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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИИ  

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ

Л.Ю. БЕДАРЕВА, А.А. БРЮХОВЕЦКИЙ, А.П. ГОНЧАРОВ, А.Г. КОНДРАТЕНКО

ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: измерение; метрология; обслуживание; калибровка; измерение; раз-
витие.

Аннотация: Цель обсуждаемой статьи – познакомить читателей с проблематикой изменений, 
которые происходят в области метрологии в Вооруженных Силах РФ. В статье описывается теку-
щая ситуация, связанная с изменениями, произошедшими за последние годы в структурах воен-
ной метрологии, и представлены основные направления ее развития, с особым акцентом на авто-
матизацию процесса калибровки. Сформировано представление о количественном, качественном 
и технологическом развитии военной метрологии. Сделан вывод о том, что технологическое раз-
витие военной метрологии определяется современными изменениями, происходящими в методах 
измерений.

Введение

Метрология – это наука об измерениях и 
их применении. Работа в области метрологии 
направлена на развитие науки об измерениях в 
целях повышения экономической безопасно-
сти и качества жизни. Почти все исследования 
имеют метрологическую составляющую. Ре-
сурсы и деятельность, связанные с метрологи-
ей, включают в себя калибровку, стандартные 
справочные материалы, стандартные справоч-
ные данные, методы испытаний, материалы для 
оценки квалификации, инструменты, облегча-
ющие оценку неопределенности измерений, 
программы обеспечения качества измерений и 
услуги по аккредитации лабораторий, которые 
помогают заказчикам в установлении просле-
живаемости результатов измерений. Ключевым 
компонентом метрологических работ является 
метрологическая прослеживаемость, которая 
требует установления непрерывной цепочки 
калибровок в соответствии с определенными 
эталонными стандартами измерений: обычно 
национальными или международными стандар-
тами, в частности реализациями единиц изме-
рения Международной системы единиц (СИ).

Во времена очень динамичного технологи-
ческого развития, которое происходит в настоя-
щее время, в том числе и в области вооружения 
и военной техники, обращение с вооружением 
и техникой представляет собой насущную и 
сложную проблему. Одним из ключевых эле-
ментов, обеспечивающих надлежащую экс-
плуатацию оборудования, является измерение 
и контроль важнейших эксплуатационных па-
раметров. Военная метрология тесно связана 
с различными типами вооружения, использу-
емого Вооруженными Силами РФ. Ее задачей 
является обеспечение надлежащего функци-
онирования военной техники, используемой 
Вооруженными силами. Изменения, происхо-
дящие во всех областях технологии все более 
быстрыми темпами, приводят к постоянным 
изменениям и в структуре военной метрологии. 
Основные направления развития военной ме-
трологии можно охарактеризовать как количе-
ственные; качественные; технологические.

Количественное развитие

Одной из характерных черт современной 
метрологии является постоянный рост количе-
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ства измерительных устройств, подлежащих 
метрологической обработке. В ближайшие годы 
эта тенденция, скорее всего, либо сохранится, 
либо будет усиливаться. Для решения этих за-
дач Военная метрология предпринимает шаги 
по расширению своих возможностей и повыше-
нию эффективности своей работы. Повышение 
эффективности может быть достигнуто за счет 
увеличения численности персонала в сочетании 
с повышением эффективности работы. В боль-
шинстве случаев калибровка устройства заклю-
чается в сравнении показаний устройства, про-
ходящего поверку, с показаниями шаблона. Эти 
показания сравниваются и проверяются квали-
фицированным специалистом. 

Автоматизация метрологических проце-
дур позволяет человеку, выполняющему ка-
либровку в соответствии с определенной про-
цедурой, просто следовать рекомендациям, 
отображаемым на экране монитора. Он записы-
вает результаты измерений, изменяет настройки 
устройства и кабельных подключений. Опре-
деление точек измерений и работа с эталоном 
выполняются автоматически, с помощью опре-
деленной программы. В этом случае нет необ-
ходимости производить расчеты и определять, 
выполняется ли условие допустимой погреш-
ности. Реальное повышение эффективности 
в результате внедрения полуавтоматических 
процедур измерений зависит от конкретного 
типа используемого прибора. В случае цифро-
вых тестеров время калибровки может сокра-
титься в четыре раза – с восьми часов до всего  
лишь двух.

Еще одним шагом является внедрение 
полностью автоматической калибровки. В 
этом случае обязательным условием является 
возможность дистанционного управления ка-
либратором, тестером, проходящим поверку. 
Программное обеспечение управляет всеми 
элементами системы, сохраняет и анализирует 
результаты всех измерений. 

Количественное изменение также заключа-
ется в увеличении количества измерительных 
приборов, эксплуатируемых на месте у пользо-
вателя. Чтобы увеличить количество эксплуа-
тируемых приборов и сократить время их пре-
бывания за пределами воинской части, приборы 
калибруются на месте их эксплуатации. Для 
выполнения этих задач используются мобиль-
ные группы персонала и передвижные метроло-
гические лаборатории.

Мобильная метрологическая лаборатория 

предназначена для внешнего метрологического 
контроля приборов и систем измерения радио-
электронных и электрических величин, вклю-
чая давление и температуру, а также ключей и 
динамометрических инструментов в местах их 
эксплуатации. Это позволяет производить ре-
монт и настройку измерительных приборов на 
месте пользователя, а также проходить курс об-
учения по метрологическому обеспечению.

Решения такого типа позволяют прибыть 
непосредственно в воинскую часть и провести 
метрологическое обслуживание на месте в зна-
чительно сокращенные сроки. 

Качественное развитие

Для повышения повторяемости и надеж-
ности измерений, выполняемых Военными 
центрами метрологии, в них внедрены системы 
обеспечения качества. Система основана пре-
имущественно на положениях Государственных 
стандартов. Внедрение системы обеспечения 
качества прежде всего обеспечивает повышен-
ную повторяемость выполняемых измерений, а 
также позволяет проводить сравнения и взаим-
ное признание результатов измерений между 
сертифицированными учреждениями. Системы 
обеспечения качества во всех военных метроло-
гических учреждениях постоянно развиваются 
и совершенствуются. 

Технологическое развитие

Стремительный темп технологического 
развития, начавшийся на рубеже XIX и XX вв., 
продолжается и по сей день. Фундаментальные 
исследования вызвали интерес метрологов в 
начале 70-х гг., когда было заявлено, что кван-
товый эффект Джозефсона, открытый несколь-
кими годами ранее и основанный на туннели-
ровании электронов сверхпроводника через 
потенциальный барьер, может быть применен 
для построения невероятно точной и стабиль-
ной модели электрического напряжения. Техно-
логическое развитие лучше всего видно на при-
мере источников времени и частоты. В качестве 
источников частоты используются генераторы. 
От простейших ЖК-генераторов до генерато-
ров с кварцевыми резонаторами, вплоть до ис-
точников, использующих атомарные резонато-
ры. В настоящее время проводятся испытания, 
направленные на приобретение новых типов 
стандартов частоты и совершенствование уже 
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существующих. Последними достижениями 
в этой области являются водородные мазеры. 
LC-генераторы являются устройствами с самы-
ми низкими параметрами и имеют небольшой 
диапазон применения в качестве стандартов ча-
стоты. Более новым решением с гораздо лучши-
ми пользовательскими параметрами являются 
кварцевые генераторы. В настоящее время сре-
ди основных источников времени мы называ-
ем: рубидиевые стандарты частоты; метановые 
стандарты частоты; цезиевые атомные часы; во-
дородные мазеры; цезиевые фонтаны; атомные 
часы нового поколения.

Атомные часы в настоящее время являются 
наиболее точными источниками времени, ис-
пользуемыми в мире. Точность атомных стан-
дартов в настоящее время составляет 1×10–12 с. 
Атомные цезиевые стандарты обычно исполь-
зуются в качестве источников стандартных 
сигналов на борту навигационных спутников. 
Значительное улучшение эксплуатационных 
параметров позволило увеличить срок служ-
бы спутника с года до десяти лет. В последних 
версиях спутников начинают использоваться 
рубидиевые стандарты. Работа над разработ-
кой стандартов со все большей стабильностью 
ведется постоянно в течение многих лет. При-
знаком разработки может быть сравнение стан-
дартов, используемых NIST на протяжении мно-
гих лет для создания шкалы времени в США. 
В 1950 г. NIST использовал стандарт NBS1 с 
точностью 5×10–11, тогда как в 2016 г. стандарт 
NIST-F2 характеризовался точностью 1,5×10–16 
по отношению к шкале UTC. Стандарты ново-

го поколения в области представляют собой 
решение на основе сапфировых резонаторов 
(FEMTO 2017). В области стандартов, характе-
ризующихся высочайшим постоянством часто-
ты, как правило, преобладают водородные ма-
зеры, цезиевые фонтаны. Водородные мазеры 
доступны в массовом производстве, в то время 
как остальные производятся индивидуально.

Разработка новых технологий и методов 
измерений не ограничивается исключительно 
измерениями частоты. Динамичное развитие 
методов измерения охватывает практически все 
области технологии и физических величин. 

Выводы

Изменения, происходящие как в Вооружен-
ных силах РФ, так и в современной измеритель-
ной технике, определяют необходимость посто-
янного развития военной метрологии. 

В статье были представлены основные 
фундаментальные направления развития. Коли-
чественное направление постоянно реализует-
ся в каждом отдельном центре метрологии и в 
остальных учреждениях Вооруженных сил РФ. 
Инициированные проблемы, связанные с каче-
ственным развитием, постоянно реализуются. 
Технологическое развитие определяется изме-
нениями, происходящими в методах измерений. 

В этом случае единственное решение  
состоит в том, чтобы изо дня в день следить 
за изменениями, которые происходят как в во-
енной технике, так и в мировой измерительной 
технике.
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Аннотация: Современные потоки информации становятся более объемными и динамичными, 
требуя эффективной обработки данных. Интеллектуальные системы распознавания образов авто-
матизируют этот процесс, но требуют детального рассмотрения вопросов точности, скорости и 
эффективности. В результате проведенного исследования предложен комбинированный подход к 
распознаванию образов, основанный на четырех ключевых методах. На основании разработанного 
алгоритма была реализована программа, которая показала, что предложенный подход к распозна-
ванию образов приводит к более эффективной и точной классификации объектов в сравнении с 
традиционными системами.

В современном мире интеллектуальные 
системы распознавания образов занимают 
важное место в различных областях, включая 
медицину, автоматизацию производства, без-
опасность и др. Эти системы представляют со-
бой сложные технологии, которые основаны на 
классических методах распознавания и/или ал-
горитмах искусственного интеллекта, позволяя 
компьютерам воспринимать и анализировать 
данные аналогично человеческому зрению.

В работах [1–3] авторы представляют ре-
зультаты своих исследований, посвященных 
разработке систем распознавания, которые име-
ют свои недостатки. Проведя тщательный ана-
лиз, было выявлено, что большинство систем 
используют заранее построенные шаблоны. 
Для каждого потенциального объекта форми-
руются специальные шаблоны, которые затем 
сохраняются в базе данных. Далее осуществля-
ется сравнение поступившего на вход объекта с 
каждым из шаблонов при помощи вычислений 
различных расстояний (например, Евклидова, 
Махаланобиса и др.). Очевидно, что в таком 
случае все объекты должны быть приведены к 
одному размеру. Такие системы, как правило, 
имеют существенные ошибки в процессе рас-
познавания даже при небольших изменениях в 
цвете, размере и освещении объектов. 

Таким образом, в ходе проведенных иссле-
дований была разработана универсальная си-
стема распознавания образов, представляющая 
собой инновационное решение, основанное на 
четырех ключевых методах: 

– методе пороговой сегментации; 
– методе детектора границ Кэнни; 
– методе гистограммы направленных гра-

диентов;
– методе сверточных нейронных сетей.
Объединяя вышеуказанные методы, можно 

использовать их в следующей последовательно-
сти (рис. 1).

Такой последовательный подход позволя-
ет использовать преимущества каждого метода 
для более надежного и точного распознавания 
объектов. Каждый шаг дополняет предыдущие, 
помогая устранить ограничения отдельных  
методов и повысить общую эффективность си-
стемы.

Алгоритм системы распознавания образов 
представлен на рис. 2.

Универсальность системы распознавания 
обусловлена ее способностью адаптироваться 
к различным типам объектов в зависимости от 
данных, на которых она обучается, что делает 
ее гибкой и применимой в различных областях.

На первом этапе реализуется процесс об-
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Рис. 1. Последовательность применения методов распознавания образов

Рис. 2. Алгоритм системы распознавания образов
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учения нейронной сети для распознавания об-
разов. Задаются необходимые параметры, такие 
как количество эпох, размер батча, доля тесто-
вых и валидационных данных и др. Происходит 
загрузка изображений и соответствующих ме-
ток из заданного каталога. Данные разделяются 
на тренировочный, валидационный и тестовый 
наборы. Происходит визуализация распреде-
ления классов и предобработка изображений. 
После чего решается как будет выглядеть сама 
нейронная сеть, то есть определяются слои, их 
количество и взаимосвязи между ними. Затем 
нейронная сеть подготавливается к обучению 
(выбираются оптимизатор и функция потерь). 
Предобработанные изображения подаются на 
вход с применением аугментации. После об-
учения выводятся графики потерь и точности 
для тренировочного и валидационного набо- 
ров (рис. 3). 

Графики потерь (loss) и точности (accuracy) 
являются важными инструментами для оценки 

производительности нейронной сети в процессе 
обучения [4]. Анализируя графики, нетрудно за-
метить, что нейросеть обучалась на протяжении 
20 эпох, показывая хорошую точность и низкие 
значения функции потерь как на обучающих, 
так и на валидационных данных. Такие резуль-
таты свидетельствуют о том, что обучение про-
шло успешно и нейросеть способна хорошо 
обобщать новые данные.

На втором этапе реализован процесс рас-
познавания объекта в режиме реального време-
ни с использованием предварительно обучен-
ной нейронной сети, которая была получена на 
первом этапе. Каждый кадр подвергается пред-
варительной обработке, вычисляются признаки 
гистограммы направленных градиентов, и затем 
предсказывается класс объекта. Если уверен-
ность в предсказании выше заданного порога, 
результаты выводятся на оригинальном кадре 
в режиме реального времени. Распознавание 
объекта работает в бесконечном цикле, завер-

Рис. 4. Пример работы программы

Рис. 3. Графики потерь и точности
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шаемом по нажатию клавиши. На рис. 4 проде-
монстрирована работа разработанной системы 
распознавания, которая была обучена на наборе 
данных, связанном с дорожными знаками.

Можно сделать вывод, что комбинирование 

методов распознавания представляет собой бо-
лее эффективный подход, который преодолева-
ет ограничения традиционных систем, обеспе-
чивая более точное и устойчивое распознавание 
объектов в различных условиях.
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Аннотация: Актуальность данной работы заключается в том, что современные объемы тек-
стовых данных и их обработка становятся ключевыми факторами в сфере исследований. В резуль-
тате проведенных исследований авторами разработан алгоритм распознавания текстовой инфор-
мации, который представляет собой комплексный подход, включающий использование четырех 
методов обработки изображений и глубокого обучения. На основе предложенного алгоритма была 
разработана программа, представляющая универсальную нейросетевую модель, которая способна 
эффективно распознавать текст на изображениях после применения различных техник предвари-
тельной обработки.

Применение нейронных сетей, способных 
извлекать и анализировать глубинные связи 
между фрагментами текста, представляет со-
бой фундаментальный аспект в области анализа 
текстовой информации. Подобные инновации 
находят применение в разнообразных обла-
стях, включая медицинскую сферу для автома-
тизации интерпретации медицинских данных, 
финансовые институты для прогнозирования 
рыночных тенденций, юридические практики 
для анализа правовой документации, сферу об-
разования для разработки инструментов анали-
за учебных материалов и в информационных 
технологиях для создания эффективных систем 
обработки текста и информационного поиска.

Проведенный анализ работ [1–3] позволяет 
выявить несколько общих недостатков в пред-
ложенных методах распознавания рукописных 
символов. В статье А.В. Петрова и А.И. Ряби-
нина, несмотря на использование комбиниро-
ванного подхода, выявляется зависимость от 
предварительно построенных шаблонов при 
извлечении признаков, что может снижать точ-
ность при небольших изменениях в цвете, раз-
мере и освещении объектов. Авторы Д.В. Ко-
ротких и С.В. Гордея предлагают метод на 
основе синтаксического анализа, но такой под-

ход может оказаться сложным и малоэффектив-
ным при обработке больших объемов данных. 
В статье Ю.В. Гордиенко и А.В. Черноручко 
представлен новый метод, использующий гео-
метрический анализ, но такой подход может 
быть чувствителен к сложным искажениям 
формы символов. Таким образом, несмотря на 
инновационные идеи, приведенные в рассмо-
тренных статьях, использование предложенных 
систем может оказаться малоэффективным из-
за выявленных недостатков, что требует допол-
нительных исследований и улучшений в разра-
ботанных методах.

В процессе исследований была разработана 
универсальная система распознавания тексто-
вой информации, основанная на следующих ме-
тодах:

– методе преобразования в оттенки серого 
для очистки изображения с текстом от шумов;

– методе пороговой обработки для сег-
ментации изображения;

– методе вейвлет-преобразования для вы-
деления признаков, полученных в результате 
сегментирования символов;

– методе сверточно-рекуррентной нейрон-
ной сети для уменьшения размерности вектора 
признаков и распознавания текста, благодаря 
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использованию которой появляется возмож-
ность распознавать рукописный текст, что де-
лает разрабатываемую модель более универ-
сальной.

Алгоритм для распознавания текстов пред-
ставлен на рис. 1.

На первом этапе разработанная модель 
принимает на вход изображение с текстом и вы-
полняется процесс удаления шумов на изобра-
жении методом преобразования изображения 
в оттенки серого. Далее задаются пороговые 
значения для выполнения пороговой обработки 
изображения. Для разделения текста и фона на 
изображении используется бинаризация. По-
сле бинаризации применяются операции поис-
ка контуров для выделения границ символов на 
изображении.

Для того чтобы определить области симво-
лов, производится группировка контуров в от-
дельные области, которые принадлежат к одно-
му символу. Полученные области подвергаются 

извлечению из изображения путем применения 
операций выделения и вырезания данной обла-
сти на изображении. 

Все полученные области символов приво-
дятся к единому размеру 64 на 64 пикселя, по-
сле чего к ним применяется извлечение низко-
частотных вейвлет-коэффициентов, из которых 
впоследствии выделяются локальные характер-
ные признаки. Все полученные признаки поме-
щаются в список.

