с 
молодыми сотрудниками в разных сферах дея-
тельности.

Для достижения данной цели исследовате-

ли использовали метод опросов и глубинных 
интервью с молодыми сотрудниками в различ-
ных сферах деятельности.

Результаты исследования показали, что раз-
витие профессиональной самоидентичности у 
молодых специалистов в современной России 
характеризуется определенными особеннос-
тями:

1) идентификация профессиональных ин-
тересов и целей – молодые специалисты часто 
формируют свою профессиональную самоиден-
тичность на основе своих интересов и целей, 
которые могут изменяться со временем;

2) влияние социального окружения – мо-
лодые специалисты в значительной мере фор-
мируют свою профессиональную самоиден-
тичность под влиянием своего социального 
окружения (родителей, друзей, коллег и др.);

3) важность профессиональных ролей и 
статуса – профессиональная самоидентичность 
молодых специалистов в России связана с их 
профессиональными ролями и статусом, они 
стремятся к достижению определенных про-
фессиональных вершин и воспринимают себя в 
контексте своей профессии;

4) динамичность и изменчивость – про-
фессиональная самоидентичность молодых 
специалистов может изменяться в течение их 
карьеры в соответствии с новым опытом, до-
стижениями и изменениями внешних условий.

Исследование также выявило некоторые 
факторы, которые могут оказывать влияние на 
развитие профессиональной самоидентичности 
молодых специалистов, включая образование, 
опыт работы, возраст, пол и др.

2. Исследование «Связь профессиональ-
ной самоидентичности с карьерным развитием 
российских менеджеров», проведенное Санкт-
Петербургским государственным университе-
том. Целью исследования было определение 
связи между профессиональной самоидентич-
ностью и карьерным развитием российских ме-
неджеров. Для этого были собраны данные с 
помощью анкетирования и произведен анализ 
полученных результатов. В ходе анкетирования 
были изучены различные аспекты профессио-
нальной самоидентичности, такие как уровень 
удовлетворенности работой, степень идентифи-
кации с профессией, ожидания и цели, связан-
ные с карьерой.

Анализ результатов показал, что те менед-
жеры, у которых была высокая профессиональ-
ная самоидентичность, чаще достигали успеха 
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в своей карьере. Они были более мотивирова-
ны развиваться профессионально, имели ясные 
цели и ожидания, связанные с их карьерным ро-
стом.

В то же время менеджеры с низкой профес-
сиональной самоидентичностью имели меньше 
мотивации для карьерного развития и часто ис-
пытывали неудовлетворенность своей работой. 
Они также не имели ясных целей и ожиданий, 
связанных с их карьерой.

Таким образом, исследование подтвержда-
ет, что профессиональная самоидентичность 
существенно влияет на карьерное развитие рос-
сийских менеджеров. Повышение уровня само-
идентичности может способствовать большей 
мотивации и успеху в карьере.

3. Исследование «Факторы, влияющие на 
формирование профессиональной самоидентич-
ности у российских студентов», проведенное 
Новосибирским государственным универси-
тетом. В данной работе исследователи стави-
ли перед собой задачу выявить факторы, вли-
яющие на формирование профессиональной 
самоидентичности у российских студентов. Для 
этого были проведены опросы и групповые ин-
тервью студентов разных курсов и специально-
стей.

В ходе опросов и групповых интервью вы-
яснилось, что одним из основных факторов, 
влияющих на формирование профессиональной 
самоидентичности, является индивидуальное 
понимание соответствия выбранной профес-
сии своим способностям и интересам. Также 
студенты отмечают важность роли социальных 
ожиданий относительно выбранной профессии 
и соответствующих ей стереотипов.

Уровень поддержки и руководства со сто-
роны преподавателей и наставников также яв-
ляется важным фактором, влияющим на форми-

рование профессиональной самоидентичности 
у студентов. Регулярные отзывы и позитивные 
оценки от преподавателей могут стимулировать 
рост самоуверенности и профессионального ро-
ста студентов.

Результаты исследования указывают на не-
сколько факторов, влияющих на формирование 
профессиональной самоидентичности у рос-
сийских студентов, таких как: соответствие вы-
бранной профессии способностям и интересам, 
роль социальных ожиданий и стереотипов, под-
держка со стороны преподавателей и наставни-
ков, опыт работы и общение с представителями 
выбранной профессии, а также семейное воспи-
тание и поддержка.

В целом аналитика исследований профес-
сиональной самоидентичности указывает на 
важность этого понятия для мотивации, удов-
летворенности работой и карьерного успеха. 
Это также подчеркивает необходимость учета 
индивидуальных ценностей, интересов и убеж-
дений при выборе профессиональной деятель-
ности и планировании карьеры.

В заключение можно сказать, что профес-
сиональная самоидентичность является важ-
ным психолого-педагогическим феноменом, 
который оказывает серьезное влияние на про-
фессиональное развитие личности. Она вклю-
чает в себя различные психологические компо-
ненты, такие как самоопределение, самооценка, 
стереотипизация, саморегуляция и мотивация, 
которые формируются в результате социали-
зации человека в процессе обучения и работы. 
Понимание профессиональной самоидентично-
сти является важным для педагогов и специали-
стов в сфере образования, так как это помогает 
им улучшить процесс обучения и повысить ка-
чество профессиональной подготовки студен-
тов и учащихся. 
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Аннотация: Цель исследования – разработать систему перекрестных методов для изуче-
ния дисциплины «Лечебная физкультура и массаж» (ЛФК) студентами немедицинских обра-
зовательных организаций и опытно-экспериментальным путем доказать ее эффективность. Ги-
потеза исследования заключается в том, что формирование профессиональных компетенций в 
сфере здоровьесбережения (ОПК-8) будет успешно, если интегрировать перекрестные методы в 
обучение. Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования, наблю-
дение, беседа, тестирование, метод экспертных оценок, математическая обработка полученных 
данных. Результаты: анализ данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной работы, по-
зволяет сделать вывод об эффективности реализации перекрестных методов при формировании 
профессио нальных компетенций будущих педагогов в рамках изучения дисциплины «ЛФК и мас-
саж».

Термин «перекрестное обучение» в системе 
образования также имеет несколько трактовок: 
это одновременное обучение студента в разных 
учебных заведениях. Также перекрестное об-
учение – это форма обучения в рамках одного 
образовательного учреждения, при реализации 
которой активно сочетаются противоположные 
формы, средства и методы обучения [1; 2; 3]. 

В своем исследовании мы исходим из того, 
что перекрестное обучение – это сочетание 
формальной и неформальной форм обучения.

К формальной форме обучения относим по-
сещение студентом лекций и практических за-
нятий, то есть аудиторную работу. Специ фика 
преподавания дисциплин на старших курсах 
университета заключается в том, что большин-
ство обучающихся работают и имеют индиви-
дуальный план обучения. Реализация формаль-
ной формы обучения для них затруднена [2; 5].

Неформальная форма обучения предполага-
ет самостоятельное (полностью или частично) 
изучение теории и выполнение практических 
занятий без отрыва от профессиональной дея-
тельности. Стоит отметить, что перекрестное 
обучение в таком виде возможно только при ус-
ловии, что студент работает по специальности.

В исследовании приняли участие 83 сту-
дента Института физической культуры и спорта 
(ИФКиС) Алтайского государственного педаго-
гического университета. 

Контрольная группа – студенты, обучаю-
щиеся по классическому плану – 40 человек. В 
экспериментальную группу мы отнесли студен-
тов, обучающихся по индивидуальному плану 
либо пропустивших часть занятий по уважи-
тельным причинам, 43 человека.

Лекции и практические занятия студенты, 
имеющие индивидуальный план, посещали в 
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свободной форме. 
Неформальная форма обучения заключа-

лась в выполнении самостоятельных заданий 
по освоению теоретической части дисциплины 
(конспекты лекций, терминологический словарь 
по лечебной физкультуре (ЛФК) и массажу). 
При выполнении заданий студент осваивает те-
оретическую часть дисциплины.

Практические занятия в формальной форме 
проходили в зале ЛФК. Обучение заключалось 
в составлении и проведении комплексов упраж-
нений для детей, имеющих различные заболе-
вания. 

Для неформальной формы обучения зада-
ние состояло в следующем: разработать ком-
плекс ЛФК при определенном заболевании, 
написать методические рекомендации для со-
ставления и проведения комплекса. Отчет по 
неформальной части обучения: видеоролик 
проведения занятий по составленным комп-
лексам. 

Практические занятия по массажу при фор-
мальном обучении заключались в отработке 
массажных техник в присутствии педагога. Об-
учение проходило в специальной аудитории с 
использованием необходимого оборудования. 

Практические занятия по классическому 

массажу в неформальной части заключались 
в составлении таблиц с исходными положени-
ями тела пациента на массаже, чередованием 
массажных приемов, изображением основных 
массажных линий и их направленности, видео 
с отработкой основных массажных приемов. 
Итоговое занятие по массажу – видеоролик с 
выполнением сеанса массажа спины длитель-
ностью 30 минут с обязательной рефлексией.

Результаты опытно-экспериментальной 
работы показали, что студенты контрольной 
и экспериментальной групп успешно освоили 
дисциплину «ЛФК и массаж»: 20 % студентов, 
принявших участие в эксперименте, получили 
«удовлетворительно» (12 % – эксперименталь-
ная группа), 50 % освоили дисциплину на «хо-
рошо» (28 % из них – контрольная группа) и 
30 % получили «отлично» (14 % – эксперимен-
тальная группа).

Реализация методов перекрестного обуче-
ния позволяет сделать педагогический процесс 
адаптированным к современным реалиям. Вне-
дрение в систему образования искомых методов 
позволяет педагогу разнообразить процесс об-
учения, сделать его личностно ориентирован-
ным, а студенту – проявить самостоятельность 
и творческую активность. 
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АННОТАЦИИ
Abstracts

Impact of Input Data Size on Predictive Analysis

E.I. Gubin, S.V. Vinichuk
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk

Key words and phrases: big data; data size; data quality; predictive analysis; logistic regression.
Abstract: The purpose of the article is to assess the influence of the source data size on the quality 

of predictive classification models. To do this, we examined and analyzed existing approaches to assess 
the impact of the size of the source data on the accuracy and predictive power of forecast models using 
logistic regression and identified their shortcomings, which include an incomplete analysis of the size of 
the source data on the forecast result, which ultimately leads to loss of predictive accuracy of the model 
and its validity. The proposed approach allowed us to more accurately take into account the size of the 
source data, which ensures the necessary accuracy of the forecast model and the necessary validity of the 
model. The article proposes a methodology for estimating the optimal size of input data and its impact 
on the accuracy of predictive classification models using logistic regressions.

Statement of the Problem of Optimizing the Structure  
of Multiprocessor Computing Systems

V.A. Terskov , I.Yu. Sakash
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology;

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk

Key words and phrases: hardware-software complex; model; performance; queuing theory.
Abstract: Since at present digitalization makes it impossible for organizations to operate in all areas 

of life without high-quality software, it is very important to formulate the problem of optimizing the 
structure of multiprocessor computing systems. The research objectives are to study the parameters 
of this problem, which have a great influence on the choice of optimization methods; to analyze the 
hardware and software complex, which consists of N types of processors. The research hypothesis is 
based on the assumption that the productivity model under consideration also includes additional 
states in which some processors and the buses connecting them are faulty, transitions between 
states corresponding to failures of buses and processors, as well as restoration of their functionality. 
The method of creating a productivity model of the agricultural complex as a queuing system enables 
to find structures that have hardware redundancy (compared to the minimum configuration), but, due to 
this, they have a high probability of being in states that provide the performance necessary to achieve the 
goals of the functioning of the designed system. The study resulted in the construction of the models that 
allow formalizing the problem of selecting optimal architecture options for multiprocessor hardware and 
software complexes of real-time control systems.
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Selectiing Equipment Parameters for Physical Modeling of a Virtual Inertia System

I.I. Berdyshev, M.V. Burmeister, D.M. Gabdushev , E.Yu. Golokhvastov
National Research University “MPEI”, Moscow

Key words and phrases: power electronics; converter; inverter; virtual inertia system.
Abstract: Renewable energy sources, such as wind and solar power plants, are rapidly replacing 

traditional sources of electricity, such as oil, natural gas or coal. Most renewable energy sources are 
connected to the grid using power electronics devices – inverters. As a result, power plants based on 
renewable energy sources do not provide an inertial response to disturbances in the external network. 
This reduces the overall inertia of the power system and makes emergency modes more difficult. One 
solution to this problem is the use of a virtual inertia system. At the moment, there are research groups 
and laboratories dealing with this topic. The purpose of this article is to analyze and determine the 
composition of laboratory equipment for physical modeling of the operation of virtual inertia systems 
developed by our research group.

Visualization of the Monitoring and Control System with Functions for Simulating Signals  
from the Dosing Unit of the Biological Treatment Unit

A.A. Gavrikov, A.M. Khafizov
Ufa State Petroleum Technical University, Salavat

Key words and phrases: biological treatment; visualization; dosing; mnemonic diagram; monitoring 
and control system; development environment; CoDeSys v3.5; FBD.

Abstract: The purpose of the paper is to study the functions of simulating signals in the mnemonic 
diagrams of control systems for dosing installations. Mimics, as graphical representations of a system, 
provide operators with a simple and intuitive interface for monitoring and controlling dosing processes, 
and signal simulation functions are key. The task of the research is the technical implementation of 
mnemonic diagrams with a function for simulating signals using the CoDeSys v3.5 development 
environment . Ultimately, it is emphasized that mimics with signal simulation capabilities contribute 
to more reliable and efficient operation of dispensing systems by providing operators with tools for 
monitoring, training and diagnostics of processes.