На следующем этапе полученный спи-
сок векторов признаков передается в CRNN 
нейронную сеть, в которой сверточная (CNN) 
часть сети устроена таким образом, что исход-
ный вектор признаков разбивается на сегмен-
ты, каждому из которых на выходе из свертки 
соответствует вектор признаков размерности 
(1, n). Путем уменьшения одного измерения 
до единицы мы можем снизить размерность 
карты признаков ((k, 1, n) -> (k, n)) без потери 
данных. Это позволяет получить на выходе дву-

Рис. 1. Алгоритм распознавания текстовой информации
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мерную матрицу признаков размерности (k, n), 
которую можно использовать в рекуррентной 
части сети (RNN). С помощью двухслойной 
RNN сети Bidirectional LSTM блок обрабатывает 
последовательность. После этого полносвязный 
слой выполняет многоклассовую классифика-
цию элементов последовательности. Количе-
ство классов равно длине алфавита, увеличен- 
ному на 1.

Используя стандартную функцию argmax 
для задачи многоклассовой классификации, 
происходит преобразование выходной матри-
цы, представляющей собой векторы softmax, 
в последовательность индексов элементов ал-
фавита. 

Используя метод CTC (Connectionist 

Temporal Classification), система корректно вы-
страивает последовательность данных и в итоге 
функция выдает нам результат, в котором будет 
распознанный символ или последовательность 
символов [4].

На рис. 2 представлены результаты работы 
системы распознавания текстовой информации, 
которая была предварительно обучена на набо-
ре данных с русским алфавитом.

Таким образом, благодаря использованию 
предложенной последовательности методов  
обработки и распознавания текста можно до-
стичь более высокой точности распознавания 
текстовой информации, но при этом сохранить 
достаточно высокую скорость обработки изо-
бражений. 
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Рис. 2. Демонстрация результатов работы системы
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Аннотация: Целью проводимого исследования является анализ возможностей использования 
геоинформационных технологий для оценки социально-демографических процессов. Предполага-
ется, что информативность данных для принятия управленческих решений может быть повышена 
за счет пространственной привязки статистических показателей. Были выявлены проблемы сбора 
и предобработки данных, в том числе связанные с ограничением доступа. Рассмотрены методы и 
технологии анализа пространственных данных, визуализации данных, рассмотрены способы гео-
кодирования. Выявлены источники открытых данных, которые могут использоваться без ограни-
чений. Предложены способы геокодирования на основе сервиса Overpass API. Представлены при-
меры визуализации демографических данных на картографической основе.

В современном мире, где высокотехноло-
гичные методы анализа и обработки данных 
стали неотъемлемой частью стратегического 
планирования и разработки политик, роль де-
мографической информации в принятии обо-
снованных решений невозможно переоценить. 
В России данные, предоставляемые Росстатом, 
представляют собой важный источник инфор-
мации, позволяющий глубоко понять динамику 
населения, его структуру и воздействие различ-
ных факторов на социальные и демографиче-
ские процессы.

Распространение геоинформационных 
технологий и их развитие открывают новые 
перспективы сбора, систематизации и карти-
рования огромных объемов разнообразной ин-
формации. Географические информационные 
системы (ГИС) значительно улучшают иссле-
довательские возможности, позволяя быстро 
обрабатывать большие объемы данных и соз-
давать большие данные. Использование геоин-
формационных и картографических технологий 
при изучении миграционных и социально-демо-
графических процессов существенно расширя-
ет исследовательский потенциал, способствуя 

получению нетривиальных результатов [6].
В данной статье мы исследуем возмож-

ность использования пространственного анали-
за данных, ГИС-технологий, открытых данных 
и методов визуализации для изучения социаль-
ных явлений, и поддержки принятия решений. 

Применение ГИС-технологий для анализа 
демографических и социальных данных

Географическая информационная система – 
это компьютерная система, предназначенная 
для сбора, хранения, проверки и отображения 
данных, связанных с географическими точками 
на поверхности Земли. Интегрируя, казалось 
бы, независимые данные, ГИС может помочь 
как отдельным лицам, так и организациям луч-
ше понять пространственные закономерности и 
взаимоотношения [4].

ГИС предоставляет возможность объеди-
нения различных типов данных, их анализа и 
выполнения различных преобразований и вы-
числений. Когда мы добавляем данные о забо-
леваниях на карту, мы создаем картографиче-
ское представление, которое показывает, как 
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пространственно распределена потребность 
в медицинской помощи. Это, в свою очередь, 
позволяет правильно оценить уровень предо-
ставления услуг в муниципалитетах и в буду-
щем построить более эффективную сеть учреж- 
дений [7].

ГИС позволяет визуализировать социаль-
но-демографические данные на интерактивных 
картах, предоставляя возможность простран-
ственного анализа тенденций и закономерно-
стей. Исследователи и политики теперь имеют 
возможность создавать динамические карты, 
показывающие распределение населения, мо-
дели миграции и урбанизацию. Сопоставляя 
эти факторы, ГИС способствует более глубоко-
му пониманию того, как демографические из-
менения разворачиваются во времени и прост-
ранстве.

Демография исследует численность, состав 
населения, его территориальное размещение, а 
также влияние на эти показатели разных факто-
ров. Демографическая информация постоянно 
изменяется. В связи с этим существующие под-
ходы к ее сбору и анализу имеют ряд недостат-
ков, прежде всего связанных с потерей акту-
альности. Кроме того, недостаточно внимания 
пространственной структуре населения. Свя-
зывая демографические данные с конкретными 
местами на карте, ГИС обеспечивает простран-
ственную перспективу, которая улучшает пони-
мание и принятие решений. Например, государ-
ственные учреждения могут использовать ГИС 
для визуализации распределения населения, 
определения территорий с конкретными демо-
графическими характеристиками или потребно-
стями и соответственно планировать распреде-
ление ресурсов или предоставление услуг. 

В академических и исследовательских це-
лях использование управления демографиче-

скими записями на основе ГИС облегчает про-
странственный анализ динамики населения, 
включая модели миграции, плотность населе-
ния и демографические различия. Используя 
ГИС, исследователи получают возможность 
исследовать взаимосвязь между демографиче-
скими факторами и пространственными пере-
менными, тем самым генерируя ценную инфор-
мацию для социальных исследований.

В контексте демографической информа-
ции геокодирование и интеграция статисти-
ческих данных с использованием ГИС могут 
дать ценную информацию о пространствен-
ном распределении и характеристиках пере-
менных, связанных с населением. В ГИС 
взаимосвязь между геокодированием и стати-
стическими данными имеет основополагаю-
щее значение для пространственного анализа. 
Геокодирование позволяет интегрировать стати-
стические данные с географическими коорди-
натами, что позволяет исследовать и понимать  
пространственные закономерности и взаимо-
связи (рис. 1). 

Если данные являются статистическими, то 
используются методы геокодирования. Геокоди-
рованием обычно называют процесс создания 
геопространственных записей статистических 
единиц, что позволяет использовать их в гео-
пространственном анализе. Оно предполагает 
привязку информации о местоположении, на-
пример, адреса, связанного со статистической 
единицей, с геокодом, который является гео-
пространственным эталонным объектом. Аль-
тернативно геокод может быть непосредственно 
включен в запись статистической единицы. Гео-
кодирование облегчает интеграцию данных о 
местоположении в геопространственную струк-
туру, позволяя использовать статистические 
данные для геопространственного анализа и ви-

Рис. 1. Процесс геокодирования данных на основе ГИС
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зуализации. Геокодированные демографические 
данные могут быть включены в пространствен-
ные модели с использованием ГИС. Например, 
разработка модели пространственной регрессии 
для изучения взаимосвязей между демографи-
ческими переменными и другими простран-
ственными факторами, такими как доступность 
удобств, социально-экономические показатели 
или характеристики окружающей среды. Такая 
интеграция геокодированных демографических 
данных в пространственные модели обеспечи-
вает полное понимание того, как демографиче-
ские модели взаимодействуют с окружающей 
средой [1].

Рассмотрим конкретный пример – таблицу, 
содержащую данные о населении различных 
областей Южного федерального округа. Для 
этого будем использовать доступные стати-
стические данные Росстата, которые являются 
официальным источником информации о соци-
альной и демографической ситуации в стране.

Визуальное представление данных по срав-
нению с табличным дает значительные преиму-
щества, позволяет получить наглядное пред-
ставление об изучаемых процессах и выявить 
возможные закономерности. Перед тем, чтобы 
визуализировать данные, мы используем мето-
ды геокодирования для приведения их в вид ге-
опространственных данных. Для этого возьмем 
Overpass API для получения географических 
данных. Например, для Волгоградской области 
выведем тело запроса на языке Overpass QL:

Листинг 1. Запрос на формирование гео-
данных с фильтрацией по области:
[out: json];
relation [«name»=»Волгоградская область»];
out geom;

В данном сервисе ответ в виде данных 
JSON-формата представляет собой массив ли-
ний, которые образуют границу области в виде 

полигона. Пример элемента выходного массива, 
где координаты образуют линию, которая явля-
ются частью границы Волгоградской области: 

Листинг 2. Структура данных ответа на за-
прос:
«type»: «way»,
«ref»: 1221635128,
«role»: «outer»,
«geometry»: [

{«lat»: 49.3920171, «lon»: 46.7960202},
{«lat»: 49.4292587, «lon»: 46.8058804},
{«lat»: 49.4607956, «lon»: 46.8112483}

]
... // продолжение ответа

Получив все координаты для постройки 
границ, можно приступать к ГИС-визуализа-
ции [3]. Используем тот же набор данных и 
преобразуем в динамическую карту, наглядно 
отображающую плотность населения по всему 
округу. Цвета, градиенты и наложения обеспе-
чивают быстрое понимание того, где существу-
ют концентрации, а где они уменьшаются.

На рис. 2 показаны данные о плотности на-
селения Южного федерального округа России.

То, что применение пространственного ана-
лиза для анализа социальных и демографиче-
ских данных не стало повсеместной практикой, 
связано с высокой стоимостью ГИС систем и 
сложностью освоения. В большинстве случаев 
сбор данных проводится вручную, зачастую ис-
пользуя только статистические отчеты. 

Если говорить о демографических и со-
циальных данных, то есть определенные труд-
ности с доступом к этим данным. Эта проблема 
связана прежде всего с вопросами обеспечения 
безопасности на государственном уровне, а так-
же с защитой персональных данных [8]. Нере-
гулярное обновление статистики естественного 
движения населения приводит к задержкам и 
несоответствиям в отражении изменений чис-

Таблица 1. Данные о населении Южного федерального округа 

Южный федеральный округ Площадь терри-
тории, тыс. км2

Численность населения, 
тыс. человек Плотность населения, чел./км2

Республика Адыгея 7,8 468,4 60,1

Республика Калмыкия 74,7 267,8 3,6

… … … …

Волгоградская область 112,9 2449,8 21,7

Ростовская область 101,0 4153,7 41,1



SCIENCE PROSPECTS. № 2(173).2024.24

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing

ленности населения.
Еще один аспект, требующий внимания, – 

это «разрешение данных» – количество дис-
кретных значений на единицу площади кар-
ты. Поскольку общие ценности дают лишь 
общее представление об изучаемом объекте, это  
становится дополнительным аспектом про-
блемы [5].

Отсутствие стандартов для систем сбора 
данных затрудняет сопоставимость данных и 
региональный анализ. Политические и бюро-
кратические препятствия еще больше услож-
няют доступ, создавая барьеры для исследо-
вателей. Технологические проблемы, включая 
устаревшую инфраструктуру, не способствуют 

повышению эффективности сбора, хранения и 
распространения данных [8].

Представленный подход к анализу данных 
о населении России с использованием ГИС-
технологий позволяет повысить наглядность и 
сопоставимость данных, что может помочь ис-
следователям выявить неявные зависимости 
и тенденции развития демографических про-
цессов. Однако сложность освоения и высокая 
стоимость ГИС-систем остаются препятствия-
ми для их широкого использования. Проблемы 
доступности исходных данных, а также ограни-
чения разрешения данных требуют внимания и 
решения на уровне федеральных и муниципаль-
ных органов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Администрации Вол-
гоградской области № 22-11-20024, https://rscf.ru/project/22-11-20024/.
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Аннотация: Гипотеза исследования заключается в изучении способа интеграции информаци-
онных систем с традиционными реляционными базами данных на основе технологии связанных 
данных. Задача исследования состоит в изучении вопроса интероперабельности таких систем и 
предлагаются семантические технологии для ее обеспечения, включая модели данных RDF и RDF 
Schema, языки описания онтологий OWL и запросов SPARQL, а также общий подход открытых 
связанных данных. Метод исследования: анализ подходов к интеграции информационных систем. 
Достигнутый результат: проанализированы семантические технологии для интеграции ИС.

Обеспечение интеграции информационных 
систем [1] в единое информационное простран-
ство является актуальной задачей. Сложность 
решения этой задачи обусловлена тем, что 
большинство информационных систем являют-
ся распределенными и используют различные 
технологии и протоколы обмена данными. Это 
создает препятствия для создания единого уни-
фицированного информационного хранилища.

Интеграция информационных систем яв-
ляется ключевым аспектом для обеспечения 
успешного функционирования организации. 
Обеспечение интероперабельности [3] позволя-
ет системам обмениваться данными, выполнять 
поисковые запросы и изменять базу данных со-
гласованно. Эта проблема актуальна как для 
уже существующих систем [9], так и для новых 
хранилищ данных. При проектировании новых 
систем необходимо учитывать возможность бу-
дущего взаимодействия с другими системами 
для эффективного функционирования в рамках 
всей организации.

Один из подходов к интеграции информа-
ционных систем заключается в использовании 
метаданных для описания информационных 
ресурсов. Этот подход обеспечивает описание 
структур информационных единиц, но не по-
зволяет анализировать их смысл и назначение. 

На основе этого описания невозможно сделать 
корректные выводы о соответствии информаци-
онных единиц и их связях в разных системах, 
работающих в одной предметной области.

Одним из глобальных подходов к реше-
нию проблемы интеграции информационных 
систем могут быть так называемые “связанные 
данные” (Linked Data). Linked Data – это метод 
публикации открытых данных в интернете, ко-
торый позволяет сторонним пользователям по-
лучать доступ не только к самим данным, но и 
к семантическому описанию, которое позволяет 
устанавливать связи между разными массивами 
данных и организовывать их единообразную 
обработку. Метаданные публикуются в форма-
те RDF с использованием унифицированного 
идентификатора URI для однозначной иденти-
фикации элементов данных. Связанные данные 
позволяют объединять информацию из различ-
ных источников, обеспечивая возможность ав-
томатического обмена и интеграции данных.

Одним из преимуществ связанных данных 
является возможность создания семантических 
сетей [5], основанных на URI, что позволяет ав-
томатизировать процессы обработки и анализа 
данных. Это может быть полезно для решения 
задач в области искусственного интеллекта, ма-
шинного обучения и автоматической обработки 
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информации. 
Для интеграции информационных систем 

[7; 8] нужно преобразовать данные из разных 
систем в формат, необходимый для связывания. 
Поскольку большинство систем использует ре-
ляционные базы данных для хранения инфор-
мации, проблема сводится к извлечению нуж-
ных данных из реляционных баз и публикации 
их в открытом формате. 

Онтологии [4] являются важным инстру-
ментом для интеграции данных, особенно в 
контексте подхода Linked Data. Онтологии по-
зволяют моделировать сущности предметной 
области в формализованном виде и исполь-
зовать их для автоматического поиска и обра- 
ботки данных на основе семантических запро-
сов [6]. В реляционных базах данных аналога-
ми онтологий можно считать ER-диаграммы, 
которые также используются для моделирова-
ния сущностей и связей между ними. Однако 
ER-диаграммы не доступны для машинной об-
работки и используются только в качестве спра-
вочной информации. Преимуществом онтоло-
гического подхода [2; 10] является возможность 
использовать уже существующие онтологии для 
извлечения метаданных из разных информаци-
онных областей. 

Связь между метаданными и онтологией 
заключается в том, что метаданные могут ис-
пользоваться для определения онтологии, то 
есть для описания структуры и содержания  
данных. 

Модель данных RDF [5] основана на ис-
пользовании логических утверждений, состо-
ящих из трех элементов: ресурс, свойство и 
значение (субъект, предикат, объект). Модель 
данных RDF представляет собой граф, где 
вершины – это объекты и субъекты, а ребра – 
свойства. Утверждения могут быть выражены 
в различных форматах, таких как XML, Turtle, 
N3 и внедренные метаданные RDF. Концеп-
ция связанных данных не требует определен-
ного формата описания, главное, чтобы ресурс 
имел уникальный идентификатор. RDF данные 
хранятся в RDF хранилище, и доступ к ним 

осуществляется через язык запросов SPARQL, 
рекомендованный W3C консорциумом и явля-
ющийся одной из технологий Semantic Web. 
RDF предоставляет формализм для аннота-
ции данных, но он не содержит средств для 
полного описания отношений между ними. В 
этом помогают онтологические модели, кото-
рые описываются на языках RDFS или OWL. 
В RDFS есть такие понятия, как rdfs:Class 
(класс), rdf:Property (свойство), rdf:type (тип), 
rdfs:subClassOf (подкласс), rdfs:subPropertyOf 
(производное свойство), rdfs:range (область 
значений), rdfs:domain (область определения).
Все эти понятия используются в качестве стро-
ительных блоков для создания связей между 
ресурсами. Можно выделить три этапа интегра-
ции информационных систем:

На первом этапе должна происходит обра-
ботка заданного конфигурационного файла и 
создание необходимых объектов для работы с 
данными информационных систем, после осу-
ществляется подключение к этим системам и 
извлечение данных из таблиц.

На втором этапе происходит наложение он-
тологии на извлеченные данные. Этот процесс 
включает в себя сопоставление элементов онто-
логии с элементами данных и наложение огра-
ничений на основе логических правил.

Третий этап заключается в публикации 
полученных данных в сети через сервер. Это 
включает в себя преобразование данных в фор-
мат, понятный для RDF-моделей, и запись их в 
БД. Затем данные публикуются на сервере для 
доступа через SPARQL.

Задача интеграции информационных си-
стем является одной из наиболее актуальных на 
сегодняшний день. 

Существует множество факторов, которые 
препятствуют объединению информации из 
различных систем в единое информационное 
поле, однако подход, основанный на техноло-
гии связанных данных, частично решает эту 
проблему. Открытые и семантически связанные 
данные могут быть использованы в любых си-
стемах, существующих или вновь создаваемых.
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S. 41–44.

4. Karev, A.N. Klassifikatsiya ontologij / A.N. Karev // Modern Science. – 2021. – № 1–2. – 
S. 463–465.

5. Karev, A.N. Ontologiya v semanticheskikh informatsionnykh sistemakh / A.N. Karev // Modern 
Science. – 2021. – № 8. – S. 179–181.

6. SHpolyanskaya, I.YU. Semanticheskie tekhnologii v sisteme podderzhki onlajn-obucheniya / 
I.YU. SHpolyanskaya, T.A. Seredkina // Prikladnaya informatika. – 2020. – № 1(15). – S. 52–61.

7. Bashmakov, A.I. Intellektualnye informatsionnye tekhnologii : ucheb. posobie / 
I.A. Bashmakov. – M. : Izd-vo MGTU im. N.E. Baumana, 2005. – 304 s.

8. Bova, V.V. Kontseptualnaya model predstavleniya znanij pri postroenii intellektualnykh 
informatsionnykh sistem / V.V. Bova // Izvestiya YUFU. Tekhnicheskie nauki. – 2014. – № 7(156). – 
S. 109–117.

9. Morozova, O.A. Integratsiya korporativnykh informatsionnykh sistem / O.A. Morozova. – M. : 
Finansovyj universitet, 2014. – 140 s.

10. Kravchenko, YU.A. Ontologicheskij podkhod formirovaniya informatsionnykh resursov 
na osnove raznorodnykh istochnikov znanij / YU.A. Kravchenko, V.V. Markov // Izvestiya YUFU. 
Tekhnicheskie nauki. – 2013. – № 7(144). – S. 116–120.

© А.Н. Карев, С.А. Федосин, 2024



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 29

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

УДК 004.942

РОЖДАЕМОСТЬ И ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ  
ОТ МАТРИЧНОЙ МОДЕЛИ ПОПУЛЯЦИИ

О.А. МАЛАФЕЕВ, Г.А. АКРАМОВА

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: матричные модели; рождаемость; демографические исследования; 
управление населением.

Аннотация: Эта статья представляет собой глубокий анализ матричных моделей, используе-
мых для изучения рождаемости и прироста населения. Освещая принципы и методы матричного 
моделирования в демографических исследованиях, статья раскрывает их влияние на понимание 
процессов, формирующих динамику населения. Читатель получит обширное представление о том, 
как матричные модели обогащают наше знание о рождаемости и приросте населения, а также о 
том, как они вносят вклад в разработку эффективных стратегий управления населением. Цель ис-
следования – провести анализ рождаемости и прироста населения с использованием матричной 
модели популяции. Задача исследования – определить влияние факторов, таких как смертность, 
миграция, возрастная структура населения и другие, на динамику рождаемости и прироста на-
селения. Гипотеза исследования – существует прямая зависимость между уровнем рождаемости 
и приростом населения при определенных условиях. Методы исследования – использование ма-
тричной модели популяции для анализа динамики рождаемости и прироста населения, статисти-
ческий анализ данных, проведение сравнительного анализа существующих источников.

Результаты исследования – установление тесной связи между уровнем рождаемости и приро-
стом населения, выявление основных факторов, влияющих на динамику популяции, предложение 
рекомендаций для регулирования рождаемости и прироста населения.

Рождаемость и прирост населения – две 
ключевые составляющие демографического 
анализа, оказывающие существенное влияние 
на формирование и изменение структуры обще-
ства. В последние десятилетия матричные мо-
дели популяции стали надежным и мощным 
инструментом для более глубокого понимания 
этих процессов. Данные модели не только пре-
доставляют аналитический фреймворк для из-
учения рождаемости и прироста населения, но 
и открывают новые горизонты для прогнозиро-
вания и эффективного управления демографи-
ческими изменениями.

В данном контексте наше исследование 
направлено на разбор методологии и примене-
ния матричных моделей в анализе демографи-
ческих явлений. От исторических корней раз-
вития матричных моделей до их современных 
применений статья предполагает рассмотрение 
ключевых аспектов воздействия этих моделей 

на наше понимание рождаемости и прироста 
населения. Вмешательство матричных методов 
в демографическое исследование открывает 
перспективы более точного моделирования и, 
следовательно, более эффективного управления 
динамикой населения.

В исследовании использовались демогра-
фические данные, полученные от националь-
ных статистических агентств, статистики есте-
ственного движения населения и переписей 
населения. Эти источники предоставили ис-
черпывающую информацию об уровне рож-
даемости, смертности и структуре миграции, 
которая легла в основу построения матриц на-
селения. Были построены матричные модели 
населения, отражающие демографию изучае-
мой популяции. Модели учитывали возрастные 
коэффициенты рождаемости, возрастные коэф-
фициенты смертности и возрастное распреде-
ление населения. Матрицы демографических 
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прогнозов были разработаны для моделирова-
ния динамики роста населения с течением вре-
мени. Матричные модели населения были от-
калиброваны с использованием исторических 
демографических данных, чтобы обеспечить 
их репрезентативность и точность отражения 
наблюдаемой динамики населения. Анализ 
чувствительности был проведен для оценки на-
дежности моделей и влияния изменений пара-
метров рождаемости, смертности и миграции.

В результате матричных моделей популя-
ции было выявлено, что уровень рождаемости 
и прирост населения напрямую зависит от та-
ких факторов, как средняя продолжительность 
жизни, социо-экономические условия, доступ-
ность медицинской помощи и образования. 
Анализ матричных моделей показал, что уве-
личение инвестиций в здравоохранение и об-
разование приводит к снижению смертности и 
увеличению уровня образованности населения, 
что, в свою очередь, способствует росту рожда-
емости и приросту населения. Таким образом, 
матричные модели популяции служат важным 
инструментом для прогнозирования динами-
ки рождаемости и прироста населения, а также 
для разработки соответствующих стратегий со-
циальной политики и управления населением.

В сфере технических наук изучение рожда-
емости и ее влияния на рост населения является 
сложной, но жизненно важной темой. Матрич-
ные модели населения являются мощными ин-
струментами для понимания и прогнозирования 
демографической динамики. Целью этой статьи 
является предоставление подробного техниче-
ского анализа взаимодействия между рождае-
мостью и ростом населения с использованием 
матричных моделей населения, включающих 
соответствующие формулы и математические 
основы. Матричные модели населения пред-
ставляют собой математические структуры,  
используемые для анализа динамики населения 
с возрастной структурой. Эти модели разбива-
ют население на разные возрастные категории, 
что позволяет более детально изучить уровень 
рождаемости и его влияние на общий рост  
населения. В основе этих моделей лежит мат-
рица Лесли, квадратная матрица, представляю-
щая переходы людей между возрастными клас-
сами [1].

Эти показатели, обозначаемые как bx, пред-
ставляют собой среднее количество потомков, 
рожденных у людей возрастного класса X в те-
чение их репродуктивного возраста [1].

Математически это можно выразить так:

bx = Количество особей в возрастной группе x / 
/ Число рождений у лиц возрастной группы x.

Включение коэффициентов рождаемости в 
матрицу Лесли позволяет прогнозировать рож-
даемость и последующий рост каждой возраст-
ной категории с течением времени.

Матрица Лесли (L) является краеугольным 
камнем матричных моделей населения. Она по-
строена на основе возрастных коэффициентов 
рождаемости и показателей выживаемости. Ба-
зовая структура матрицы Лесли такова:

L = (B1 B2 B3 … Bn)
 (s1 0 0 … 0)
 (0 S2 0 … 0)
(.  . .   .)
(. .  .  .)
(. .   .  .)
(0 0 0 … sn),

где SX представляет вероятность выживания от 
возрастного класса x до x+1. Матрица Лесли 
позволяет нам прогнозировать численность на-
селения дискретными шагами по времени, ис-
пользуя формулу:

Nt + 1 = L + Nt,

где Nt – вектор-столбец, представляющий рас-
пределение населения в момент времени t. Этот 
итерационный процесс дает распределение 
населения на каждом последующем времен- 
ном шаге.

Статистика роста населения (r) – ключевой 
показатель, полученный на основе матричных 
моделей населения, представляющий пропор-
циональное изменение численности населения 
в единицу времени. Формула темпа роста насе-
ления определяется следующим образом:

r = Tln(λ).

Матричные популяционные модели на-
ходят применение в различных областях: от 
экологии до демографии. Используя реальные 
данные и внедряя коэффициенты рождаемо-
сти в матричные модели, ученые могут делать 
прогнозы о демографических тенденциях [2], 
оценивать влияние изменения моделей рождае-
мости и формулировать стратегии устойчивого 
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управления населением.
В области технических наук изучение рож-

даемости и роста населения имеет первосте-
пенное значение, поскольку оно дает ценную 
информацию о динамике численности населе-
ния и ее влиянии на различные аспекты жизни 
общества, включая здравоохранение, образова-
ние и социальное обеспечение. Матричные де-
мографические модели оказались мощными ин-
струментами для понимания и прогнозирования 
динамики населения, поскольку они позволяют 
учитывать различные демографические пара-
метры и обеспечивают математическую основу 
для анализа рождаемости и роста населения [4].

Для начала важно понять основные кон-
цепции рождаемости и роста населения. Рож-
даемость относится к фактической репродук-
тивной эффективности населения, обычно 
измеряемой количеством живорождений на 
одну женщину. С другой стороны, прирост на-
селения определяется взаимодействием рожда-
емости, смертности и миграции и может быть 
выражен как темп естественного прироста, ко-
торый представляет собой разницу между уров-
нями рождаемости и смертности.

Матричные популяционные модели, часто 
используемые в экологических и демографи-
ческих исследованиях, можно адаптировать 
для анализа человеческих популяций, учиты-
вая возрастные коэффициенты рождаемости, 
коэффициенты выживаемости и другие демо-
графические параметры. Эти модели обычно 
представляются матрицами Лесли, которые 
представляют собой квадратные матрицы с 
элементами, представляющими вероятности  
перехода между различными возрастными  
классами.

Итеративно применяя матрицу Лесли к ис-
ходному вектору численности населения, мож-
но спрогнозировать численность населения 
вперед во времени и проанализировать динами-
ку его роста. Доминирующее собственное зна-
чение матрицы Лесли соответствует темпам ро-
ста населения, а связанный с ним собственный 

вектор предоставляет информацию о возраст-
ной структуре населения [3].

Кроме того, матричные популяционные 
модели можно использовать для изучения вли-
яния изменений рождаемости и выживаемости 
на рост населения. Анализ чувствительности, 
который включает в себя изменение элемен-
тов матрицы Лесли и оценку возникающих в 
результате изменений в приросте населения, 
может дать ценную информацию о факторах, 
влияющих на динамику численности населе-
ния. Например, повышение уровня рождаемо-
сти в определенных возрастных группах может 
привести к более быстрому росту населения, а 
более высокие показатели выживаемости могут 
привести к увеличению доли пожилых людей в 
населении [4].

Кроме того, матричные демографические 
модели можно использовать для оценки воздей-
ствия различных политических мер на рождае-
мость и рост населения. Например, моделируя 
изменения в доступе к услугам по планирова-
нию семьи или улучшения в здравоохранении, 
можно оценить, как эти меры могут повлиять 
на уровень рождаемости и общий прирост на-
селения.

В заключение отметим, что сложную вза-
имосвязь между рождаемостью и ростом на-
селения можно тщательно изучить с помощью 
матричных демографических моделей. Эти мо-
дели, основанные на математических формули-
ровках и расчетах, обеспечивают ценную осно-
ву для понимания демографических изменений 
с течением времени. Интеграция коэффициен-
тов рождаемости в матрицы Лесли предлага-
ет ученым мощный подход к точному анализу 
и прогнозированию динамики населения. По 
мере развития технологий и усложнения сбо-
ра данных роль матричных демографических 
моделей в формировании нашего понимания 
рождаемости и роста населения в технических 
науках, вероятно, будет расширяться, что будет 
способствовать более информированному при-
нятию решений и разработке политики.
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Аннотация: Целью работы являлась проверка гипотезы о высокой производительности 
NVIDIA RAPIDS. Для этого были решены следующие задачи: сформированы необходимые вы-
борки, настроена платформа Google Colab, инсталлированы библиотеки cuDF и cuML, являющи-
еся частью проекта «RAPIDS», написаны скрипты на Python, выполнена серия экспериментов, 
полученные результаты обработаны и представлены в виде графиков. В исследовании были за-
действованы методы сравнительного анализа, машинного обучения и математической статистики. 
Экспериментальная часть работы посвящена оценке скорости выполнения операций (cuDF) и ге-
нерации математических моделей (cuML) с применением GPU. Полученные результаты подтверж-
дают выдвинутую гипотезу: NVIDIA RAPIDS затрачивает на обработку выборок размером до ста 
тысяч объектов в среднем 6 мс, а обучение случайного леса потребовало порядка 5 с, что является 
высокими показателями.

Современный мир данных требует эффек-
тивных инструментов для обработки и ана-
лиза больших объемов информации. В этом 
контексте NVIDIA RAPIDS [1], сочетающая в 
себе вычислительные возможности графиче-
ских процессоров (GPU) с удобством и гибко-
стью Python, представляет мощный инструмент 
для обработки данных и машинного обучения 
(МО). Особый интерес вызывают библиотеки 
cuDF [2] и cuML [3], предоставляющие широ-
кий спектр функциональных возможностей для 
работы с данными и обучения моделей на GPU.

Строгость системных требований, таких 
как установка на операционные системы семей-
ства Linux, делает RAPIDS более доступным для 
определенных сегментов пользователей. Это 
также согласуется с условиями импортозаме-
щения в России [4], где предпочтение отдается 
использованию открытых и гибких инструмен-
тов на базе указанного класса операционных 

систем.
Цель данной работы заключалась в про-

верке гипотезы о высокой производительности 
и эффективности NVIDIA RAPIDS, в частности, 
двух ключевых библиотек: cuDF (операции с 
данными) и cuML (работа с моделями МО). Для 
проверки гипотезы была проведена серия экс-
периментов с использованием в качестве плат-
формы Google Colab [5]. Технические характе-
ристики последней отражены в табл. 1.

Для экспериментов с библиотекой cuDF 
были выбраны два набора данных: Electric 
Vehicle Population Data (EVPD) [6] и Walkability 
Index (WI) [7]. Первый содержит 163 003 запи-
си и семнадцать признаков, второй – 202 740 и 
сто семнадцать соответственно. Оба датасета 
включают как строковые, так и целочисленные 
значения.

Для исследования cuML был задей-
ствован набор fashion_mnist (FM) [8]. Он 
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применялся для обучения и тестирования 
следующих моделей МО: логистическая ре-
грессия (LogisticRegression) [9], случайный лес 
(RandomForestClassifier) и модель, основанная 
на квазиньютоновских методах (QN). 

Эксперименты

В первой части исследования оценивалась 
производительность cuDF. Задача состояла в 
анализе процессов чтения данных из файла и 
их обработки средствами вышеуказанной би-
блиотеки, для чего были задействованы выбор-
ки различных объемов – от небольших, содер-
жащих сто объектов, до достаточно крупных, 
включающих десятки тысяч записей. Выборки 
формировались путем извлечения первых n за-
писей из общего датасета со всеми имеющими-
ся признаками.

Чтобы обеспечить достоверность резуль-
татов каждой операции ФСГА (фильтрация, 
сортировка, группировка и агрегация), было 
выполнено по сто итераций замеров времени 
выполнения каждой операции для каждой вы-
борки, а также рассчитаны средние значения. 

Результаты эксперимента представлены на 
рис. 1 и 2. 

Из первого графика следует, что для выбо-
рок размером до ста тысяч объектов, сформи-
рованных на основе EVPD, время выполнения 
ФСГА лежит в диапазоне 4÷6 мс. Однако при 
обработке выборок размером в сто тысяч объек-
тов время выполнения указанных выше опера-
ций возрастает до значений порядка 10 мс, что 
особенно заметно в случае группировки и агре-
гации.

Согласно второму графику, при обработке 
выборок размером до десяти тысяч объектов из 
набора данных WI, время выполнения фильтра-
ции и сортировки остается примерно на одном 
уровне, флуктуируя в пределах 6 ÷ 11 мс. Время 
же выполнения группировки и агрегации корре-
лирует с размером выборки.

Затраты на чтение данных из файлов для 
EVPD и WI составили 109 и 457 мс соответ-
ственно.

Во второй части исследования основное 
внимание было уделено анализу потенциала 
библиотеки cuML. Задача состояла в анализе 
времени обучения моделей LogisticRegression, 

Таблица 1. Технические характеристики Google Colab

Процессор Intel(R) Xeon(R) CPU 2.2 ГГц 2 ядра

Оперативная память (RAM), Гб 13

GPU Tesla T4 16ГБ GDDR6

Версия CUDA 12,2

Рис. 1. Динамика производительности операций обработки данных на примере EVPD  
в зависимости от размера выборки
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RandomForestClassifier и QN, построенных на 
основе FM. Было выполнено по сто итераций 
обучения с замером времени для каждой моде-
ли с последующим расчетом среднего. Резуль-
таты эксперимента приведены в табл. 2.

По результатам второй части эксперимента 
можно сформулировать следующие выводы.

1. LogisticRegression требует наибольше-
го времени для обучения, что может указывать 
на более высокую сложность и объем вычисле-
ний, необходимых для сходимости сей модели 
на FM.

2. Обучение RandomForestClassifier про-
шло значительно быстрее (более чем на поря-
док). Это указывает на эффективность исполь-
зования GPU для обучения случайного леса. 

3. QN также потребовал сравнимое с 
LogisticRegression время обучения. Это мо-
жет указывать на сходную сложность модели с 
LogisticRegression в контексте данного датасета 
и набора операций, выполняемых библиотекой 

cuML.
Таким образом, RandomForestClassifier 

явно выделяется на фоне других моделей как 
более быстрая в обучении на данном наборе. 
Однако выбор модели для конкретной задачи 
также зависит от других факторов, таких как 
требуемая точность, интерпретируемость моде-
ли и ее пригодность для конкретного сценария 
применения.

Результаты экспериментов подчеркивают 
значимость выбора подходящих инструмен-
тов для обработки данных и обучения моделей 
МО на GPU в зависимости от характеристик  
данных и требований задачи. 

Библиотеки cuDF и cuML, в контексте дан-
ного исследования, представляют собой мощ-
ные инструменты для обработки и анализа 
данных на GPU с возможностью оптимизации 
производительности и ускорения процесса МО. 
Следовательно, можно утверждать, что прове-
ряемая гипотеза истинна.
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XX ВЕК – ВЕК РАЗВИТИЯ АВИАЦИИ
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ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: авиация; развитие; научно-технический прогресс; военная авиация; 
гиперзвуковой полет.

Аннотация: В статье выполнен краткий ретроспективный анализ развития авиации за послед-
нее столетие. Начало двадцатого века стали отправной точкой развития авиации. Всего за несколь-
ко десятилетий отечественный воздушный флот прошел большой эволюционный путь: от дере-
вянного биплана до сверхзвукового пассажирского самолета. Целью является изучение этапности 
и характера формирования пилотируемых и беспилотных авиационных систем. В результате рас-
крыты аспекты влияния вооруженного противоборства на развитие военной авиации, как одной из 
движущих сил научно-технического прогресса в целом.