A Modified Numerical Algorithm for Finding a Solution to the Problem  
of Segmenting Labor Market Indicators

A.P. Nevecherya
Kuban State University, Krasnodar

Key words and phrases: balance mathematical model; labor force dynamics; labor market; 
numerical algorithm.

Abstract: The development of an approach to finding a solution to the problem of segmenting 
labor market indicators is aimed at increasing the quality of analysis and forecasting the dynamics of 
the industry market. The article discusses a modified algorithm for solving this problem, based on a 
mathematical model of intersectoral mobility of labor resources: it is assumed that taking into account 
the features of the region of feasible solutions specified by the inequalities of the mathematical model 
will allow achieving greater speed of calculations. The algorithm was constructed based on gradient 
optimization methods. It is shown that the computational complexity of the developed algorithm is lower 
than that of gradient descent algorithms with adaptive step selection.
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Decentralized Forecasting of Borrowers’ Creditworthiness

J.A. Tursunov
Tajik National University, Dushanbe (Tajikistan)

Key words and phrases: blockchain; deep learning; decentralization; borrower; creditworthiness; 
machine learning; forecasting.

Annotation: This paper conducts a study of the methods and capabilities of machine learning, deep 
neural networks and blockchain technology in order to substantiate and present a conceptual model of 
a decentralized system for predicting the creditworthiness of borrowers. The objectives of the study are 
to analyze international research experience in the implementation of machine learning and deep neural 
networks in lending, as well as the implementation of blockchain in the financial sector, to identify its 
advantages and disadvantages. The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, 
modeling and systematization. The result of the study is the presentation of a conceptual model of a 
decentralized borrower credit forecasting system that provides the potential to improve the credit 
forecasting process, ensure data security and increase transparency in the financial sector.

Electromagnetic Resonance and Induced Effects in Disperse Systems

L.A. Uvarova1, Phyo Wei Lin1, I.V. Krivenko2
1 Moscow State Technological University “STANKIN”, Moscow;

2 Tver State Technological University, Tver

Key words and phrases: electromagnetic resonance; disperse systems; nonlinear electrodynamic 
equations; heat and mass transfer; bispherical coordinate system.

Abstract: The purpose of this paper is to determine the conditions for the occurrence of 
electromagnetic resonance in an optically nonlinear two-layer spherical particle and in arbitrarily 
distributed pairs of dispersed particles, as well as to study the induced effects caused by resonance. 
To achieve the goal, the following tasks were set and completed: determination of the conditions for 
the occurrence of electromagnetic resonance and their analysis in a two-layer spherical particle with 
quadratic optical nonlinearity; determination of the conditions for the occurrence of electromagnetic 
resonance and their analysis in interacting pairs of dispersed particles; consideration of induced effects, 
such as nonlinear heat and mass transfer and the propagation of electromagnetic resonance through a 
system of dispersed particles.

To solve these problems, methods of mathematical physics, electrodynamics, and thermophysics 
were used. Hypotheses were considered about the difference between the conditions of electromagnetic 
resonance in optically nonlinear spheres and pairs of spheres from those for a single sphere with linear 
properties, about the significant influence of resonance conditions on the processes of heat and mass 
transfer in the above systems with nonlinear properties.

The study showed that the condition for the occurrence of resonance in an optically nonlinear two-
layer medium, obtained near exact solutions, differs from the conditions for resonance in a system 
with linear properties. There is a mutual influence of a pair of closely spaced dispersed particles on the 
resonance condition, which is due to the determination of absorption and scattering coefficients from 
an infinite system of linear algebraic equations. There is a significant influence of thermal conductivity 
coefficients on the temperature in the systems under consideration (tendency to infinity or limitation), 
which is associated with the type of their dependence on temperature. The mass transfer process of 
the “reaction-diffusion” type near the resonance condition occurs in a mode where the reaction rate is 
practically independent of temperature. The effect of electromagnetic resonance propagation through a 
group of dispersed particles may occur and, as a consequence, the formation of a group of particles with 
changed characteristics.
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Review of Experimental Methods for Studying the Thermal Parameters  
of Building Envelopes

K.P. Zubarev1, 2, 3, Yu.S. Zobnina1, Yu.A. Sapronova1, P.K. Turovets1
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering;

2 Research Institute of Building Physics  
of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences;

3 Russian Peoples’ Friendship University, Moscow

Key words and phrases: heat transfer resistance; building envelope; thermal uniformity; thermal 
characteristics; thermal protection.

Abstract: This article discusses a method for determining the heat transfer resistance of enclosing 
structures, a method for increasing the thermal uniformity of enclosing structures, a device for 
determining the reduced heat transfer resistance of enclosing structures. The purpose of the study was 
to conduct a literature review of modern methods for studying the thermal characteristics of enclosing 
structures. A review of research aimed at improving existing methods for obtaining thermal parameters is 
provided. Based on the available data, the possibility of using the developed installations was considered.

Overview of Devices for Measuring Heat Flow and Temperature through Building Envelopes

K.P. Zubarev1, 2, 3, P.K. Turovets1, Yu.S. Zobnina1, Yu.A. Sapronova1
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering;

2 Research Institute of Building Physics  
of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences;

3 Russian Peoples’ Friendship University, Moscow

Key words and phrases: heat transfer resistance; building envelope; thermal uniformity; thermal 
characteristics; thermal protection.

Abstract: This article discusses the laboratory determination of the thermal characteristics of 
building materials, as well as the determination of heat transfer resistance in a climate chamber and in 
natural conditions. The purpose of the research is to conduct a literature review of modern methods for 
studying the thermal characteristics of enclosing structures. The research aimed at improving known 
methods for calculating thermal parameters is presented in detail. According to the studied data, the 
prospects for using various experimental equipment are analyzed.

A Method for Ensuring the Sustainability of Engineering and Technical Preparation  
for the Construction of an Industrial Facility Using a Probabilistic Model

Z.E. Mukhambetzhan, Z.R. Mukhametzyanov
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa

Key words and phrases: construction conditions; random factors; construction risks; engineering and 
technical training; organizational and technological solutions; probabilistic format; topology model.

Abstract: The stage (period) of engineering and technical preparation is the key to ensuring 
conditions for the production of sustainable and reliable main and final stages of construction of 
an industrial facility. The purpose of the research is to analyze the directions of development and 
improvement of methods for developing organizational and technological solutions for engineering and 
technical preparation of the construction of an industrial facility. The research hypothesis includes an 
assumption about the feasibility of developing and applying a probabilistic format when developing 
an organizational and technological model of construction production. The research methods include 
techniques for systems engineering analysis of complex events, processes and phenomena, as well 
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as mathematical (analytical) modeling of organizational and technological processes. As a result 
of the research, an analysis algorithm and an example of taking into account the consequences of 
manifestations of a random factor on the established terms of construction production in relation to the 
engineering and technical preparation of the construction of an industrial facility are presented.