На протяжении девятнадцатого века и про-
должающейся промышленной революции были 
достигнуты большие успехи в инженерном 
деле, медицине, физике, химии и других науч-
ных областях. Горизонты человека расширя-
лись шире и шире, но одна из величайших про-
блем из всех – способность летать – оставалась 
по прежнему актуальной. В двадцатом веке не 
было достигнуто большего прогресса, чем в 
авиации (за исключением появления электрон-
ных систем). Чуть более чем через 10 лет после 
первого полета братьев Райт в 1903 г. над Евро-
пой начались воздушные бои; 20 лет спустя за-
родилась коммерческая авиация; 30 лет спустя 
появились обычные пассажирские рейсы; 40 
лет спустя – реактивные самолеты; 44 года спу-
стя – горизонтальный сверхзвуковой полет; 50 
лет спустя – самолеты с атомным двигателем; 
60 лет спустя – самолеты со скоростью, превы-
шающей скорость звука в 3 раза. За этими до-
стижениями стоят пионеры военной авиации, 
такие как братья Райт, Дуэ, Рихтоффен, Боинг, 
П.Н. Нестеров, И.И. Сикорский, Хейнкель, 
А.И. Микоян и М.И. Гуревич, А.Н. Туполев,  
П.О. Сухой и множество других. 

К началу Первой мировой войны энтузиа-
сты авиации в России и за рубежом убедились, 
что усовершенствование самолетов приведет к 
значительному расширению военных возмож-
ностей. Сначала самолеты просто обеспечивали 

разведку, заменив воздушные шары. Когда про-
тивник начал противодействовать этому пре-
имуществу, завязались воздушные бои и была 
разработана тактика воздушного боя. Период 
1892–1914 гг. характеризуется установкой на 
самолеты пулеметного, бомбардировочного во-
оружения, разведывательного оборудования, 
возникновением знаков визуального различия 
самолетов и попытками исследователей опре-
делить боевые возможности воздухоплаватель-
ных аппаратов (вероятность их огневого пора-
жения с земли (морской /водной/поверхности 
и в воздухе), а также осмыслением общей идеи 
по организации «воздушной обороны» страны. 
Однако в регулярной армии не уделяли авиации 
достаточно внимания, утверждая, что она игра-
ет второстепенную роль в серьезном деле веде-
ния наземных боевых действий. 

Вторая мировая война дала сильный толчок 
к развитию авиации. Концепция непосредствен-
ной авиационной поддержки сухопутных войск 
значительно расширила возможности сухопут-
ных войск. Принятая на вооружение и усовер-
шенствованная после войны многими странами 
система непосредственной авиационной под-
держки стала основой истребительной и удар-
ной авиации.

В начале 1930-х гг. был изобретен реактив-
ный двигатель. Во время войны Германия раз-
работала реактивный истребитель – Me-262, 
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который, как правило, был недостижим для 
винтокрылой авиации из-за своей скорости. Од-
нако Ме-262 имел ограниченную дальность по-
лета из-за чрезмерного расхода топлива и огра-
ниченной возможности наведения на цель на 
высокой скорости. 

После Второй мировой войны будущее ави-
ации получило новые перспективы. Корейская 
война ознаменовала конец винтомоторных ис-
требителей и положила начало эре реактивных 
истребителей. Используемая сегодня тактика 
реактивных истребителей была разработана во 
время воздушных боев между североамерикан-
скими F-86 и МиГ-15 над Кореей. 

Воздушный флот СССР создавался с уче-
том холодной войны. Потребность в бомбарди-
ровщиках дальнего действия, способных нести 

ядерное оружие, привела дальних бомбарди-
ровщиков. Истребители проектировались как 
для обычных, так и для ядерных войн. Почти 
все последующие истребители сохранили эту 
способность.

Война во Вьетнаме была испытанием для 
разработки новых систем использования само-
летов в непривычных ролях и разработки так-
тики воздушного нападения. Были изобретены 
ракетные системы для поражения радаров. Так-
же предпринимались усилия по дополнению 
обычных самолетов системами вертикального 
взлета. 

Поскольку уроки Вьетнама все еще 
были свежи в умах разработчиков, а необхо-
димость противостоять противнику в более 
масштабной войне по-прежнему была акту-

Рис. 1. Изменение практического потолка полета истребителей и бомбардировщиков

Рис. 2. Изменение максимальной скорости полета истребителей и бомбардировщиков
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альной, начало появляться новое поколение 
военных самолетов. Основываясь на опыте 
с МиГ-15 и МиГ-17, в СССР разработали са-
молеты, сравнимые с лучшими самолетами 
флота США. Су-27 и МиГ-29 были разрабо-
таны специально для того, чтобы вытеснить 
F-15. Оба самолета обладают уникальными 
характеристиками управляемости на боль-
ших углах атаки. Первым самолетом, кото-
рый управлялся электронным способом, стал 
F-16. Возможность управления «по проводам» 
устранила необходимость в резервных меха-
нических системах управления, которые зна-
чительно увеличивали вес самолета. Меньший  
вес также способствовал хорошей маневренно-
сти F-16. 

В то же время появлялись новые самолеты. 
В конце 1970-х гг. были изобретены самолеты- 
невидимки. Основываясь на размышлениях 
российских ученых, методы «стелс» уменьша-
ют поперечное сечение радара, так что само-
леты- невидимки становятся почти невидимыми 
для радаров противника. Технология предпо-
лагает применение материалов, поглощающих 
энергию радара, и управление формой самоле-
та (например, F-117 и B-2). Методы скрытности 
увеличили вероятность выживания при атаках 
во враждебном воздушном пространстве.

Изменение практического потолка полета 
истребителей и бомбардировщиков, максималь-
ной скорости полета и дальности полета пред-
ставлено на рис. 1–3.

Видно, что наиболее активное развитие в 
плане увеличения скорости, высоты и дально-
сти полета авиация получила в середине ХХ в. 

Современный период (2010 г. – н.в.) харак-
теризуется, прежде всего, появлением в составе 
системы управления авиацией новых телеком-
муникационных технологий, переводом вычис-
лительных устройств на новую элементную 
базу, принятием на вооружение самолетов 5-го 
поколения с дальностями обнаружения БРЛС, 
сопоставимыми с дальностями обнаружения 
наземных РЛС, а также управляемыми раке-
тами большой дальности. Одной из основных 
особенностей организации вооруженного про-
тиводействия в этом периоде является совмест-
ное ведение боевых действий группами пилоти-
руемых и беспилотных летательных аппаратов.

С появлением новых беспилотных авиа-
ционных систем риск для людей может быть 
значительно снижен. Эти системы все еще на-
ходятся в состоянии развития и их можно 
сравнить с самолетами 1950–1960-х гг., но воз-
можности для их будущего применения безгра-
ничны, и каждый день разрабатываются новые 
тактические приемы. Кроме того, мы должны 
рассматривать космос как поле боя будущего, а 
также системы, которые позволят его использо-
вать и окажут некоторое синергетическое воз-
действие на возможности авиационных систем. 

Необходимо отметить, что в 1960-х гг. рас-
сматривались, но не были реализованы орби-
тальные военные системы. 

Рис. 3. Изменение максимальной дальности полета истребителей и бомбардировщиков
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В конце 1970-х гг. появилась концепция 
«аэрокосмического самолета» для выхода в кос-
мос, однако проект был отложен как технологи-
чески недостижимый. 

В результате анализа современных авиа-

ционных систем определено, что в двадцать 
первом веке космический флот получил новое 
развитие в связи с совершенствованием гипер-
звуковых систем и систем доступа в космос, а 
также космических технологий. 
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Аннотация: В статье приведены оценка и анализ аварийности воздушных судов на наиболее 
опасном этапе – полет по посадочному курсу и посадка. Излагаются направления организации 
безопасного ухода воздушного судна на второй круг. Представлен факторный анализ аварийности 
воздушных судов при уходе на второй круг. Описана проблематика аварийности воздушных су-
дов с точки зрения нестабильности их энергетического состояния. Сделан вывод о необходимости 
учета конкретных энергетических характеристик воздушного судна при формировании ограниче-
ний, обеспечивающих безопасный уход на второй круг.

Анализ загруженности авиационной си-
стемы за последние 20 лет выявил устойчивую 
тенденцию наращивания парка воздушных су-
дов как в промышленно развитых странах, так 
и в России, что как следствие вызывает уве-ли-
чение интенсивности и плотности воздушного 
движения в районе аэродрома, а также задерж-
ки в движении воздушных судов и отклонения 
воздушных судов от запланированной траекто-
рии и как следствие от установленного режима 
полетов. Плотность движения воздушных су-
дов, представленная в табл. 1, свидетельствует 
о значительном потенциале ее роста в Россий-
ской Федерации и, следовательно, об актуаль-
ности рассматриваемой проблемы. 

Качество управления воздушным движени-
ем зависит от многих факторов:

– уровня подготовки специалистов груп-
пы руководства полетами, их дисциплиниро-
ванности и степени ответственности;

– уровня организационных решений, в со-
ответствии с которыми выбраны схемы заходов, 
расположения пилотажных зон и др.;

– полноты, непротиворечивости и од-
нозначности наставлений и правил, в соот-
ветствии с которыми производятся полеты и 
управление ими в заданной зоне.

Безопасная посадка и завершение пробега 
в пределах взлетно-посадочной полосы являет-
ся завершением сложного процесса управления 
энергией, который начинается в начале сниже-
ния самолета, после чего сумма кинетической 
энергии (скорость) и потенциальной энергии 
(высота) должна быть соответствующим об-
разом распределена для достижения скорости 
руления до конца взлетно-посадочной полосы. 
В качестве основных инструментов управле-
ния энергопотреблением самолета экипажам 
доступны тяга двигателей и лобовое сопротив-
ление. Как специалисты по УВД, так и экипаж 
сталкиваются с очень коротким временем при-
нятия решений, высокой рабочей нагрузкой и 
ограниченным количеством вариантов манев-
рирования на этом этапе полета. Цель захода 
на посадку состоит в том, чтобы доставить воз-
душное судно в такую точку пространства над 
взлетно-посадочной полосой, из которой после-
довательный маневр приведет к приземлению 
на нужной скорости и в нужном положении в 
пределах зоны приземления.

Данные о безопасности полетов из базы 
данных авиационных происшествий показы-
вают, что основная доля всех авиационных 
происшествий с коммерческими самолета-
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ми приходится на этапы захода на посадку и  
приземления; 61 % от общего числа авиаци-
онных происшествий, зарегистрированных в 
2012–2016 гг., произошли на этапе захода на 
посадку и посадки самолета. Нестабильные 
подходы были выявлены в качестве фактора, 
приведшего к 16 % этих аварий. В каждом ави-
ационном происшествии можно выявить мно-
жество способствующих факторов, но авариям 
при заходе на посадку часто предшествует пло-
хо выполненный и, следовательно, нестабиль-
ный заход на посадку, а также последующая 
неспособность инициировать своевременный 
уход на второй круг.

Общепризнанно, что установление и под-
держание стабильного подхода является ос-
новным фактором, способствующим без-
опасному завершению любого полета. Летный 
экипаж должен не только пройти все инструк-
тажи и контрольные списки, но и самолет дол-
жен иметь правильную конфигурацию, ориен-
тацию, воздушную скорость, тягу двигателя, 
скорость снижения и находиться в правильном 
положении над взлетно-посадочной полосой, 
чтобы предоставить экипажу наилучшие воз-
можности для безопасной посадки. Каждый из 
этих критериев стабилизации должен находить-
ся в пределах определенного диапазона значе-
ния на протяжении всего окончательного захода 
на посадку, чтобы заход считался стабильным. 
Эксплуатанты воздушных судов должны опре-
делить критерии, которые им требуются для 
стабильного захода на посадку, исходя из типов 
своих воздушных судов, эксплуатационных тре-

бований, метеорологических условий и прием-
лемых пределов безопасности. 

Из 375 зарегистрированных авиакатастроф 
коммерческих самолетов, за пятилетний пери-
од с 2012 по 2016 гг., в 10 % аварий причиной 
была неспособность выполнить своевременный 
уход на второй круг. На этапе захода на посад-
ку произошло 230 аварий, или 61 %, из которых 
19 привели к 376 смертельным исходам. Было 
проведено множество исследований в отно-
шении нестабильных заходов на посадку и не-
счастных случаев при заходе на посадку и по-
садке. Результаты этих исследований неизменно 
указывают на то, что нестабильные заходы на 
посадку были и продолжают оставаться суще-
ственным фактором авиационных происше-
ствий. Без улучшения показателей выполнения 
стабильных заходов на посадку по-прежнему 
будут происходить нестабильные заходы на по-
садку, которые продолжаются до посадки с со-
путствующим риском аварии.

В терминологии управления угрозами и 
ошибками нестабильный подход – это неже-
лательное состояние воздушного судна, кото-
рое, если его не восстановить, может приве-
сти к необратимому результату. Следование 
стандартным процедурам и передовой практи-
ке, которые позволяют отслеживать критерии 
стабильного захода на посадку и отклонения 
параметров, предоставляет наилучшую воз-
можность для управления нежелательным со-
стоянием воздушного судна и выхода из него. 
Было обнаружено, что одиннадцать процентов 
вызванных нежелательных состояний воздуш-

Таблица 1. Плотность движения воздушных судов

№ Страна ВС/1000 км2 в год

1 Россия 54

2 Великобритания 8640

3 Германия 7560

4 Франция 4860

5 Эстония 1994

6 Латвия 1620

7 Литва 1080

8 Белоруссия 594

9 Украина 540

10 Московский ЗЦ 648
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ного судна с 2012 по 2016 гг. имели идентифи-
цированный фактор нестабильного захода на 
посадку. Анализ показал, что нестабильные за-
ходы на посадку были названы в качестве одно-
го из факторов, способствующих: жесткой по-
садке 50 %; отклонению от взлетно-посадочной 
полосы/рулежной дорожки 27 %; удару хвосто-
вой частью самолета 9 %; неподготовленно-
стью экипажа 6 %; потере управления в полете 
6 %; повреждению в полете 3 %. 

Анализ 11 % неуправляемых нежелатель-
ных состояний воздушного судна, связанных с 
нестабильными заходами на посадку, показал, 
что 74 % этих аварий были связаны с непра-
вильным ручным управлением; 47 % – с несо-
блюдением стандартных эксплуатационных 
процедур и 53 % – с невозможностью выпол-
нить своевременный уход на второй круг после 
дестабилизированного захода на посадку. Для 
того чтобы стабильные подходы стали стандар-
том, важно определить общий набор параме-
тров, составляющих стабильный подход. Это 
гарантирует, что все заинтересованные сторо-
ны работают над достижением одного и того 
же общего результата. Существует множество 
переменных, которые необходимо учитывать, 
включая широкий спектр типов воздушных су-
дов, экологические ограничения определенных 
аэропортов и эксплуатационные потребности 
авиакомпаний и аэропортов. Поскольку цель 
состоит в достижении и поддержании посто-
янных условий траектории полета воздушного 
судна на этапе захода на посадку, очевидно, что 
какими бы ни были целевые летные характери-
стики для точки, непосредственно предшеству-
ющей началу посадки, это должны быть те же 
летные характеристики, которые должны быть 
достигнуты в более ранней точке во время захо-
да на посадку, и поддерживаться в дальнейшем. 
Желаемыми характеристиками посадки воздуш-
ного судна являются: скорость захода на посад-
ку; скорость снижения, соизмеримая с углом за-
хода на посадку и скоростью захода на посадку; 
посадочная конфигурация шасси, предкрылков/
закрылков; стабильное положение самолета 
по всем трем осям; тяга двигателя стабильная, 
обычно выше холостого хода.

Учитывая, что воздушное судно эксплуа-

тируется в динамичных условиях, для каждого 
из этих параметров определяется допустимый 
диапазон, позволяющий экипажу вносить кор-
рективы и поддерживать полет в рамках стаби-
лизированных критериев. Эти определенные 
стабильные летные характеристики облегчают 
экипажу распознавание любых отклонений, 
снижают нагрузку на кабину пилотов за счет 
сведения переменных только к внешним факто-
рам и обеспечивают информацию для принятия 
альтернативного решения в случае нарушения 
одного или нескольких ограничений по крите-
риям. Своевременное решение начать маневр 
по уходу на второй круг может иметь решаю-
щее значение для окончания полета. Стоит от-
метить, что уход на второй круг не опасен сам 
по себе, он становится опасным при неправиль-
ном выполнении. Однако, если экипаж решит 
продолжить неустойчивый заход на посадку, он 
увеличивает риск небезопасной посадки.

ВЫВОДЫ. 
1. Регулирующие органы должны сфор-

мировать правила применения процедур ста-
бильного захода на посадку, включая критерии  
для обязательного выполнения полета на вто-
рой круг.

2. Следует учитывать летно-технические 
характеристики воздушного судна и нагруз-
ку летного экипажа при выполнении захода на 
посадку в зависимости от начального уровня 
снижения по высоте и величины боковых ма-
невров.

3. Необходимо принять концепцию захо-
да на посадку, в которую включены процедуры 
поддержания стабильной скорости, скорости 
снижения, ориентации, конфигурации воздуш-
ного судна, смещения относительно траектории 
захода на посадку, условия полета до начала 
ухода на второй круг.

4. Уход на второй круг не должен иметь 
отрицательных административных послед-
ствий. 

5. Инструктажи по заходу на посадку 
должны быть разработаны для улучшения коор-
динации действий летного экипажа и его готов-
ности к запланированным действиям и неожи-
данным происшествиям путем создания общей 
модели захода на посадку.
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Аннотация: Данная научная работа рассматривает вопрос применения интеллектуального 
ассистента с целью оперативной проверки тестовых ответов при прохождении учебных курсов  
в мессенджере Telegram. Цель статьи – разработать прототип виртуального помощника в мессен-
джере Telegram для корректной проверки открытых ответов на образовательные тесты при про-
хождении различных учебных курсов. Для разработки ассистента с данной функциональностью 
понадобился доступ к библиотекам OpenAI для подключения к GPT. Таким образом, принцип дей-
ствия ассистента заключался в выявлении с помощью GPT орфографических и грамматических 
ошибок для корректного оценивания ответов на вопросы открытого типа. Для обработки ответов 
применялся NLP – проект Natasha, в который встроена библиотека Yargy, позволяющая задавать 
нужные правила обработки текста. Была проведена апробация полученного интеллектуального ас-
систента, которая показала, что данный прототип удовлетворяет поставленным требованиям и це-
лям научной работы.

К настоящему моменту времени на такой 
платформе как Moodle при создании и оформ-
лении образовательных курсов и тестовых за-
даний к ним одной из основных проблем, с 
которой сталкивается преподаватель, стано-
вится не публикация вопросов от его имени, а 
проверка результатов, что объясняется в от-
сутствии удобного набора инструментов для 
автоматизированной проверки тестовых работ 
студентов, участников образовательных кур-
сов. Также Moodle имеет весьма ограниченные 
возможности для анализа вопросов открытого 
типа, платформа также чувствительна к реги-
стру, что делает работу с учебным курсом за-
труднительным как для студента, так и для 
преподавателя. В связи с этим для более эффек-
тивной проверки тестовых работ, в особенности 
вопросов открытого типа, можно использовать 
такой инструмент, как интеллектуальный ас-

систент – это программа или устройство, об-
ладающее возможностью взаимодействия с 
пользователем, предоставляющее информацию, 
выполняющее задачи и обеспечивающее под-
держку в различных сферах жизни. Подобные 
программы возможно реализовать в виде про-
граммного обеспечения на устройствах, та-
ких как смартфоны и компьютеры. Разработка 
интеллектуального ассистента для этой цели 
призвана значительно упростить и ускорить 
процесс проверки заданий, а также обеспе-
чить более надежные результаты тестирования. 
Также стоит отметить популярность и возмож-
ность ведения образовательных курсов в таких 
мессенджерах, как ВКонтакте и Telegram. Такие 
ресурсы просты в использовании и обладают 
высокой степенью кроссплатформенности. Сто-
ит упомянуть о том, что одной из задач сферы 
образования является совершенствование и 
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развитие обучения, поиск инновационных ре-
шений, удовлетворяющих заказу современного 
общества, как главного заказчика. Следователь-
но, в нынешних реалиях, задачу о корректной и 
оперативной проверке результатов тестирова-
ний, в особенности открытых вопросов, успеш-
но решить без внедрения новых технологий 
становится весьма затруднительно. Учитывая 
все перечисленное, целесообразно разработать 
прототип интеллектуального ассистента, обла-
дающий кроссплатформенностью и простотой 
в пользовании, удовлетворяющий вышеуказан-
ным критериям для эффективной эксплуатации 
преподавателем при проверке тестов в образо-
вательных курсах.

Анализ существующих решений. В насто-
ящее время существуют различные боты, кото-
рые частично решают поставленную задачу. На-
пример, в статье [6] бот позволяет генерировать 
уравнения персонально для каждого учащегося, 
каждое из которых может содержать от 0 до 2 
целых корней. Проблема этого решения в рас-
познавании ответов, так как для квадратного 
уравнения не важен порядок написания корня. 
В примере этой статьи ответом является (2,3), 
но не указано, является (3,2) также верным от-
ветом, что создает дополнительную работу 
для преподавателя. В статье [4] используется 
конструктор и система рассылки Sendpulse, в 
которой отсутствует система проверок отве-
тов пользователя на ошибки. В этом решении 
[7] пользователь не может использовать от-
крытые ответы, возможен только выбор предо-
ставленных ответов и отсутствуют отчеты о 
проведении тестирования для преподавателей 
для сверки ответов. В [8] приводятся примеры 
прохождения опроса с предоставленными ва-
риантами ответов, которые ограничены. Также 
авторы предлагают использовать ботов в про-
ведении тестирования и разгрузки работы учи-
теля, но предлагают решения для открытых 
ответов учеников, которые могут содержать 
орфографические ошибки. Статьи [1; 9] пред-
лагают чат-бота для образовательной среды, где 
пользователь может проходить тестирования, 
но нет никакой информации для сбора ответов 
по тестированию и какие виды ответов исполь-
зуются. В статьях [3; 5] авторы реализовали 
тестирование, где пользователь отвечает на во-
прос, бот запоминает этот ответ и сверяет его с 
правильным вариантом из базы данных. После 
прохождения тестирования статистика по тесту 
отправляется преподавателю. Минус данного 

решения в том, что ответ чувствителен к ре-
гистру и орфографическим ошибкам, а также 
требует от преподавателя дополнительного вре-
мени для проверки тестирования. В статье [2] 
тесты загружаются в Telegram-бота из Moodle 
и сверяются с базой данных. Соответственно, 
если пользователь ответит на открытый вопрос 
с орфографической ошибкой – ответ будет яв-
ляться неверным.

Методы разработки. Использование ар-
хитектуры GPT (Generative Pre-trained 
Transformer) и NLP (Natural Language 
Processing) в разработке интеллектуального ас-
систента для проверки открытых ответов при 
прохождении курса представляет собой мощ-
ный инструмент, позволяющий значительно 
улучшить процесс обучения и оценки знаний 
студентов.

Архитектура GPT представляет собой мо-
дель глубокого обучения, способную генериро-
вать текст, основываясь на контексте. Она мо-
жет использоваться для анализа и понимания 
текстовых ответов студентов, а также для гене-
рации обратной связи. GPT способен распозна-
вать и анализировать различные типы ответов, 
выявлять ключевые идеи, аргументы и приме-
ры, что позволяет более точно оценивать каче-
ство ответов.

NLP, в свою очередь, предоставляет набор 
методов и технологий для работы с естествен-
ным языком. Это включает в себя анализ семан-
тики, синтаксиса, контекста и других аспектов 
текста. С помощью NLP можно проводить ав-
томатическую обработку ответов студентов, 
выявлять ключевые слова и фразы, определять 
семантическую близость между ответами и за-
данными критериями оценки.

Использование этих технологий в разра-
ботке интеллектуального ассистента позволя-
ет создать систему, способную автоматически 
анализировать и оценивать открытые ответы 
студентов, предоставляет персонализирован-
ную обратную связь и рекомендации по улуч-
шению ответов. Это позволяет учителям сосре-
доточиться на более важных аспектах обучения, 
таких как поддержка студентов и развитие кри-
тического мышления, в то время как интеллек-
туальный ассистент будет заниматься более ру-
тинной работой по проверке ответов.

Результаты. В ходе выполненной работы 
был спроектирован и разработан прототип ин-
теллектуального ассистента, который будет яв-
ляться ботом в кроссплатформенной системе 
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Telegram. Перед разработкой бота необходимо 
его зарегистрировать и получить его уникаль-
ный идентификатор, который также является 
токеном. Регистрация всех ботов на платформе 
Telegram проходит с помощью такого же бота 
@BotFather. 

Подключение бота к ChatGPT3.5 происхо-
дит посредством установки библиотеки OpenAI. 
Студенты отвечают на вопросы, которые тре-
буют открытого ответа. Ответы передаются в 
GPT для выявления орфографических ошибок. 
Если присутствуют орфографические ошибки, 
то GPT по своим правилам выдаст ответ. Для 
обработки этого ответа, необходимо применить 
NLP – проект Natasha, в которой есть библио-
тека Yargy, позволяющая сформировать правила 
для обработки текста. 

В итоге будет получен ответ без орфогра-
фических ошибок, который можно сопоста-

вить с ответом из базы данных или текстового  
файла.

Мессенджер Telegram для обучения также 
предоставляет удобную платформу для взаимо-
действия между студентами и преподавателями, 
что способствует более эффективной комму-
никации и обмену информацией. Кроме того, 
интеграция интеллектуального ассистента в 
Telegram позволяет студентам получать обрат-
ную связь прямо в мессенджере, что улучшает 
доступность и удобство обучения.

В дальнейшем разработка данного асси-
стента сможет автоматизировать проверку  
ответов студентов, обеспечивая более быструю 
и эффективную обратную связь. Это позволит 
преподавателям сосредоточиться на более важ-
ных аспектах обучения, а студентам получать 
более непосредственную и оперативную кон-
сультацию. 
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Аннотация: Цель статьи – усовершенствовать и сделать более доступным процесс подготов-
ки и переподготовки специалистов, а также модернизирование и поддержка уровня компетенции 
сотрудников предприятия, работающего в сфере производства хлебобулочных изделий. Задачи: 
рассмотреть особенности применения современного программного обеспечения для эффективно-
го подхода контроля уровня компетентности сотрудников; провести сравнение различных систем 
тестирования. Методы: моделирование, группировка, анализ, обобщение, систематизация. Резуль-
таты: изучены возможности отечественного программного обеспечения INDIGO для применения в 
подготовке к производственному процессу хлебопекарного производства. Установлено, что прило-
жение позволяет эффективно и быстро проверить базовые и приобретенные навыки сотрудником 
без дополнительных затрат.

Благодаря своей доступности, приятным 
вкусам и текстурам хлебобулочные изделия ста-
ли пользоваться огромной популярностью во 
всем мире. Во многих регионах и странах хле-
бобулочные изделия являются неотъемлемой 
частью рациона питания человека. В свою оче-
редь, необходимо отметить, что новые решения 
в области промышленной автоматизации позво-
лили разработать оптимально функциональные 
процессы хлебопечения, которые позволяют 
потребителям наслаждаться более здоровыми, 
вкусными хлебом, тортами и закусками, отвеча-
ющими их пищевым потребностям.

В то же время необходимо отметить, что 
выпечка – это скорее точная наука: точные из-
мерения, химические реакции и точные мето-
ды являются краеугольными камнями хорошей 
выпечки. Как и в любой другой науке, новые 
технологии постоянно расширяют границы воз-
можного в хлебопекарной промышленности. 
Это, в свою очередь, предопределяет необходи-

мость постоянного повышения квалификации 
и аттестации работников хлебобулочного про-
изводства в том числе с использованием новых 
технологий, прогрессивных цифровых решений 
и автоматизированных комплексов.

Несмотря на проблемы и трудности, преи-
мущества проведения аттестации с использова-
нием информационных технологий и современ-
ных программных комплексов, перевешивают 
затраты. Благодаря хорошо структурированно-
му подходу предприятие может быть уверено, 
что сотрудники всегда оснащены новейшими 
навыками и знаниями, и могут профессиональ-
но использовать достижения науки и техники.

Цель – усовершенствовать и сделать более 
доступным процесс подготовки и переподго-
товки специалистов, а также модернизирование 
и поддержка уровня компетенции сотрудников 
предприятия, работающего в сфере производ-
ства хлебобулочных изделий.

Чтобы наладить и воплотить в жизнь зада-
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чи профессиональной аттестации специалистов 
хлебобулочного производства с использованием 
современных технологий, необходимо, чтобы 
предприятие имело в распоряжении соответ-
ствующее программное обеспечение. Помимо 
этого, важным моментом при формализации 
процессов аттестации является специфика про-
изводства, технологическая цепочка выпечки 
изделий.

Та или иная программа, ее содержание и 
предметное наполнение зависят от поставлен-
ных целей обучения, уровня подготовки специ-
алистов и производственного процесса самого 
предприятия. Аналогично эти факторы влияют 
на продолжительность, частоту и интенсив-
ность обучения [10]. 

В рамках проводимого исследования ав-
торами использовалось специализированное 
программное обеспечение INDIGO. Оно явля-
ется широко известным и профессиональным 
инструментом автоматизации процесса тести-
рования. Достоинствами INDIGO являются 
следующие: универсальность, широкий спектр 
методов и инструментов для автоматического 
тестирования, возможность использования про-
граммы неограниченное количество времени 
(бессрочная лицензия), плюс работа в облачном 
сервисе. Ограничения устанавливаются только 
по количеству соединений. Программная среда 
INDIGO включена в Единый реестр российских 
программ и является отечественным программ-
ным обеспечением. Отдельно стоит отметить, 
что данный продукт можно использовать в  
качестве Web-приложения, а значит вариа-
тивность использования от стационарного  
персонального компьютера до мобильных 
устройств [1; 2; 7].

Принцип рабочей среды программного 
обеспечения заключается в следующем. Адми-
нистратор и сотрудники при помощи сети ин-
тернет подключаются к рабочей среде Indigo. 
Администратор открывает доступ аттестуе-

мым к заранее разработанному контрольно-
му материалу. После чего начинается этап 
тестирования. Аналогичным образом тестиру-
ются сотрудники в локальной среде во внутрен- 
ней сети.

Процесс исследования заключается в при-
менении современного программного обеспече-
ния для эффективного подхода контроля уровня 
компетентности сотрудников. 

Данная платформа представляет архитекту-
ру прикладного программного обеспечения, а 
также позволяет демонстрировать сам процесс 
с выделением необходимых задач [6]. 

Кратко охарактеризуем основные модели 
программы.

– Теоретический модуль. Он позволя-
ет проверять знания персонала в рецептурном 
направлении. В его состав входят ключевые 
аспекты производственного и технологического 
процесса.

– Базовый модуль. Его предназначение – 
проводить оценку профессиональной подготов-
ки персонала, его квалификационного уровня. 
Полученные данные позволяют вывить необхо-
димость переподготовки или дополнительного 
обучения сотрудников. В рамках модуля пред-
усмотрен теоретический блок и модель провер-
ки полученных знаний. 

– Практический модуль. Цель данно-
го модуля проверить, насколько хорошо со-
трудник овладел теоретическим материалом 
и способен его применять на практике. Для 
этого разработаны задачи, в которых необхо-
димо подготовить рецептуру и выбрать ин-
гредиенты согласно технологическому про-
цессу [2; 3]. Этот модуль адаптивный, его 
можно настраивать и видоизменять в зависи-
мости от потребностей, вида изготавливаемой  
продукции. 

По прохождению практического модуля вы-
дается результат по следующей формуле расче-
та оценки знаний: 

Таблица 1. Таблица результативности

№ Диапазон Результат

1 0 54 Неудовлетворительно

2 55 69 Удовлетворительно

3 70 84 Хорошо

4 85 100 Отлично
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Оценка = round (Балл(Корневая_группа)/  
/МаксБалл(Корневая_группа)*100,

(x) = b/Mb*100,

x – оценка; b – балл; Mb – максимальный балл.
Следовательно, расчет балловой оценки 

вычисляется по соответствующей формуле: 

(Балл(Тема 1) >= 3 and Балл(Тема 2) >= 4 and 

Балл(Тема 3).

Схема структуры исследования выглядит 
следующим образом. Система тестирования 
распределяет контрольные вопросы по двум на-
правлениям: теоретическое и практическое. Ат-
тестуемый получает сначала ряд теоретических 
вопросов, затем модуль практических заданий. 
По завершении этих этапов аттестуемым пред-

Таблица 2. Характеристики стандартного метода аттестации

Стандартный метод аттестации Аттестация с использованием систем тестирования

Подготовка технологического оборудования Требуется Не требуется

Материал для изготовления продукции Требуется Не требуется

Определение кворума Требуется Не требуется

Возможность проходить аттестацию удаленно Не требуется Требуется

Привлечение независимых специалистов сторонних орга-
низаций Требуется Не требуется

Таблица 3. Сравнительный анализ различных систем тестирования

Программное  
обеспечение Система INDIGO Система Edmodo Система EdproBiz Система Articulate 

Storyline 360

Страна разработчик Россия США Россия США

Поддерживаемые 
языки Русский, Английский

Русский, Англий-
ский, Арабский, 
Венгерский, Индоне-
зийский, Испанский, 
Итальянский, Ки-
тайский, Корейский, 
Португальский, Ту-
рецкий

Русский

Английский, Ис-
панский, Китайский, 
Немецкий, Француз-
ский

Применение

Фриланс, Средний 
бизнес, ИП, Специ-
алист, НКО, Корпо-
рация, Малый бизнес

Фриланс, Средний 
бизнес, ИП, Специ-
алист, НКО, Корпо-
рация, Малый бизнес

Фриланс, Средний 
бизнес, ИП, Специ-
алист, НКО, Корпо-
рация, Малый бизнес

Фриланс, Средний 
бизнес, ИП, Специ-
алист, НКО, Корпо-
рация, Малый бизнес

Свободное распро-
странение – – – –

Развертывание на ПК + – + +

Включено в реестр 
российского ПО + – + –

Администрирование + + + –

Многопользователь-
ский доступ + + + –

Наличие API + + + –

Аналитика и отчет-
ность + – + –
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лагается итоговое тестирование. Система кон-
троля отслеживает прогресс выполнения работ 
и выдает индивидуальный результат каждому 
аттестующемуся, в котором отражается уровень 
профессиональных знаний и их применений в 
технологическом прогрессе.

Коэффициент расчета выглядит следую-
щим образом:

Система теста (S): (Практика (P) + Теория (T))/
(Количество аттестуемых (A))*100 =  

= Результат (R).

Существенные различия традиционного и 
инновационного сильно разнятся. Во многом 
эффективность определяется структурой и по-
дачей информации, которая изначально зало-
жена в систему тестирования. Очевидное пре-
имущество систем тестирования заключается в 
сочетании контроля и самоконтроля, а также со-
держании системы промежуточных аттестаций 
по разделам и направлениям [9; 15].

Каждый аттестуемый определяет тот темп, 
который ему подходит. Традиционные методы 
такого не могут позволить в полном объеме. 
Исследования определяют, что стандартный ме-
тод более затратный, так как требует более дли-
тельной подготовки оборудования и ресурсоем-
кости [9].

Сравнение преимущественного подхода 
систем тестирования наглядно отображено в 
табл. 3.

С применением таких систем контроля по-
вышается качество разных по уровню аттеста-
ции специалистов по всем модулям. Теорети-
ческая часть с 4 % до 9 %. Практическая часть 

с 6 % до 12 %. Качество итоговой аттестации с 
10 % до 19 %.

При использовании такого подхода к ат-
тестации кадров очевидны преимущества: по-
вышение уровня теоретических знаний, более 
грамотный расчет и применение теоретических 
знаний в практических задачах. 

Эффективность данной аттестации заклю-
чается в более инновационном подходе к про-
верке компетенции сотрудников, так как дан-
ный метод можно применять, как и онлайн, так 
и оффлайн, что не отразится на качестве тести-
рования [13; 15].

В процентном соотношении эффективность 
аттестации без использования систем тестиро-
вания колеблется от 4 % до 10 %. С использова-
нием систем компьютерного тестирования про-
цент качества увеличивается от 9 % до 18 %.