The Practice of Standard Construction in Modern Saransk

M.V. Gladysheva, A.V. Razumov, E.G. Samolkina, A.V. Chegrina
National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Saransk

Key words and phrases: standardization; typification in architecture; standard section.
Abstract: The purpose of the article is to trace the stages of development of standard construction 

in Saransk, to determine the factors that influenced its development and the spread of various types 
of residential buildings depending on social, economic, regional, communication and architectural 
and artistic factors. As part of this goal, the tasks were set to identify the features of the regulatory 
framework in the development of standard residential buildings, generalize the experience of designing 
facilities of key specialized enterprises in Saransk over the past few decades. As a result of historical 
research, the article developed recommendations for improving the appearance of the city using standard 
housing construction technology and criteria for interaction with urban communities for a greater social 
effect of introducing standard construction into the general plan of Saransk on the scale of the city’s 
urban planning structure to create a comfortable urban environment.

On the Possibility of Further Operation of Reinforced Concrete Structures  
after Exposure to Fire

V.V. Efimov1, P.A. Voronkov2, E.S. Shchurov3
1 National Research Moscow State University of Civil Engineering;

2 LLC NII PTES;
3 LLC Vershina – Engineering Surveys, Moscow

Key words and phrases: source of ignition; concrete cutting; fire load; load-bearing capacity 
assessment.

Abstract: Recently, fires at construction sites have become a common phenomenon, as a result of 
which it is necessary to conduct an inspection of structures. The purpose of this article is to determine 
the progress of engineering and technical survey work, thereby speeding up the work by working 
according to a specific algorithm. The main objective of this study is to develop a unified algorithm 
for conducting the inspection of reinforced concrete structures damaged by fire. To do this, using the 
example of an object damaged by fire, visual and instrumental examinations were carried out, and by 
analyzing regulatory literature, the procedure for action and the formation of a conclusion about the 
condition of reinforced concrete structures was determined.

Typology of Modern Digital Learning Platforms for Preparing for the Unified State Exam

I.N. Boychenko
Institute of Education Development Strategy of the Russian Academy of Education; 

Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: electronic educational resources; online platforms; online courses; 
classification of online platforms; digital learning platforms; commercial digital platforms; methods of 
preparation for the Unified State Exam.

Abstract: The purpose of the study is to study modern digital learning platforms that are focused 
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on preparing for the unified state exam in order to formulate a current typology of such resources. 
During the study, it was determined that modern domestic commercial digital learning platforms and 
applications are highly competitive compared to well-known analogues integrated into the educational 
system in the context of the digital transformation of education, and in addition, can be classified 
according to a number of criteria that should be taken into account for study new platforms in terms of 
their effectiveness.

“Youth for Science – 14”:  
Medical-Biological and Psychological-Pedagogical Aspects of Physical Culture and Sports

V.V. Vasilchenko, K.G. Tomilin, E.F. Legkaya
Sochi State University, Sochi

Key words and phrases: conference “Youth for Science-14”; health-improving physical culture; 
psychological and pedagogical techniques for activating students.

Abstract: The purpose of the study is to summarize the modern experience of health-improving 
physical culture, sports and psychological and pedagogical techniques presented at the All-Russian 
Conference “Youth for Science – 14”. As well as psychological and pedagogical approaches to 
optimizing the training of students. The main task is to identify innovations of young scientists. 
The hypothesis is based on the assumption that dissemination of innovations will contribute to increasing 
the efficiency of adapted physical education, physical education and sports. The research methods 
include the presentations and publications of the scientific conference were systematized; the analysis 
of answers to questions and discussions held at Sochi State University was carried out. The findings 
are as follows: psychological and physical consequences of stopping sports; self-control diary in 
physical education and sports; activation of research work of students; the influence of physical culture 
on cardiovascular system; adapted physical education and sports for those with health problems; mini 
football; the formation of posture; the development of coordination abilities.

Model of Team Formation in an Educational Organization

E.V. Gunina, M.N. Vishnevskaya, E.A. Andreeva, N.K. Pavlova
I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary

Key words and phrases: team; team building; team building model; pedagogical team; team of an 
educational organization.

Abstract: The article is devoted to the consideration of the process of team building in an 
educational organization. The purpose of the work is to compile a model of team building in an 
educational organization. A hypothesis was put forward according to which it is assumed that 
motivational, behavioral and emotional can be considered as the main criteria for team building 
in educational institutions. The authors analyzed the literature and proposed their own model of 
team formation in an educational organization, which includes orientational, methodological, 
content, technological and effective blocks. The methods used were theoretical analysis of sources, 
generalization, and modeling.

Motives for Choosing the Elective Course “Sports and Health Tourism”  
by Petrozavodsk State University Students

Zh.A. Gunicheva, E.N. Chingina
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: sports and health tourism; students; elective course; safety.
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Abstract: The article is devoted to determining the motives of students of Petrozavodsk State 
University when choosing the elective course “Sports and Health Tourism” in the discipline “Physical 
Culture and Sports”. The analysis of a survey among students is presented. The article also discusses the 
importance of tourism, both for individuals and for society. The main research methods are theoretical 
analysis and synthesis of scientific and methodological literature, questioning. The results of the study 
enable to conclude that students, when choosing an elective course in physical education, give preference 
to a convenient class schedule and the location of the gym. At the same time, young people want to learn 
how to behave and survive in the wild, and also want to be strong and healthy. The survey data helps to 
understand the true motives of students when choosing an elective course, and on this basis, adjustments 
will be made to the physical education work program.

Analysis and Characteristics of the Initial Standards of GTO Standards  
in Karelia in the 1930s

G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: All-Union physical training complex “Ready for Labor and Defense”; 
GTO; standards; 30s; tests.

Abstract: In the Karelian Autonomous Soviet Socialist Republic (KASSR), which in the pre-
war years existed from December 5, 1936 to March 31, 1940, in 1938 the first standards of the All-
Union Physical Culture Complex “Ready for Labor and Defense” (GTO) were published) 1st degree. 
The purpose of the article is to analyze paper work is to study the characteristics and types of sports of 
the original complex of the thirties of the last century in the Republic of Karelia, to analyze the quality 
and quantity of standards included in the GTO, and further compare with the modern organization of 
similar activities. The main research methods are theoretical analysis and synthesis of scientific and 
methodological literature, research of archival materials. The results of the study, based on the results of 
studying archival data, allow us to draw the appropriate conclusions that the GTO standards in Karelia in 
the 30s. very diverse, compiled professionally and with high quality.

History of the Development of Opera Performance

Li Yaqian
Moscow State Institute of Culture, Khimki

Key words and phrases: opera performance; history of vocal art; opera singing; traditions of 
opera art.