По данной методике были изучены эффек-
тивные возможности отечественного программ-
ного обеспечения INDIGO для применения 
в подготовке к производственному процессу. 
Итогом работы стало доказательство функцио-
нала эффективного применения программного 
решения. Разработанное приложение позволяет 
эффективно и быстро проверить базовые и при-
обретенные навыки сотрудником без дополни-
тельных затрат. Программное обеспечение тре-
бует подключения к сети интернет, а также дает 
возможность применять его в локальной сети 
предприятия. Позволяет создавать резервную 
копию базы данных. Персонал, прошедший 
повышение квалификации или переподготов-
ку, сможет эффективно применять полученные 
знания уже на производственном этапе, полно-
ценно участвуя в технологическом процессе.
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Аннотация: Сегодня рынок симуляционного оборудования в большей степени представлен 
иностранными компаниями, что порождает его высокую стоимость. Целью является разработка 
интерактивного анатомического симуляционного медицинского комплекса с микроконтроллерным 
управлением для образовательных и медицинских организаций. Предложенный симуляционный 
медицинский комплекс с микроконтроллерным управлением предназначен для обучения будущих 
врачей-реабилитологов, а также может использоваться для реабилитации пациентов с проблемами 
подвижности локтевого сустава в домашних условиях. В данной статье представлена структура 
симуляционного медицинского комплекса для решения поставленных задач, а именно: решение 
вопроса реабилитации верхних конечностей, наблюдения прогресса реабилитации, демонстрация 
работы устройства. Методы исследования: для решения поставленных задач использовались мето-
ды системного анализа, теории биотехнических систем медицинского назначения, моделирования, 
теории синтеза сложных информационных систем. Достигнутые результаты: в рамках исследова-
ния разработана и представлена структура аппаратного симуляционного медицинского комплекса, 
концептуальная модель, продемонстрирован этап реабилитации с помощью симуляционного ме-
дицинского комплекса.

Инновационные технологии существенно 
расширились в условиях реабилитации. Спе-
циалисты по реабилитации часто участвуют 
в тестировании, разработке и модификации 
новых и существующих технологий вместе с 
инженерами и группами разработчиков. Эти 
инновации могут улучшить реабилитацию, 
предотвратить упадок и регресс, отслеживать 
изменения и помочь поддерживать здоровый 
образ жизни. Конечная цель инновационных 
технологий – улучшить качество жизни людей 
со сложными травмами и состояниями. Физи-
ческая реабилитационная терапия является од-
ним из эффективных подходов к улучшению 
функциональных способностей пациентов с не-
врологическими и скелетно-мышечными про-

блемами [3]. Поскольку терапевты не всегда 
могут контролировать и направлять повторяю-
щуюся реабилитационную терапию пациента, 
они часто назначают упражнения для самостоя-
тельного выполнения. Результат физиореабили-
тационной терапии во многом зависит от того, 
насколько пациент придерживается предписан-
ных реабилитационных упражнений. Однако 
соблюдение повторяющейся реабилитационной 
терапии в течение длительного периода являет-
ся сложной задачей для пациентов без присут-
ствия терапевта врача-реабилитолога.

Пациенты стремятся пройти реабилита-
цию всякий раз, когда это возможно, в надежде 
улучшить свои функциональные способности. 
Они описывают разные стили для планирова-
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ния своих занятий [2]. Некоторые люди пыта-
ются включить самостоятельную реабилитацию 
в свой распорядок дня и составляют план на 
каждый день. Другие просто планируют в уме 
каждые выходные или всякий раз, когда они 
вспоминают и доступны. Независимо от того, 
составляют ли они мысленные планы высоко-
го уровня или конкретные ежедневные планы, 
в большинстве случаев они планируют спон-
танно из-за различных внешних и внутренних 
факторов. Например, запланированный сеанс 
иногда задерживается или отменяется из-за от-
сутствия транспорта и места для проведения 
сеанса. В зависимости от чувств, физического 
состояния и личного расписания люди часто 
спонтанно проводят сеансы в самостоятельном 
темпе, тем самым понижая эффективность реа-
билитации в целом.

В начале сеанса самостоятельного обуче-
ния пациенты обычно пытаются вспомнить то, 
чему они научились на терапевтическом сеан-
се, и повторить это самостоятельно. Если у че-
ловека возникают трудности с вспоминанием и 
началом упражнения, пациенты пытаются най-
ти способ, который мог бы кратко составить 
программу упражнений и ввести новое упраж-
нение, чтобы сделать их более уверенными в 
себе и участвовать в реабилитации [1]. Даже 
если пациенты периодически проходят тера-
певтические сеансы, они все равно не понима-
ют, правильно ли они выполняют упражнение. 
Они стараются тренироваться правильно, на-
сколько это возможно. Однако без присмотра 

врача-реабилитолога они зачастую работают 
неправильно. Подобно планированию сеансов 
реабилитации в самостоятельном темпе у па-
центов нет никакого систематического управле-
ния или записей, позволяющих отслеживать их 
прогресс. Вместо этого они просто подсчиты-
вают повторения по памяти и в первую очередь 
полагаются на свои субъективные ощущения, 
чтобы понять и проверить любое незначитель-
ное улучшение своих функциональных способ-
ностей. Поскольку такое улучшение занимает 
много времени и едва заметно от одного сеанса 
к другому, пациентам не хватает информации 
об отслеживании своего прогресса.

Реабилитологи взаимодействуют с пациен-
том, используя следующие три метода: визуаль-
ные инструкции с помощью жестов, вербальное 
общение и физический контакт. Что касается 
визуальных инструкций, терапевты выполняют 
упражнение или повторяют неправильное дви-
жение человека, перенесшего инсульт, чтобы 
проинструктировать его о правильном выпол-
нении упражнения. Они также предоставляют 
словесные описания, поддержку и обратную 
связь, дополняя свои объяснения жестами. 
Когда у пациента наблюдается низкая сила и 
трудности с выполнением упражнений, врачи-
реабилитологи оказывают ему физическую под-
держку, чтобы подавать сигналы и выполнять 
движения. Кроме того, реабилитологи прово-
дят светскую беседу с человеком, перенесшим  
инсульт, чтобы построить отношения в ходе се-
ансов [4].

Рис. 1. Концептуальная модель симуляционного медицинского комплекса
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Мы создали автоматизированный симуля-
ционный медицинский комплекс, помогающий 
пациентам с травмой верхних конечностей 
произвести реабилитационные процедуры под 
наблюдением врача-реабилитолога. На рис. 1 
представлена концептуальная модель.

Реалистичная форма устройства для верх-
ней конечности с компонентом движения локтя 
представлена на рис. 2.

Демонстрация работы устройства представ-
лена на рис. 3.

Тестирования устройства проводились под 
присмотром врача-реабилитолога на протяже-
нии 6 месяцев (июнь-ноябрь 2023 г.) с письмен-
ного разрешения пациентов. При тестировании 
пациенты неизбежно испытывали трудности с 
выполнением предписанных упражнений и чув-
ствовали себя неуверенно при выполнении за-
нятий в самостоятельном темпе. Они выразили 
преимущества наличия системы, которая ком-
муницирует, чтобы понять их статус и скоррек-
тировать цель сеанса для более эффективного 

Рис. 2. Реалистичная форма устройства реабилитации верхней конечности

Рис. 3. Демонстрация работы устройства реабилитации верхней конечности
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участия в самостоятельной реабилитации. Так-
же пациенты отметили, что завершение сеанса 
подведением итогов их прогресса поможет им 
лучше осознать свой прогресс, а также повы-
сить вовлеченность и мотивацию в реабилита-
ции. Улучшение работы локтевого сустава было 
выявлено у всех пациентов (12 человек), но с 
разной степенью восстановления. При прове-
дении эксперимента каждый из пациентов про-
водил реабилитацию как в домашних условиях 
(не менее 1 часа в день, упражнения проводи-
лись в 4 этапа по 15 минут, для каждого паци-
ента программа была подобрана индивидуально 
врачом-реабилитологом), так и в реабилитаци-
онном центре под наблюдением врача-реабили-
толога, где происходила коррекция лечения со-
гласно наблюдениям.

Подводя итоги, следует отметить, что реа-
билитационная терапия важна для устранения 
травм или заболеваний, которые лишают че-
ловека возможности передвигаться и вести по-
вседневную деятельность. Результаты первона-
чальных интервью с врачами-реабилитологами 
ясно показали, что реабилитационная терапия 
требует активного участия пациентов и взаимо-
действия между ними (врачами и пациентами). 
Во время сеанса реабилитационной терапии 
врачи наблюдают за лечением, адаптируя цель 
для пациента, инструктируя и поощряя его к 
правильному выполнению лечения. В то же 
время самим пациентам также необходимы ак-
тивные действия и общение, чтобы прояснить 
и поделиться своим статусом, который может 
быть не так легко заметить реабилитологам.
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Аннотация: Методы вычислительной гидродинамики (CFD – Computational Fluid Dynamics) 
эффективно применяются для решения широкого круга строительных и экологических задач. Во 
многих из них возникает необходимость точного воспроизведения свойств реального атмосфер-
ного пограничного слоя (АПС). Целью данной статьи является анализ современных работ, по-
священных описанию АПС в пакетах вычислительной гидродинамики. Приведенный обзор по-
казывает, что исследования в этой области связаны с вопросами выбора модели, постановкой 
начальных и граничных условий, заданием параметров и констант модели таким образом, чтобы 
получить горизонтально-однородный АПС. Поскольку установление горизонтально однородно-
го потока во всей расчетной области до включения источников загрязнения и анализа влияния  
зданий является важным условием при моделировании таких процессов. Входные профили, как 
правило, задаются аналитическими соотношениями для различных условий атмосферной устой-
чивости. 

Вычислительная гидродинамика – эффек-
тивный метод исследования, применяющийся 
для решения широкого круга задач. Среди них 
можно назвать оценку ветрового воздействия на 
строительные объекты, что особенно актуально, 
учитывая растущую этажность высотных зда-
ний и увеличение пролетов большепролетных 
конструкций [2; 6]. CFD-моделирование стано-
вится все более популярным инструментом для 
анализа аэродинамики ветрового потока вокруг 
зданий, оценки ветрового комфорта в пешеход-
ных зонах и вблизи зданий [18–19], а также для 
исследования теплового режима зданий, в зада-
чах ветроэнергетики и многих других [8–9].

С помощью CFD-моделей моделируется 
обтекание зданий ветровым потоком. В част-
ности, исследуется влияние пластических форм 
фасада здания и архитектурных деталей (бал-
конов, эркеров) на свойства воздушного потока 
и особенностей распределения поверхностного 

давления. Детализация распределения величин 
поверхностного ветрового давления важна для 
оценки таких параметров, как динамические 
характеристики здания (частоты и формы ко-
лебаний, ускорение колебаний), дополнитель-
ные нагрузки на конструкции здания и на его  
основание, а также учитывается при проекти-
ровании естественной вентиляции и в расчетах 
конвективного теплообмена у поверхностей 
зданий [19].

Еще одна область применения CFD-
моделей – задачи атмосферной диффузии и рас-
пространения примесей [1; 16]. Например, ре-
зультаты, полученные с помощью численного 
моделирования, позволяют оценить влияние за-
грязнения атмосферного воздуха на экологиче-
скую безопасность жилой застройки при строи-
тельстве АЗС [1]. 

Таким образом, в перечисленных задачах 
для точного прогноза решающее значение име-
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ет корректное воспроизведение свойств реаль-
ного АПС. Рекомендации по моделированию 
атмосферного пограничного слоя с помощью 
CFD-пакетов приводятся в работе [9]. Отмечена 
важность таких моментов, как учет соотноше-
ний между размерами препятствий и размером 
расчетной области; задание соответствующих 
исходным данным значения параметра шеро-
ховатости и входных профилей; анализ сходи-
мости итерационного процесса; проверка го-
ризонтальной однородности потока в пустой 
вычислительной области; выполнение расчета, 
по крайней мере, для трех сеток и определение 
коэффициента сходимости по сетке (GCI).

CFD-моделирование, особенно в связи с 
ростом производительности современной вы-
числительной техники, становится альтер-
нативой традиционным экспериментальным 
методам, а также позволяет получить характе-
ристики потока с более высоким разрешением, 
чем масштабные модели, и с меньшими вре-
менными затратами.

Численное моделирование осуществляет-
ся с применением как коммерческих пакетов 
(ANSYS Fluent, ANSYS CFX, STAR-CD/Star-
CCM+), так и свободно распространяемого 
программного обеспечения (OpenFOAM). Из 
отечественных разработок можно назвать ком-
мерческий пакет FlowVision, созданный и под-
держиваемый компанией ТЕСИС (г. Москва), 
который наряду с решением многих других за-
дач позволяет проводить расчет аэродинамики 
зданий с учетом ветровых нагрузок. 

В CFD-моделировании АПС применяют-
ся модели, основанные на решении осреднен-
ных по Рейнольдсу уравнений Навье – Стокса 
(RANS); реализующие метод моделирования 
крупных вихрей (LES) и гибридные (RANS/LES) 
модели [3; 9]. 

Можно выделить два основных типа RANS-
моделей: модели замыкания первого и вто-
рого порядка по характеристикам турбулент- 
ности [9]. К моделям замыкания первого по-
рядка относятся модель Спаларта-Аллмараса, 
стандартная k-ε-модель и ее модификации. В 
моделях замыкания второго порядка (RSM − 
Reynolds Stress Model) решаются уравнения пе-
реноса для напряжений Рейнольдса. 

Поскольку течение в АПС по своей при-
роде нестационарно, то могут применяться 
модели URANS (Unsteady Reynolds Averaged 
Navier-Stokes Equations), базирующиеся на не-
стационарных уравнениях Рейнольдса, но 

предпочтительнее использовать в нестацио-
нарных задачах LES- или гибридные URANS/
LES-модели [9]. Один из известных гибридных 
подходов к моделированию турбулентности – 
метод моделирования отсоединенных вихрей 
(Detached Eddy Simulation – DES), в котором 
LES комбинируется с однопараметрической мо-
делью турбулентной вязкости Спаларта – Ал-
лмараса [9].

В работе [14] анализируются вычислитель-
ные затраты при CFD-моделировании в задачах 
исследования влияний воздушного потока на 
застройку. Было рассмотрено шесть вариантов 
расчетов по LES-моделям, различающихся меж-
ду собой разрешением сетки и выбором модели 
подсеточного масштаба, а также четыре вари-
анта RANS-LES моделей с разными модифика-
циями. Оценивалась возможность получения 
горизонтально-однородного потока в расчетной 
области. Оптимальный вариант выбирался ис-
ходя из максимальной точности и минимально-
го времени расчета. В варианте LES-модели, по-
казавшем наилучший результат, время расчета 
было меньше примерно на 35–64 %. Сопоста-
вимую точность с этой моделью дают варианты 
DES с моделью Спаларта – Аллмараса. Авторы 
приводят сравнительную таблицу различных 
моделей турбулентности применительно к зада-
чам моделирования потока вокруг зданий.

Ряд работ посвящен корректному заданию 
нижнего граничного условия [10; 15; 17]. Слой 
шероховатости моделируется в CFD-пакетах 
заданием граничного условия стенки (wall), и 
шероховатость в модели задается параметрами 
ks – эквивалентной песочной шероховатостью, 
значение которой превышает аэродинамиче-
скую шероховатость z0, и CS – константой ше-
роховатости. Соотношение между указанными 
величинами определяется как

09,793
.s

S

z
k

C
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(1)

Принятое по умолчанию значение констан-
ты CS в Fluent равно 1, но может быть изменено 
с помощью пользовательских функций (UDF). 
Поскольку при моделировании АПС в CFD-
пакете должен выполняться ряд условий, опре-
деляющих высокое разрешение сетки по верти-
кали около нижней границы расчетной области, 
а также расстояние от центра прилегающей к 
поверхности ячейки до нижней границы обла-
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сти, то авторы [10] задают значение константы 
CS таким образом, чтобы для построенной сет-
ки было справедливо соотношение (1). 

Вертикальные профили скорости ветра (u) 
в направлении горизонтальной оси, кинетиче-
ской энергии турбулентности (k) и скорости 
диссипации энергии турбулентности (ε) для 
входного потока в [10] определялись для усло-
вий нейтральной стратификации как
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где z – вертикальная координата; u* − динами-
ческая скорость, м/с; κ − постоянная Кармана; 
z0 – параметр шероховатости, м; Cμ − константа 
стандартной k-ε-модели.

Рассматривалась область высотой H = 500 м 
и длиной L = 10 000 м. На построенной сетке 
определение ks = 0,25 м и CS = 3,9172 позволило 
добиться хорошего соответствия между вход-
ными и рассчитанными вертикальными про-
филями скорости ветра, кинетической энергии 
турбулентности и ее диссипации в рассматрива-
емой расчетной области.

По результатам дальнейших исследований, 
проведенных в [17], была предложена аналити-
ческая формула для входного профиля темпе-
ратуры, согласующегося с условием на нижней 
границе и обеспечивающим горизонтальную 
однородность температуры в расчетной  
области.

Модификация k-ε-модели, задание входных 
профилей и граничного условия стенки, обеспе-
чивающие получение горизонтально-однород-
ного потока при нейтрально стратифицирован-
ном АПС, предложены в [15]. 

В работе [12] сравниваются расчеты, вы-
полненные в OpenFOAM и EllipSys3D для 
нейтрально стратифицированного АПС над 
поверхностью со сложным рельефом. В 
OpenFOAM v.1.7.1 для задания условия стен-
ки используется песочная шероховатость, а 
OpenFOAM v.2.1.1 и EllipSys3D – параметр 
шероховатости. Численные результаты по k-ε-
модели, полученные с использованием одного 
и того же подхода к моделированию условия 

стенки, оказались практически идентичными в 
EllipSys3D и в OpenFOAM v.2.1.1.

В [10; 12; 15; 17] рассматривались условия 
нейтральной стратификации. При стратифика-
ции, отличной от нейтральной, возникает зада-
ча определения входного профиля температу-
ры, а также параметров, связанных с влиянием 
плавучести, в уравнениях для кинетической 
энергии турбулентности и ее диссипации в k-ε 
модели.

Метод моделирования стратифицирован-
ного пограничного слоя, позволивший полу-
чить установившееся решение, предложен в 
[13]. Расчеты выполнены в пакете OpenFOAM  
(v.2.3.1) по k-ε-модели, в которой учитывались 
эффекты плавучести. 

Проведенные исследования показали, что 
результаты моделирования АПС над однород-
ной поверхностью соответствуют теории подо-
бия Монина-Обухова, а для сложного рельефа 
модель воспроизводит потоки за холмами. Ре-
зультаты расчетов хорошо согласуются с дан-
ными измерений для стратификации от умерен-
но устойчивой до сильно неустойчивой. 

CFD-модель АПС, описанная в работе [11], 
в которой учитывается стратификация атмос-
феры и воздействие силы Кориолиса, может 
применяться для определения скорости ветра 
при проектировании ветряных электростанций. 
Расчеты выполнены в ANSYS Fluent с исполь-
зованием стандартной k-ε-модели турбулент-
ности. Модель не включает уравнение энергии, 
и влияние плавучести определяется через гра-
диент скорости ветра. Вначале в [11] рассма-
тривалась пустая расчетная область размером  
10 100 м × 300 м × 1 000 м с шагом сетки 20 м 
по горизонтальным координатам и неравно-
мерной сеткой по вертикали. Далее авторы 
рассмотрели область со сложным рельефом, 
характерным для предлагаемой ветровой элек-
тростанции.