Abstract: The purpose of this article is to consider the formation and development of opera 
performance in the context of musical development. The research hypothesis is as follows: the article 
examines the historical stages of the development and formation of operatic performance, however, the 
development of operatic art will be more complete if it is considered from the historical perspective of 
the development of musical art as a whole and presents the features of operatic art characteristic of each 
era, musical style and direction. Methods used in the research on this issue, the results of which are 
presented in the article: analysis of scientific and scientific-methodological literature, comparison of 
the historical and musical development of opera and vocal art, as well as generalization and integration 
of materials on the musical and stylistic development of vocal performance. As a result of the study, 
a historical analysis of the development of opera was presented; the features of opera performance in 
different eras are considered; the traditions of each stage of development of opera performance are 
substantiated.
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Additional Professional Education as a Factor in the Development  
of the Head of an Educational Organization

A.V. Mudrik, S.B. Seryakova, N.V. Tamarskaya 
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: additional professional education; continuing professional education; 
managerial culture of the teacher; head of the educational organization.

Abstract: The study aims to consider the resource of continuous professional education in the 
formation of the head of an educational organization. The objectives of the study are analysis of the 
formation of the managerial culture of a teacher-leader at various levels of continuing education, 
characterization of the resource for additional professional education. The research hypothesis is as 
follows: the formation of the management culture of the head of an educational organization is carried 
out at all stages of continuing education and is provided with resources for pre-professional and 
professional training of teachers, additional education and participation in socially oriented activities. 
The research methods are analysis, systematization, and generalization. The results substantiate 
the potential of additional professional education in the development of the head of an educational 
organization.

Experience of the Mordovian State Pedagogical University in Creating a Model  
of Civic-Patriotic Education

T.D. Nadkin, A.V. Martynenko, E.Z. Gracheva, E.A. Molchanova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: pedagogical university; cluster; innovative structure; civic-patriotic 
education; levels of education.

Abstract: The article discusses the main directions of civil-patriotic work within the framework of 
the cluster of Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev. The close relationship 
between its various structural elements is revealed; their role in the training teachers who are patriots of 
their homeland is shown.

The research objectives are as follows: the article aims to analyze the relationship, firstly, between 
different levels of education operating within the specified university and, secondly, between its 
structural divisions in the work on civic- patriotic education.

The research hypothesis is based on the assumption that the current state of civic-patriotic work, 
the involvement of the teaching staff and a significant part of the studying youth within the cluster in it 
creates conditions for high-quality training at graduation as a teacher, a patriot, a defender of homeland.

The results are as follows: it was revealed that all educational and extracurricular activities at 
Mordovian State Pedagogical University are permeated with the idea of training teachers who are 
mentors, citizens and patriots of their homeland and motherland, who are focused on nurturing civic 
and patriotic values in the sociocultural and age environment of preschoolers, schoolchildren, and 
students secondary vocational education. This is manifested both vertically, that is, in the activities of 
interconnected and multi-level segments of general and professional education, and horizontally, that is, 
in the main areas of activity of the university itself, including educational, scientific and educational.

Information Technologies in the Practice of Teaching Russian as a Foreign Language  
at the Stage of Pre-Professional Training

E.A. Pavlovskaya
National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow

Key words and phrases: Russian as a foreign language; digitalization; information and 
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communication technologies; physics; pre-professional training.
Abstract: The purpose of this article is to consider strategies for using information technology in 

the process of teaching Russian as a foreign language. The research objectives are to determine the 
current state of the problem of using ICT in the process of teaching RFL; to describe the methodological 
possibilities of using information technologies in teaching RFL. The research hypothesis is based on the 
assumption that learning the Russian language by foreign students will be more successful if modern 
multimedia and online resources are integrated into the educational process. The research methods are 
the analytical-descriptive method, observation, and modeling. In the process of research, we proved 
that the use of information technology in the educational process activates the work of students and 
contributes to the development and improvement of their independent work skills.

Russia and Tunisia: Comparative Analysis of the Teacher Education System  
(Axiological Aspect)

S.I. Piskunova, S.M. Mumryaeva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: pedagogical values; teacher education; teacher; Russia; Tunisia; education 
system.

Abstract: The article is devoted to the study of value foundations in the teacher education systems of 
Russia and Tunisia. Its relevance is due to the development and strengthening of international relations 
between Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev and Tunisian universities 
that train teachers. The purpose of the article is to study and compare the axiological foundations of 
Russian and Tunisian teacher education. The objective of the study is to identify the general and special 
in teacher education systems from the point of view of axiological issues. The hypothesis is as follows: 
the effective development of teacher education in each country is conditioned by being based on strong 
spiritual and moral foundations, cultural traditions, and specific national characteristics. The scientific 
novelty of the article lies in the comparative analysis of the teacher education systems of Russia and 
Tunisia. The results of the study are as follows: axiological foundations have been identified; important 
pedagogical values, allowing for a fruitful exchange of experience in the training of qualified teaching 
staff have been highlighted.

Experimental Study of the Conditions for the Development of Educational Motivation  
among University Students in Extracurricular Activities

I.V. Podorozhko
Ural Branch of Russian State University of Justice, Chelyabinsk

Key words and phrases: motivation; educational motivation; students; extracurricular activities; 
experimental research; conditions for the development of motivation; university.

Abstract: The purpose and objectives of the article are to analyze how experimental research 
can help in studying the educational motivation of students to actively participate in extracurricular 
activities. The hypothesis is that for the effective study of student motivation, the use of experimental 
psychological research can be of great benefit. The achieved results are that the theoretical and 
methodological analysis carried out within the framework of the psychology of motivation made 
it possible to draw conclusions regarding the methodological effectiveness of studying educational 
motivation among university students in extracurricular activities through experimental psychological 
methods.
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The Role of the Komsomol in the History of the Development of the GTO  
in the Pre-War Years

V.A. Romanyuk
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: Komsomol; training and consultation points; UKP; GTO; standards; 
physical culture.

Abstract: On January 25, 1931, the IX Congress of the All-Union Leninist Communist Youth 
League (hereinafter referred to as Komsomol) took place, which obliged all Komsomol members and 
working youth of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) to pass a public military-technical 
exam in the fall of 1934. One of the main parts of this exam was passing the standards of the All-Union 
Physical Education Complex “Ready for Labor and Defense” (GTO).

The purpose of the article is to study the activities of the Komsomol in the emergence and 
development of the GTO complex in the pre-war period in the USSR. The main objective of this work 
is: to study the role of the Komsomol in the emergence and development of the GTO in our country, 
to analyze the quality of the standard curriculum and organizational work on the activities of the 
educational and consulting centers of the GTO for organizations and institutions of the Soviet Union, 
to pay attention to interesting facts of that time, in the future compare with a modern organization of 
similar activities. The main research methods are theoretical analysis and synthesis of scientific and 
methodological literature, research of archival materials. The results of the study, based on the results of 
the study of archival data, allow us to draw the appropriate conclusions that the role of the Komsomol 
in organizing the passing of the GTO standards in the pre-war period was key; work at training and 
consultation points was carried out massively and effectively.