В модели АПС, приведенной в [4–5], реа-
лизованы различные варианты устойчивости 
атмосферы. Особенностью модели является ис-
пользование модифицированных констант тур-
булентности, источникового члена в уравнении 
переноса кинетической энергии турбулентно-
сти и применение итерационного метода полу-
чения однородного профиля давления в расчет-
ной области. 

В [7] исследовалась возможность получе-
ния горизонтально-однородных профилей ско-
рости ветра и характеристик турбулентности с 
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помощью CFD-пакетов: ANSYS Fluent, ANSYS 
CFD и Siemens STAR-CCM+ на основании стан-
дартной k-ε-модели и ее модификаций (в зави-
симости от пакета) при трех вариантах входных 
профилей. Результаты расчетов в рассмотрен-
ных пакетах отличаются меньше, чем на 0,5 %.

Приведенный обзор показывает, что в ра-
ботах, посвященных моделированию АПС в 
CFD-пакетах, рассматривается широкий круг 
вопросов, связанных с выбором модели тур-
булентности, заданием входных профилей 
метеорологических величин, определением 
граничных условий, учетом в модели различ-
ных физических процессов, оказывающих су-
щественное влияние на решаемую задачу. При 
этом важным условием является установление  

горизонтально однородного потока во всей рас-
четной области до включения источников за-
грязнения и анализа влияния зданий. Это свя-
зано с тем, что задаваемые входные профили 
описывают установившийся и развитый тур-
булентный поток, на характеристики которого 
оказывают влияние свойства подстилающей 
поверхности за пределами расчетной области. 
Тогда граничные условия и параметры модели 
должны определяться таким образом, чтобы 
входные вертикальные профили метеовеличин 
совпадали с вертикальными профилями в «пу-
стой» расчетной области и с профилями в на-
бегающем ветровом потоке на здания и другие 
объекты, которые моделируются на следующем 
этапе численного эксперимента [9].
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПСЕВДОКРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ПРИРОДНОГО ГАЗА

А.А. ПАРАНУК, В.И. ДУНАЕВ, А.Е. ГОРДИЕНКО, А.С. ПОТЕХИН

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

Ключевые слова и фразы: комплексная система; псевдокритические параметры природного 
газа; компонентный состав природного газа; элементная база; блок-схема.

Аннотация: В данной работе приводится описание элементной базы (подпрограмм) разрабо-
танного программного комплекса Methanol Optimization, который может быть применен для расче-
та расхода метанола в промысловых и магистральных трубопроводах. Данная программа является 
комплексной системой для расчета расхода метанола в трубопроводных системах. 

Целью исследования является разработка программы Methanol Optimization и ее элементной 
базы, в которую входит программа расчета псевдокритических параметров природного газа (псев-
докритическое давление, псевдокритическая температура), молярной массы природного газа, на 
основе компонентного состава. Данный инструментарий может активно использоваться для техно-
логических гидравлических расчетов, а также для расчета расхода метанола при предупреждении 
и ликвидации образования гидратов. 

Основной задачей исследования является разработка элементной базы (подпрограмм) про-
граммного комплекса Methanol Optimization для расчета расхода метанола в промысловых и ма-
гистральных трубопроводах, которая включает в себя программу по расчету псевдокритических 
параметров природного газа. Для разработки данного приложения был использован язык програм-
мирования С++, а именно Windows Forms Visual Studio 2022. В результате разработана подпро-
грамма, которая встроена в программный Methanol Optimization.

Для развития трубопроводного транспор-
та углеводородного сырья в РФ необходима 
разработка современных методов и программ-
ных комплексов, способных ускорить техноло-
гические расчеты и повысить экономические 
показатели существующих и проектируемых 
трубопроводов углеводородного сырья. Для по-
вышения качества при проектировании и экс-
плуатации трубопроводов различного техноло-
гического назначения необходимо постоянное 
совершенствование существующих систем рас-
чета, а также разработка новых программных 
комплексов.

Авторами в рамках данной статьи рассма-
тривается программный комплекс Methanol 
Optimization [1–3], а точнее его инструменты 
приведены на рис. 1. 

Данный программный комплекс разрабо-
тан для расчета расхода метанола в промысло-

вых и магистральных трубопроводах. Инстру-
менты (подпрограммы) программы Methanol 
Optimization [1–3] позволяют рассчитывать 
псевдокритические параметры природного газа 
(псевдокритическое давление, псевдокрити-
ческая температура), а также молярную массу 
природного газа.

Данный программный комплекс разрабо-
тан с использованием языка программирова- 
ния С++ [4]. 

Язык С++ – уникальный язык программи-
рования, который используется повсеместно 
в разных отраслях промышленности, включая 
робототехнику, программирование различных 
программных продуктов (софт, игры, мульти-
медиа), а также его активно применяют для раз-
работки нейросети, используют для программи-
рования микроконтроллеров. Кроме этого, его 
активно используют для разработки программ-
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Рис. 1. Программный комплекс Methanol Optimization

ных продуктов в инженерном деле, в атомной 
энергетике, нефтяной и газовой промышленно-
сти. Для реализации интерфейса применяется 
Windows Form [4].

Windows Forms (WinForms) – это фрейм-
ворк для разработки настольных приложений 
под платформу Windows, предоставляемый 
Microsoft. Он предоставляет набор классов и 
библиотек для создания графического пользо-
вательского интерфейса (GUI) с использовани-
ем языка программирования C++ [4]. Данный 
фреймворк применялся для разработки про-
граммы Methanol Optimization и подпрограмм.

Математическая модель. Определяющи-
ми уравнениями состояния природных газовых 
смесей являются замыкающие соотношения, 
которые применяются в математических моде-
лях добычи и транспорта природного газа. От 
точности расчета данных соотношений и зави-
сит точность расчета технологических параме-
тров [5].

В основе приведенной подпрограммы рас-
чета псевдокритических параметров природно-
го газа положены эмпирические зависимости 

Хенкинсона [6].

48, 253 0,138 , àòì.; c gp = − µ  (1)
76,939 5,898 , K, c gT = − µ  (2)

где 
1

n

g i gi
i

y
=

µ = µ∑  – средний молекулярный вес 

газовой смеси; yi и μgi – соответственно объем-
ная доля и молекулярный вес i-го компонента 
природного газа [5].

При реализации алгоритма на С++ была ре-
ализована следующая блок схема, которая при-
водится на рис. 2.

Разработанная авторами подпрограмма 
может сохранять данные в виде документов, 
используя расширение ***.txt. Для проверки 
разработанной программы и математической 
модели Хенкинса для примера и проверки рабо-
тоспособности примем данные с Меретояхского 
месторождения. 

Данное месторождение расположено на тер-
ритории Надымского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Тюменской области. Иссле-
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дуемое месторождение находится в 135 км юго-
восточнее районного центра Надым и в 150 км 
западнее поселка Тарко-Сале. Результаты рабо-
ты подпрограммы приводятся на рис. 3. 

Таким образом, в рамках данной работы 
была разработана подпрограмма для расчета 

псевдокритических параметров природного 
газа, результаты расчета показывают, что при-
ложение работает. Математическая модель, ко-
торая используется при разработке алгоритма, 
может быть реализована и на других языках 
программирования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЛИНЕЙНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
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Ключевые слова и фразы: линейная электрическая цепь; алгоритм расчета; граф электриче-
ской цепи; узловая матрица; Mathcad; HIPER Scientific Calculator. 

Аннотация: Целью представленной работы является разработка универсального максималь-
но лаконичного алгоритма расчета линейных электрических цепей. В задачи исследования входят: 
анализ традиционного подхода к расчету цепей на основании законов Ома и Кирхгофа, оптими-
зация расчета путем использования элементов теории графов и матричной записи законов Ома и 
Кирхгофа, Mathcad и инженерных калькуляторов. Методология работы сочетает элементы анализа 
и синтеза, компьютерного моделирования. В итоге предложена формула, позволяющая находить 
токи всего в одно вычисление. 

Анализ режимов работы линейных элек-
трических цепей – одна из задач, решаемых 
специалистами электротехнического профиля. 
Типовой расчет цепи заключается в определе-
нии токов в ветвях при известных параметрах 
источников и величинах сопротивлений [1]. Од-
нако не все специалисты, особенно эксплуата-
ционники, способны в полной мере применять 
традиционные методы расчета электрических 
цепей. 

Для формализации расчета используем по-
нятие обобщенной ветви (рис. 1). Здесь Ek – 
результирующая ЭДС всех источников ЭДС, 
входящих в состав ветви, Rk – суммарное со-
противление резисторов, включенных последо-
вательно с этими источниками ЭДС, Jk – резуль-
тирующий ток источников тока, подключенных 
параллельно последовательному участку из ис-
точников ЭДС и резисторов [1]. Положитель-
ные направления токов, напряжений, ЭДС ука-
заны на рис. 1.

Очевидно (закон Ома, первый закон Кирх-
гофа), что для схемы рис. 1 верно:

URk
 = RkIRk

; (1)
IRk

 = Ik + Jk; (2)
Uk = URk

 – Ek; (3)
Uk = RkIRk

 – Ek = Rk(Ik + Jk) – Ek. (4)

Формула (4) – закон Ома для k-й обобщен-
ной ветви.

При Ek = 0 и/или Jk = 0 имеем частные слу-
чаи (когда источник ЭДС и/или источник тока 
не входят в состав обобщенной ветви).

Если же записать аналогичные (1)–(4) соот-
ношения для всех m ветвей электрической цепи, 
получим матричную форму записи этих урав-
нений:

[UR] = [R][IR]; (5)
[IR] = [I] + [J]; (6)

[U] = [UR] – [E]; (7)
[U] = [R][IR] – [E] = [R]{[I] + [J]} – [E], (8)

где [E], [J] – векторы (матрицы-столбцы) ЭДС и 
токов источников, входящих в состав обобщен-
ных ветвей:

[ ] [ ]
1

2
1 2 ,T

m

m

E
E

E E E E

E

 
 
 = =
 
  





 
[J] = [J1 J2 … Jm]T. 

Верхним индексом T обозначают транс-
понированные матрицы – матрицы, в которых 
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строки заменены столбцами, аналогично [IR], 
[UR] – векторы (матрицы-столбцы) токов в со-
противлениях Rk и напряжений на этих сопро-
тивлениях:

[IR] = [IR1
 IR2

 … IRm
]T, 

[UR] = [UR1
 UR2

 … URm
]T, 

где [I], [U] – векторы (матрицы-столбцы) токов 
и напряжений самих обобщенных ветвей:

[I] = [I1 I2 … Im]T, 
[U] = [U1 U2 … Um]T, 

а [R] – диагональная матрица сопротивлений 
обобщенных ветвей:

[ ] [ ]

1

2

3 1 2 3

0 0 0
0 0 0
0 0 0 .

0 0 0

m

m

R
R

RR diag R R R R

R

 
 
 

= = 
 
 
  





 

    

  

Формула (8) выражает напряжения на обоб-
щенных ветвях через известные токи Ik в них 
или токи IRk

 в сопротивлениях Rk. Из нее следу-
ют две другие формы матричной записи закона 
Ома, позволяющие определить токи в сопро-
тивлениях Rk и токи в обобщенных ветвях схе-
мы по известным напряжениям на этих ветвях:

[IR] = [R]–1{[U] + [E]}, (9)
[I] = [IR] – [J] = [R]–1{[U] + [E]} – [J], (10)

где [R]–1 – матрица, обратная [R] [1]. 
Для определения матрицы напряжений [U] 

используем понятия: граф электрической цепи 
и узловая [A] – матрица цепи [1]. 

Граф электрической цепи – это условное 
изображение схемы цепи, в котором каждая 
обобщенная ветвь заменяется отрезком ли- 
нии [1]. В качестве примера на рис. 2 приведена 
схема электрической цепи и составленный по 
ней граф.

Вершины графа, отмеченные на рисун-
ке цифрами 1, 2, 3, помещенными в окружно-
сти, соответствуют узлам, а ребра графа, от-
меченные наклонными цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 
обобщенным ветвям схемы. Ребрам придают 
направления, совпадающие с направлениями 
токов Ik обобщенных ветвей.

Строки узловой матрицы соответству-
ют (n – 1) узлам схемы, а столбцы – m обоб-
щенным ветвям схемы, элементы aij матрицы  
равны:

– aij = +1, если j-я ветвь присоединена к 
i-му узлу и направлена от него;

– aij = –1, если j-я ветвь присоединена к 
i-му узлу и направлена к нему;

– aij = 0, если j-я ветвь не присоединена к 
i-му узлу [1].

Для схемы рис. 2 с графом на рис. 3 узловая 
матрица имеет вид:

[ ] 1 1 0 1 1
.

0 0 1 1 1
A

− − − =     

С использованием узловой [A]-матрицы 
первый закон Кирхгофа для (n – 1) узлов схемы 
с общим количеством узлов n записывается так:

Рис. 2. Схема (слева) и граф (справа) электрической цепиРис. 1. Положительные направления 
токов, напряжений, ЭДС
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[A][I] = 0, (11)
[A][IR] = [A][J], (12)

а уравнение, позволяющее выразить напряже-
ния всех обобщенных ветвей через потенциалы 
узлов, так [1]:

[U] = [A]T[φ]. (13)

Здесь [φ] – вектор (матрица-столбец) узло-
вых потенциалов, элементами которого являют-
ся потенциалы (n – 1) узлов схемы, при этом в 
качестве «базисного» узла (узла, потенциал ко-
торого приравнивают к нулю) выбирают узел с 
наибольшим порядковым номером:
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Умножим обе части равенства (10) на ма-
трицу [A] и, с учетом формулы (11), получим: 

[A][I] = [A][R]–1[U] + [A][R]–1[E] – [A][J] = 0,

откуда следует:

[A] [R]–1[U] = [A]([J] – [R]–1[E]),

или, с учетом формулы (13),

[A][R]–1[A]T[φ] = [A]([J] – [R]–1[E]). (14)

Решением уравнения (14) относительно [φ] 
является:

[φ] = ([A][R]–1[A]T)–1[A]([J] – [R]–1[E]). (15)

С учетом формулы (15) из выражения (13) 
следует:

[U] = [A]T([A][R]–1[A]T)–1[A]([J] – [R]–1[E]), (16)

и, окончательно, из выражений (9) и (10) полу-
чаем:

[IR] = [R]–1{[A]T([A][R]–1[A]T)–1[A]([J] –  
– [R]–1[E]) + [E]}, (17)

[I] = [R]–1{[A]T([A][R]–1[A]T)–1[A]([J] –  
– [R]–1[E]) + [E]} – [J]. (18)

Формулы (17) и (18) позволяют всего в 
одно вычисление определить токи в линей-
ной электрической цепи с заданными пара-
метрами элементов, если определена узло- 

Рис. 3. Листинг расчета токов в цепи, схема которой приведена на рис. 2
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вая [A]-матрица цепи.
Предложенный алгоритм легко реализует-

ся на персональных компьютерах в математи-
ческом пакете Mathcad, который широко при-
меняется при электротехнических расчетах 
[2]. Mathcad позволяет работать с массивами,  
матрицами и векторами, с комплексными чис-
лами и комплексными функциями времени, 
решать системы уравнений. Работа в Mathcad  
интуитивно понятна, при записи математиче-
ских выражений используются буквы латинско-
го и греческого алфавита, традиционные мате-
матические символы и функции (sin, cos, tg и 
др.) [3]. В сети интернет размещены пособия  
по работе в Mathcad со свободным доступом  
к ним [4]. 

На рис. 3 для иллюстрации представлен ли-
стинг выполненного в Mathcad расчета токов в 
цепи рис. 2. Расчет произведен по единствен-
ной (подчеркнутой) формуле. Для выполнения 
вычисления должны быть заданы параметры 
всех элементов схемы (основная часть листин-
га) и определена узловая матрица цепи (поме-
щена в рамку). Размерность всех величин соот-
ветствует международной системе единиц СИ.

Материал изложен применительно к расче-
ту линейных электрических цепей постоянного 
тока. При расчете цепей синусоидального тока 
необходимо использовать комплексы ЭДС, на-
пряжений, токов и комплексные сопротивления.

Расчет цепи по этой же формуле может 
быть выполнен и в других устанавливаемых 
на компьютеры математических пакетах (про-
граммах) со схожим функционалом или на ин-
женерных калькуляторах, работающих с ком-
плексными числами, массивами и матрицами. 
Например, HIPER Scientific Calculator, этот 
калькулятор устанавливается, в частности, и на 
устройства Android и iOS.

Предложенный в работе алгоритм расчета 
токов в линейной электрической цепи позволя-
ет определить токи в ветвях всего в одно вычис-
ление. 

Расчет цепи по одной универсальной фор-
муле можно вести не только на компьютере, но 
и на инженерном калькуляторе. При этом не 
требуется знаний традиционных методов расче-
та, что делает применение алгоритма удобным 
для технических специалистов разного профиля 
и разной квалификации.
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ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ РАСШИРЕННОЙ СИСТЕМЫ 

УРАВНЕНИЙ НЕРНСТА – ПЛАНКА И ПУАССОНА 
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Ключевые слова и фразы: асимптотическое решение; ионообменная мембрана; математиче-
ское моделирование; уравнения Нернста – Планка – Пуассона.

Аннотация: Целью работы является математическое моделирование влияния реакции дис-
социации/рекомбинации молекул воды на перенос ионов соли в сечении канала обессоливания 
при больших скачках потенциала в потенциостатическом режиме и разработка асимптотического  
метода решения соответствующей краевой задачи. Для достижения этой цели были решены сле-
дующие задачи: построена математическая модель в виде краевой задачи для расширенной систе-
мы уравнений Нернста – Планка – Пуассона, включающей уравнения для реакции диссоциации/ 
рекомбинации молекул воды, проведен численный анализ этой краевой задачи, разработан алго-
ритм асимптотического решения. 

Краевая задача математической модели в безразмерном виде является сингулярно-возмущен-
ной, содержащей малый параметр при производной в уравнении Пуассона и, дополнительно, 
регулярно еще один малый параметр. Она является эталонной для построения асимптотических 
решений для сингулярно-возмущенных краевых задач мембранной электрохимии. Методом сра-
щивания асимптотических разложений получено формальное асимптотическое решение краевой 
задачи.