The Role of Reference Literature in Teaching Law

E.V. Ryabova, N.S. Bikmurzina, A.A. Ryabov, A.V. Yudenkov
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: reference literature; legal information; teaching methods; case technology; 
portfolio method.

Abstract: The relevance of the research topic is characterized by the need to develop practical skills 
in using reference literature on law for students in the educational process. The study aims to address 
the question of the role of reference literature in teaching law. The purpose of this paper is to study 
the possibilities of reference legal literature in the educational activities of students. The main research 
method is system analysis. The authors conclude that modern education poses new challenges for 
teachers. If earlier they sought to give students a certain amount of knowledge and teach them how to 
manage it, now the main thing for them is to teach students to obtain knowledge with the help of various 
reference literature, develop their intelligence, instill general educational skills, i.e. teach to learn. This 
article is devoted to the study of this issue.

Efficiency of Strength Training of Students Involved in Arm Wrestling

V.A. Filippovich1, V.V. Rozov2, I.Yu. Burkhanova3 
1 Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Krasnoyarsk;

2 Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
3 Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: arm wrestling; strength training program; sectional classes; students.
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Abstract: Arm wrestling has recently become a widespread sport, popular among many boys 
and girls. During student years, active strength training contributes not only to improving physique 
and motor fitness, but also to the formation of a culture of health and physical activity. Despite a 
sufficient amount of information about strength training for young men, there are very few sectional 
arm wrestling training programs for students. The purpose of the study is to develop and test a 
methodology for developing the strength abilities of male students involved in arm wrestling in a sports 
club. The objectives are to identify the features of the training process in arm wrestling, to develop a 
methodology for developing the strength abilities of male students involved in arm wrestling as part of 
sectional classes and to determine the effectiveness of the developed methodology. The article presents 
the results of the study. The developed methodology for developing the strength abilities of male 
students involved in arm wrestling can be used in student sports clubs as part of sectional classes, and as 
part of a full-fledged training process.

History and Development of Piano Education in China

Fu Menya
Moscow State Institute of Culture, Khimki

Key words and phrases: piano performance; music education in China; history of piano art; Soviet 
piano school; outstanding pianists of China.

Abstract: The purpose of this article is to present a historical retrospective of the development of 
piano pedagogy in China. The research hypothesis is as follows: the article examines the historical 
stages of the development and formation of China as a state and shows music education through the 
prism of the state itself and its social, cultural and political changes, however, the development of piano 
education in China will be more fully presented if it is viewed through a pedagogical piano school 
and outstanding teachers of China. Methods used in the research on this issue, the results of which are 
presented in the article: analysis of scientific and scientific-methodological literature, comparison of 
historical and musical development in China, as well as generalization of the pedagogical experience 
of outstanding pianists. The study provided a historical overview of music education in China; the 
stages of development of the piano school in China are considered; the features of teaching in different 
time periods of the development of piano performance are analyzed; the relationship between the 
development of music education and the social and political development of the country is revealed; 
external and internal conditions influencing the development of piano education in China are 
substantiated.

Comparative Analysis of Physical Fitness Indicators of Petrozavodsk State University Students 
Mastering the Elective Course “Fitness”

E.N. Chingina, Zh.A. Gunicheva
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: physical culture; standards; fitness; students.
Abstract: The article examines the physical preparedness of first-year students of Petrozavodsk State 

University, mastering the elective course in physical culture “Fitness”. The indicators of standards passed 
at the beginning of the school year and at the end are compared. To solve the problems posed in the 
work, research methods were used: theoretical review and synthesis of scientific and methodological 
literature, comparison.
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Using Technology for Visualizing Educational Information in Studying the Creativity  
of N.S. Gumilyov at Literature Lessons at Secondary School

N.I. Shvechkova, E.Yu. Epitiforova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: information visualization technology; stories; eidos-compendium; 
interactive diagram; mental map.

Abstract: The purpose of the article is to justify the feasibility of implementing technology 
for visualizing educational information when studying the creativity of N.S. Gumilyov in literature 
lessons in secondary school. The objectives of the research are to reveal the concept of “technology 
for visualizing educational information” in modern methodological science, to describe its methods 
(techniques), to justify the methodology for their use in literature lessons at school using the example 
of studying the ballad “The Serpent” by N.S. Gumilyov in the 6th grade. The hypothesis of the study 
is to assume the productivity of using techniques for visualizing educational information in literature 
lessons in middle school. The research methods are theoretical analysis, description, generalization, and 
systematization. As a conclusion, it should be noted the assertion of the effectiveness and versatility 
of information visualization technology in the educational process of literature in a modern school 
environment.

Research Work as a Way to Increase Students’ Motivation  
for Foreign Language Communication

A.E. Astafieva
Kazan National Research Technological University, Kazan

Key words and phrases: communication; motivation; foreign language; project; report; NIRS; 
primary and secondary needs.

Abstract: The paper aims to develop recommendations for increasing students’ motivation for 
foreign language communication within the framework of research work. The objectives are to justify 
the need to involve students in research work in a foreign language; propose directions for increasing 
student motivation through the theory of needs. The hypothesis is as follows: students’ motivation for 
foreign language communication during research work is higher if their needs are realized. The research 
methods are analysis of the theory and practice of the development of foreign language communication 
within the framework of research work; synthesis of directions for using research work as a way to 
increase students’ motivation for foreign language communication. The results are as follows: practical 
recommendations are proposed for the implementation of primary needs (physiological and safety) 
and secondary needs (involvement, recognition, self-expression) as the basis for motivating students to 
perform research work and present the results in a foreign language.

Systematic Approach in the Hierarchy of Approaches to the Organization and Analysis  
of the Educational Process

D.I. Baklazhov, R.A. Alimov
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: active learning; hierarchy of approaches; integrated approach; educational 
system; educational process; systematic approach.

Abstract: This topic explores an important aspect of modern education - a systematic approach in 
the context of the organization and analysis of the educational process. Within the framework of this 
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topic, a hierarchy of approaches is considered that makes it possible to create a holistic and effective 
educational system. The systems approach assumes an integrated view of education, taking into account 
many factors and the relationships between them. Important aspects are modeling of educational 
processes, assessment of educational results, as well as the development of innovative teaching methods. 
The emphasis is on a competency-based approach, which contributes to the formation of not only 
knowledge, but also skills necessary in the modern world. As a result, this topic helps to understand how 
a systematic approach affects the quality and efficiency of the educational process, providing preparation 
for the updated requirements of society and the labor market.

Psychological and Pedagogical Support of a Young Teacher

I.G. Borisov
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: young teacher; support; pedagogy; psychology.
Abstract: This article discusses the issue of psychological and pedagogical support and adaptation 

of a young teacher. The author analyzed the problem of support, gave the basic concepts of the term 
“support”, found solutions and made recommendations. The purpose of the study is to develop a 
program-recommendation for the prevention of emotional burnout of teachers at school. Based 
on the purpose of the study, the following tasks were set: to conduct an analysis of the theoretical 
and methodological aspect of the problem of emotional burnout; to investigate the features of 
emotional burnout of teachers at school; to identify and isolate subjective and objective factors of 
emotional burnout; to give recommendations for preventing emotional burnout of teachers at school. 
The hypothesis of the study is based on the assumption that teachers of secondary schools who are 
susceptible to emotional burnout may have an increased level of anxiety and a low level of stress 
resistance. The research methods include analysis, observation, collection of statistical data, and 
generalization. The results of the study will be an assessment of the psychological and physical state of 
the teacher, as well as an increase in his professional qualities.

The Relationship between Accentuated Character Traits and the Type of Hemodynamics

N.A. Goryannaya, N.I. Ishekova, O.V. Jarkava, L.A. Sharenkova
Northern State Medical University, Arkhangelsk

Key words and phrases: character accentuation; type of hemodynamics.
Abstract: The main cause of mortality is currently cardiovascular diseases (CVD), and increasingly 

the presence of CVD is associated with characteristics in the psycho-emotional sphere. Increasingly, the 
presence of CVD is associated with characteristics in the psycho-emotional sphere. Due to an imbalance 
in the psycho-emotional state, reactions occur from the life support systems: increased blood pressure, 
increased heart rate and respiration, vegetative shifts, which in turn changes hemodynamic characteristics 
and, as a consequence, the type of hemodynamics. The purpose of the study is to consider the features of 
hemodynamics depending on individual accentuation character traits. Materials and methods. The study 
involved 189 medical university students, the average age was 19.68±0.1 years, 163 girls and 26 boys. 
A division was made into subgroups based on character accentuations and types of hemodynamics. 
To determine the type of character accentuation, the Leonhard- Shmishek test was used. Hemodynamic 
types were identified according to the following indicators: heart rate, DBP, IOC, OPSS. Results: most 
students have traits of hyperthymic and emotive types of character accentuation. Girls more often 
showed traits of the emotive type with eukinetic type of hemodynamics. Young men more often showed 
hyperactive characteristics with a hypokinetic type of hemodynamics.
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On the Issue of Professional Education of Teachers for Inclusive Interaction

J.E. Dunganova
Kyrgyz State University named after I. Arabaev, Bishkek (Kyrgyz Republic)

Key words and phrases: teacher; professional education; inclusive interaction; children with 
disabilities.

Abstract: The purpose of the article is to reveal the importance of additional professional education 
for inclusive interaction. The objectives are to substantiate the relevance of the problem under study, 
to argue for the correlation of successful interaction between teachers in the field of inclusion and 
professionalism. The research hypothesis is based on the assumption that the success of inclusive 
interaction between teachers and children with disabilities will be most successful under the following 
conditions: if the teacher has professional competencies in the field of inclusive education; if the teacher 
takes into account the physiological and individual characteristics of children with disabilities; if the 
interaction between the teacher and children with disabilities takes place in the subject-subject paradigm. 
The research methods are analysis, synthesis, generalization, comparison, observation, conversation, 
and survey. The results are as follows: in the course of improving the professionalism of additional 
vocational education teachers, their inclusive interaction became more successful.

Diagnosis of Teacher Professional Deformation

V.V. Ermakov, E.A. Levanova
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: diagnostics; professional activity of a teacher; professional deformation of 
a teacher; assessment of the level of professional deformation

Abstract: The study aims to identify and justify the psychological and pedagogical conditions 
for the correction of professional deformation. The objectives are to provide a theoretical analysis of 
professional deformation. The hypothesis is as follows: under what psychological and pedagogical 
conditions is it possible to prevent professional deformation. As a result of the study, the following 
psychological and pedagogical conditions for the correction of professional personality deformation were 
identified and justified: the creation of a favorable working environment, the development of emotional 
competence skills, the use of psychological methods of self-regulation and the development of individual 
self-development plans.

Museum Network Challenge “Siberian Teacher”

O.B. Lobanova1, E.M. Plekhanova2, O.A. Kashpur1, N.D. Firer1
1 Lesosibirsk Pedagogical Institute - Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;

2 Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk

Key words and phrases: museum of educational organization; Year of the teacher and mentor; 
networking; challenge.

Abstract: The relevance of the article is determined by the interest in organizing network interaction 
between pedagogical communities of the region using innovative forms of activity. The purpose of the 
article is to present the experience of a network challenge organized in pedagogical universities of the 
Krasnoyarsk Territory. When working on the article, the authors used methods of analysis and synthesis, 
studying the products of the activities of educational organizations. The results of the article may be 
of interest to practicing teachers when organizing not only network cooperation, but also exploratory 
museum work with students.
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Heuristic Conversation in Teaching Linguistic Disciplines

I.D. Lyudmirskaya, I.V. Kazakova
National Research University “MPEI”, Moscow

Key words and phrases: competence-based approach; logical thinking; fundamentals of linguistics; 
problematic issue; partial search method; heuristic conversation.

Abstract: The relevance of the article is due to the need for practical study of the application of 
the heuristic conversation method in the teaching of linguistic disciplines. The purpose of the article is 
to analyze and identify the main features of a heuristic conversation conducted with bachelor students 
of language majors. The following methods were used in the work: analysis of scientific literature, 
synthesis and generalization of experience. The result is the implementation of the identified forms of 
work and the development of guidelines for the discipline “Fundamentals of Linguistics”.

The Role of Philosophy in Higher Education: From Antiquity to Modern Times

S.M. Maltseva1, 2, O.A. Grishina1, A.A. Voronkova3, 4, A.N. Komarova5
1 Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University;

2 Branch of Samara State Transport University;
3 N.I. Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University;

4 Volga-Vyatka Branch of the Order of the Red Banner of Labor Moscow Technical University  
of Communications and Informatics;

5 Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: education; worldview; philosophical education; humanism; higher 
education; teaching.

Abstract: The objectives of the paper are to describe the history of teaching philosophy in different 
eras, argue for the importance of philosophy as a discipline. The hypothesis is based on the assumption 
that philosophical education in modern higher education occupies an unstable position. The methods 
include description, comparative analysis, and systematization. The results are as follows: the urgent 
need to strengthen the status of philosophy in a university for the formation of social and personal 
qualities, as well as general cultural competencies, is substantiated.

Assessing the Need For Systematic Implementation of Health-Saving Technologies  
in the Higher Education System

A.P. Pashkov 1 , E.V. Koltygina 2 , G.N. Borodina 3 , S.A. Khamensky 3
1 Altai State Pedagogical University, Barnaul;

2 Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg;
3 Altai State Medical University, Barnaul

Key words and phrases: health-saving technologies; higher education; physical activity; healthy 
lifestyle.

Abstract: The article is devoted to the study of the relevance of using health-saving technologies 
in the higher education system. The purpose of the study was to assess the need for the systematic 
introduction of health-saving technologies into the educational process in universities and the emphasis 
on the formation of a health-saving type of thinking among students. The research materials included the 
results of a medical examination of first-year students, the results of a sociological study (questionnaire) 
on the formation of healthy lifestyle skills, the results of a questionnaire to assess physical activity 
(O. Korznikova’s method ) and determine the level of anxiety ( Spielberger questionnaire ). The total 
number of respondents in each study is 145. In the paper, the authors analyzed the curricula according 
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to which students of a pedagogical university are trained, the place and content of disciplines aimed at 
developing health-saving thinking, and assessed the physical activity of students, the state of anxiety, 
and the ratio of students by health groups. The results allow us to conclude that it is necessary to 
systematically introduce health-saving technologies into the higher education system.

Psychological Difficulties of Communication among Law Enforcement Officers Undergoing 
Professional Training

I.A. Prokudin, A.P. Filkova
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Voronezh;

Siberian Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia, Zheleznogorsk

Key words and phrases: communication; law enforcement officers.
Abstract: Based on the conducted research, the article presents data on the psychological difficulties 

of communication faced by law enforcement officers undergoing professional training. The purpose 
of the study is to identify psychological difficulties in communication among employees undergoing 
professional training. The objectives are to identify psychological difficulties in communication among 
employees undergoing professional training; develop recommendations for overcoming psychological 
difficulties of communication by employees undergoing professional training. The research hypothesis 
is the assumption that employees undergoing professional training, due to their lack of experience in 
professional work, experience a number of psychological difficulties, in overcoming which they 
need help.

Model of Professional Education for Oil and Gas Industry Specialists

N.N. Savelyeva
Tyumen Industrial University, Tyumen

Key words and phrases: model; professional education; oil and gas industry specialists; industrial 
partners.

Abstract: The problem of creating an innovative model of a vocational education system for 
specialists in the oil and gas industry, which shapes the content and management of education processes, 
is very relevant. The purpose of the study is to create an innovative model of professional education for 
oil and gas industry specialists. The authors hypothesize that for successful training of engineers it is 
necessary to create pedagogical conditions for self-development and self-determination of the individual, 
to form professional and transprofessional competencies, and to conduct training along individual 
educational trajectories. The research methods were the study of scientific literature and scientific 
research in the field of vocational education, testing, and interviewing students at the university. 
Based on the results of a pedagogical experiment, it was proven that the use of an innovative model 
of professional training for oil and gas industry specialists has a positive effect on the formation of 
professional and supra-professional competencies, self-determination and self-development of a future 
specialist in the oil and gas industry.

Professional Subjectivity of the Future Teacher as a Goal and Means  
of Higher Pedagogical Education

E.V. Semenova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: subject of activity; subjectivity; professional subjectivity of a teacher; final 
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qualifying work.
Abstract: The goal is a theoretical analysis of the phenomenon of professional subjectivity as the 

goal and means of professional pedagogical education and a description of work experience in this 
direction at the stage of preparing the final qualifying work. The hypothesis is based on the assumption 
that: the formation of the professional subjectivity of the future teacher can and should become the goal 
and means of pedagogical education, subject to certain conditions. The research methods are analysis 
of the works of scientists on the research problem, experimental search work, formative experiment, 
observation, and conversation. The results of the study are as follows: conditions were identified under 
which the formation of the professional subjectivity of the future teacher when working on his final 
qualifying work will be effective.

Theoretical and Applied Foundations of Developing the Readiness of a Future Teacher  
to Work with a Disharmonious Family

O.I. Smirnova
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: future teacher; readiness to work; university; vocational training; family; 
disharmonious family; case technology.

Abstract: The author addresses the pressing problem of modern educational practice – the 
preparation of future teachers who are ready for productive interaction with a disharmonious family. Due 
to the increase in the total number of disharmonious families, the solution to this problem determines 
state security and the well-being of the entire society. The article gives a definition of a disharmonious 
family, identifies three characteristic criteria, and also lists its main features, to which a specialist should 
pay special attention. The purpose of the study is to present the key areas of activity of a specialist 
with a disharmonious family. The author names and explains traditional and innovative methods and 
technologies of education used in higher education to form the theoretical and practical foundations of 
a future teacher’s readiness to work with a disharmonious family. Case technology is considered as the 
most productive technology that allows you to test an independently found algorithm for working with a 
disharmonious family.

Professional Self-Identity as a Psychological and Pedagogical Phenomenon

A.Z. Sokolovskaya, E.A. Levanova
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: identity; identification; professional identity; self-identification; model of 
the ideal professional; professional competence; professional self-identification.

Abstract: The purpose of the article is to consider professional self-identity and its impact on the 
professional development of the individual. The authors turn to the history of the term “identity” and 
its introduction into the scientific dictionary by E. Erikson. Identity is seen as a complex phenomenon 
associated with awareness of personal identity and solidarity with ideals and group identity. 
The objectives are to consider the main aspects of professional identity, including the knowledge, skills 
and abilities necessary to work in a particular field; to analyze the influence of education and individual 
expectations on professional identity; to identify the importance of professional self-awareness, which 
includes comparing the idea of the profession with ideas about oneself, and is associated with a person’s 
social motives. The hypothesis is based on the assumption that professional self-identity has a significant 
impact on the professional development of an individual, including knowledge, skills, education 
and expectations, as well as professional self-awareness. The research methods include analysis, 
systematization, deduction, classification, and comparison. The article is of interest to psychologists and 
teachers working with professional formation and personal development.
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Pedagogical Potential of Cross-Training Methods in the Formation  
of Professional Competencies among Students of a Pedagogical University

O.A. Tarasova1, N.V. Gubareva1, E.V. Koltygina2
1 Altai State Pedagogical University, Barnaul;

2 Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg

Key words and phrases: formal teaching methods; informal teaching methods; cross-training 
methods; pedagogical process; therapeutic physical education; massage.

Abstract: The purpose of the study is to develop a system of cross-sectional methods for studying 
the discipline “physical therapy and massage” by students of non-medical educational organizations 
and experimentally prove its effectiveness. The research hypothesis is that the formation of professional 
competencies in the field of health conservation (GPC-8) will be successful if cross-cutting methods 
are integrated into training. The research methods are analysis of scientific literature on the research 
problem, observation, conversation, testing, method of expert assessments, and mathematical processing 
of the data obtained. The results are as follows: the analysis of the data obtained during the experimental 
work allows us to draw a conclusion about the effectiveness of the implementation of cross-sectional 
methods in the formation of professional competencies of future teachers within the framework of 
studying the discipline “physical therapy and massage”.
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