В ходе исследования достигнуты следующие результаты. Показано, что в этой задаче возни-
кают четыре погранслоя, два из которых расположены у ионообменных мембран и являются ти-
пичными в мембранной электрохимии, а два других погранслоя являются внутренними погран-
слоями, вызванными реакцией диссоциации/рекомбинации. Показано, что вне погранслоев можно 
использовать вырожденную систему уравнений, то есть выполняются условия локальной электро-
нейтральности и равновесия в реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды. Показано, что 
внутри канала обессоливания возникает область истощенного раствора, где концентрации ионов 
соли, H+ и OH– практически постоянны, причем концентрации ионов соли значительно меньше, 
чем концентрации ионов H+ и OH–. Сравнение асимптотического решения с численным решени-
ем, найденным при начальной концентрации раствора меньшей 0,01 моль/м3, показывает их со-
впадение с хорошей точностью. Реальное значение начальной концентрации имеет порядок от 
1–100 моль/м3. Достоинством полученного аналитического решения является возможность исчер-
пывающего анализа влияния реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды на перенос ионов 
соли при широком диапазоне реального изменения концентрации и состава раствора электролита 
и других входных параметров.

Краевые задачи для систем уравнений 
Нернста – Планка и Пуассона, используемые 
для моделирования процессов переноса мем-
бранной электрохимии, при естественной нор-

мировке содержат малый параметр при про-
изводной в уравнении Пуассона [1] и поэтому 
относятся при допредельных токах к сингу-
лярно- возмущенным краевым задачам, причем 
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к условно устойчивому типу в критическом 
случае [2]. Для асимптотического решения 
можно использовать в этом случае, например, 
метод погранслойных функций [2]. Показано, 
что при сверхпредельных токах условие устой-
чивости нарушается [3]. Вследствие этого при-
ходится разрабатывать специальные асимптоти-
ческие методы для решения краевых задач для 
систем уравнений Нернста – Планка – Пуассона 
при сверхпредельных токах [3]. Учет влияния 
реакции диссоциации/рекомбинации молекул 
воды важен для понимания процессов перено-
са ионов в электромембранных системах, так 
как появление новых носителей заряда и может 
привести к уменьшению или даже исчезнове-
нию пространственного заряда, который лежит 
в основе других транспортных механизмов, 
например, электроконвекции [4–6]. В настоя-
щее время принято считать, что существуют 
два различных механизма диссоциации воды в 
электромембранных системах, а именно катали-
тический и некаталитический (электролитиче-
ский) [1]. Задача полного исследования влияния 
реакции диссоциации/рекомбинации молекул 
воды на массоперенос обязана учитывать оба 
механизма диссоциации молекул воды [7]. В 
данной работе исследуется влияние некатали-
тической реакции диссоциации/рекомбинации 
молекул воды на перенос ионов соли. Матема-
тически учет влияния реакции диссоциации/
рекомбинации молекул воды приводит к тому, 
что к уравнениям Нернста – Планка – Пуассо-
на добавляются и уравнения реакции диссоци-
ации/рекомбинации, содержащие в безразмер-
ном виде еще один малый параметр, который 
входит в уравнения регулярно. Таким образом, 
получается важная краевая задача, содержащая 

два малых параметра, – один сингулярно, а дру-
гой регулярно. Асимптотическое решение этой 
задачи позволяет построить по аналогии асим-
птотические решения для других сингулярно-
возмущенных краевых задач мембранной элек-
трохимии. Таким образом, эту краевую задачу 
можно считать эталонной.

1. Математическая модель

Вблизи ионообменных мембран (рис. 1) 
ионы водорода и гидроксила переносятся через 
анионообменную (AEM) и катионообменную 
мембраны (CEM), соответственно. Поэтому 
вблизи AEM раствор подкисляется, а CEM – 
подщелачивается. Ионы водорода, образовав-
шиеся вблизи AEM, движутся в глубь раствора, 
навстречу им движутся ионы гидроксила. При 
их встрече в какой-то области, внутри сечения 
канала, происходит их рекомбинация с образо-
ванием молекул воды. Проблемой исследования 
является выяснение того, как влияют реакции 
диссоциации и рекомбинации на перенос ио-
нов соли во внутренних точках сечения канала 
обессоливания с использованием асимптотиче-
ского решения краевой задачи, сформулирован-
ной ниже.

1.1 Система уравнений

Обозначим ( , )xφ ε  – потенциал, cI  – ток 
проводимости Фарадея, обусловленный пото-
ком ионов K+, Cl–, H+, OH–, ( , ),ij x ε  ( , ),iC x ε  

iD  – поток, концентрации, коэффициенты диф-
фузии i-го иона, wk  – константа равновесия. В 
стационарном случае 1 2 0j j= =  [4]. Поэтому 
ток по ионам соли равен нулю и, следователь-

Рис. 1. Схема к постановке задачи переноса ионов соли в одномерном сечении канала 
обессоливания образованного анионообменной и катионообменной мембранами, с 

происходящими в нем реакциями
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но, общий ток равен току по ионам H+, OH–: 
3 4 .cI j j= −  

После перехода к безразмерному виду [1] с 
использованием характерных величин получа-
ем сингулярно возмущенную краевую задачу:
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1.2 Краевые условия
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где 0,ε >  0wk >  – параметры.

Из табл. 1 видно, что в рассматриваемом 
диапазоне изменений начальной концентрации 
параметры ε и kw могут считаться малыми.

2. Алгоритм асимптотического решения

Для асимптотического решения краевой 
задачи используем метод сращивания асимпто-
тических разложений, а именно, разобьем ис-
ходный отрезок [0; 1] на 7 отрезков, на каждом 
из которых решение ищется по-своему (рис. 2), 
поскольку в этой задаче возникает четыре по-
гранслоя, два из которых расположены у ионо-
обменных мембран и являются типичными, а 
два других погранслоя являются внутренними 
погранслоями, вызванными реакцией диссоциа-
ции/рекомбинации.

Для асимптотического решения предлагает-
ся следующий алгоритм, основанный на методе 
сращивания асимптотических решений [7]: 

1) внешнее решение – решение вырожден-
ной задачи в областях, где выполняется условие 
электронейтральности и равновесия (ε = 0); 

2) решение в погранслоях у мембран; 
3) решение во внутренних погранслоях; 
4) сращивание асимптотических разложе-

ний (определение постоянных интегрирования 
и границ областей).

3. Формальное асимптотическое решение на 
разных интервалах

1) Внешнее решение получим, полагая 
формально ε = 0, как принято в теории сингу-
лярно-возмущенных задач. 

При этом изменятся уравнения (5)–(6): 

3 4 0,wk C C− =  (13)
1 2 3 4 0,C C C C− + − + =  (14)

а остальные уравнения остаются неизменными.
Полученную систему уравнений на каждом 

из интервалов 1 1 2( ; ),xδ − δ  1 3 2 4( ; )x x+ δ − δ  и 
(x2 + δ5; 1 – δ6) будем решать по своему с уче-

Таблица 1. Зависимость значений kw и ε от C0

C0 10–2 моль/м3 10–1 моль/м3 1 моль/м3 10 моль/м3 102 моль/м3

ε 1,859×10–8 1,859×10–9 1,859×10–10 1,859×10–11 1,859×10–12

kw 9,9×10–5 9,9×10–7 9,9×10–9 9,9×10–11 9,9×10–13
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том, что kw – малый параметр.
а) Решение на интервале 1 1 2( ; ).xδ − δ  
На этом интервале из физических сооб-

ражений следует, что концентрация C4 и по-
ток (j4) ионов гидроксила малы, практически 
равны нулю, вследствие реакции рекомбина-
ции с ионами водорода и поэтому для решения 
вырожденной системы уравнений полагаем:  
j4 = 0, C4 ≈ 0.

В силу идеальной селективности анионооб-
менной мембраны (9) имеем C1 ≈ 0.

После ряда преобразований по-
лучим решение (табл. 2), причем 

3

3 3

1 1 ,
2 2

cj I
E

x x x D D
= → = =

− γ γ
 при x → 0.

Для сращивания с этим решением в 
1 1 2( ; ),xδ − δ  решение в погранслое 1(0; )δ  с 

погранслойной переменной x
ξ =

ε
 должно 

иметь свойства 
3

( , )
2

cI
E

D
ξ ε →

γ
 при ξ→ +∞  

(γ > 0).
б) Решение на интервале 2 5 6( ;1 ).x + δ − δ
На этом интервале решение ищется анало-

гично пункту а) с соответствующими измене-
ниями, а именно, для решения вырожденной 
системы уравнений полагаем: j3 = 0, j4 = –Ic,  
C2 = C3 ≈ 0, тогда получим решение (табл. 2).

в) Решение на интервале 1 3 2 4( ; ).x x+ δ − δ  
Левее этого отрезка, а именно, на интер-

вале 1 1 2( ; )xδ − δ  имеем 3 4 0,C C> ≈  а правее, 
а именно на интервале 2 5 6( ;1 )x + δ − δ  имеем  
C4 > C3 ≈ 0. Таким образом, на промежуточном 
интервале (x1 + δ3; x2 – δ4) должно быть C3 ≈ C4.  

Из уравнения (14) следует 3 4 ,wC C k= =  то 
есть концентрации являются постоянными и 
малы в силу малости параметра kw. Тогда из 
уравнения (12) следует, что 1 2 0,C C− + ≈  то 
есть 1 2( ) ( ) 0.C x C x= ≈

После ряда преобразований получим реше-
ние (табл. 2), где константы φ  и Ic находятся из 
условия сращивания внешнего и внутреннего 
решения.

2) Решение в погранслое 1[0; )δ  у анионо-
обменной мембраны.

Погранслой возле анионообменной мем-
браны в краевых задачах для систем уравнений 
Нернста – Планка – Пуассона является класси-
ческим [8–11] и возникает вследствие селек-
тивных свойств мембраны, в результате кото-
рого концентрация коионов практически равна 
нулю, и этот погранслой определяется концен-
трацией противоионов, то есть в этой области 
C1 ≈ 0, и, соответственно, напряженность элек-
трического поля высока. При наличии реакции 
диссоциации/рекомбинации нужно учесть, что 
вследствие высокой напряженности электриче-
ского поля и ее неоднородности 1( ( ))dE O

dx
=

ε
 

реакция диссоциации превалирует над реком-
бинацией, то есть 3 4 .wC C k<<  Следовательно, 

3 4 .w
dj dj

ak
dx dx

ε = ε =  Ионы гидроксила, образо-
вавшиеся в результате диссоциации в интервале 

1[0; )δ полностью переносятся через анионооб-
менную мембрану (см. граничное условие (12)) 
и поэтому C4 ≈ 0. С учетом C1 ≈ 0 получаем

Рис. 2. Схема разбиения отрезка [0; H] (для безразмерного [0; 1] на подобласти). Графики 
концентраций C1, …, C4, полученные в результате численного решения задачи в размерном 

виде при C0 = 10–2 моль/м3
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2 3 ,dE C C
dx

ε ≈ − +  причем 0.dE
dx

<
Таким образом, уравнение Пуассона (7) для 

напряженности электрического поля после ряда 
преобразований можно записать в виде:

( )

2

2

2 2

1 3
3 3

1
3

1
2 2

1 ,

w w
c

w
c

d E
dx

ak akE x I x E
D D

ak
I x

D

ε =

  
= ε − + δ − + γ −  ε ε  

 
− + − δ ε   

где 3 2 12 ( ) 0.Cγ = δ >  
Для нахождения решения в пограничных 

слоях [2] вводят погранслойную (растянутую) 

переменную: ,x
ξ =

ε
 ( , )( , ) ,EE x ξ ε

ε =
ε



 тогда 

получим:

( )

( )

2 2 2

2
3

1 3
3

1
3

( , ) ( , )
2 2

1 ,

1 .

w

w
c

w
c

akd E E
Dd

ak
I E

D

ak
I

D

ξ ε ξ ε ξ
= − +

ξ 
 

+ δ − ξ ε + γ ξ ε −  ε  
 

− + ξ ε − δ ε ε 

 



 

Фиксируем ξ, и 0,ε→ +  так как kw мал, то 

2 3

32
3

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

d E E E
Dd

ξ ε ξ ε
= + γ ξ ε

ξ

 



 

Интегрируя это уравнение, получаем: 

( ) ( )
2 4

2
3 6

3

,( , ) 1 , .
4

EdE E
d D

  ξ εξ ε
= + γ ξ ε + γ ξ 






 

Из условий сращивания с решением в об-

ласти 1 1 2( ; )xδ − δ  имеем 
3

( , )
2

cI
E

D
ξ ε →

γ
 при 

.ξ→ +∞
Это означает, что 

3

1( , ) ( , )
2

cI
E E

D
ξ ε = ξ ε →

γε
  при .ξ→ +∞

Таким образом, 
3

( , ) 0
2

ñI
E

D
ξ ε ≈ ε ≈

γ
  при  

ξ → +∞.

Отсюда следует, что γ6 = 0 и 
4

2
3

3

( , ) ( , ) 1 ( , ).
4

dE E E
d D
ξ ε ξ ε

= ± + γ ξ ε
ξ

 

  

Так как в погранслое E убывает, то берем 
знак минус:

4
2

3
3

( , ) ( , ) 1 ( , ).
4

dE E E
d D
ξ ε ξ ε

= − + γ ξ ε
ξ

 



 

Интегрируя выражение, после ряда преоб-
разований получаем:

3

3

3

3

3

32

4
.

1

D

D

e
E

D
e

γ
− ξ

γ
− ξ

β γ
=

− β



 

Таким образом:

3

3

3

3

3

3 2

4
( , ) .

1

õ
D

õ
D

e
E x

D
e

γ
−

ε

γ
−

ε

βγ
ε =

ε
− β  

Условие сращивания с решением в ОЭН: 
0,E → ξ→+∞  очевидно выполняется, более 

того можно определить левую границу ОЭН 
в виде 1 ln ,x k= ε ε  где k > 0 – произвольная 
постоянная.

В итоге получаем решение (табл. 2).
3) Решение в погранслое 6(1 ;1]− δ  у ка-

тионообменной мембраны находится аналогич-
но решению 2) с соответствующими измене-
ниями, а именно, замена имеет вид: 1 ,x −

ξ =
ε

 
( , ) ,EE ξ ε

=
ε



 ,ξ→ −∞  при 0,ε→ +  которая при-

водит к уравнению:

4 24

4

1 ( ) 4 ( ) ,
2

d E E E
d D

γ
= ± +

ξ
  

 

где 4 1 62 (1 ) 0.Cγ = − δ >
Вблизи x = 1 функция E возрастает, поэто-

му берем знак «+»:

4 24

4

1 ( ) 4 ( ) ,
2

d E E E
d D

γ
= +

ξ
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Таблица 2. Формальные асимптотические решения для концентраций на разных интервалах.

C1 C2 C3 C4

1[0; )δ  0 Экспон. убыв. Экспон. возр. 0

1 1 2( ; )xδ − δ  0 3

32
j x
D

− + γ
 

3

32
j x
D

− + γ
 

0

1 2 1 3( ; )x x− δ + δ  0 0 3

32
j x
D

− + γ
 

wk
 

1 3 2 4( ; )x x+ δ − δ  0 0 wk
 wk

 

2 4 2 5( ; ))x x− δ + δ  0 0 wk
 

4
2

42
j x
D

− + γ
 

2 5 6( ;1 )x + δ − δ  
4

2
42

j x
D

− + γ
 

0 0 4
2

42
j x
D

− + γ
 

6(1 ;1)− δ  Экспон. возр. 0 0 Экспон. убыв.

решая которое, получаем: 

4

4

4

4

1

4
14 2

4
( , ) .

1

õ
D

õ
D

e
E x

D
e

γ −
−

ε

γ −
−

ε

βγ
ε =

ε
− β  

Условие сращивания с решением в ОЭН: 
0,E → ξ→−∞  очевидно выполняется, более 

того, можно определить правую границу ОЭН в 
виде 2 1 ln ,x k= − ε ε  k > 0, произвольная по-
стоянная.

4) Найдем решение в погранслое около 
точки x1, то есть 1 2 1 3( ; ).x x− δ + δ

В этой области j3, j4 напряженность элек-
трического поля увеличивается экспоненци-
ально. Погранслоя по концентрациям нет, они 
примерно одинаковы и достаточно большие. 
Область погранслоя стремится к нулю при 
ε → 0. Формальное асимптотическое решение 
имеет вид (табл. 2).

5) Решение в погранслое около точки x2 
аналогично пункту 4).

4. Таблица формальных асимптотических 
решений на разных интервалах

Ниже формальные асимптотические ре-
шения для разных неизвестных функций на 
разных интервалах для удобства сведены в  
табл. 2–4. 

Замечание 1. В табл. 2 функции C1, C2, C3, 
C4 на участках );0[ 1δ  и )1;1( 6δ−  не приведены 
из-за громоздкости, ограничились указанием 
основного признака, такого как экспоненциаль-
ное убывание или возрастание соответственно 
на каждом участке.

Здесь и дальше в таблицах приведены ком-
пактные формулы, а громоздкие формулы заме-
нены описанием их основных свойств.

Замечание. Для компактности в табл. 4 обо-
значили 3 4 .D D D= +

5. Сращивание асимптотических решений

Сращивание асимптотических решений за-
ключается в определении постоянных в асим-
птотических решениях на разных интервалах и, 
одновременно, определение границ этих интер-
валов. Важно определить зависимость Ic от φ0.

Произведем сращивание для потоков. 
1) Проверим сращивание потоков первых 

двух участков, то есть в δ1: 
а) для потока j3 вычислим предел сле-

ва и убедимся, что он равен значению функ-
ции справа, то есть в δ1 поток j3 непрерывен 

1
1

0
( ( )) ;w

c c
x

ak
Lim I x I
→ δ −

+ − δ =
ε

 
б) для потока j4 вычислим предел сле-

ва и убедимся, что он равен значению функ-
ции справа, то есть в δ1 поток j4 непрерывен 

1
1

0
( ( )) 0.w

x

ak
Lim x
→δ −

− δ =
ε

 
2) Произведем сращивание потоков на 
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Таблица 3. Формальные асимптотические решения для потоков на разных интервалах

j1 j2 j3 j4

1[0; )δ  0 0 1( )w
c

akI x+ − δ
ε  

1( )wak x − δ
ε  

1 1 2( ; )xδ − δ  0 0 cI  0

1 2 1 3( ; )x x− δ + δ  0 0
3 1 3 4 1

3 4

3

3 4

( )( )

4

3 4

c

aC x D D x x
D D

c

D I
D D

D I e
D D

+ −
−

ε

+
+

+  

3 1 3 4 1

3 4

4

3 4

( )( )

4

3 4

c

aC x D D x x
D D

c

D I
D D

D I e
D D

+ −
−

ε

− +
+

+  

1 3 2 4( ; )x x+ δ − δ  0 0 3

3 4
c

D I
D D+  

4

3 4
c

D I
D D

−
+  

2 4 2 5( ; )x x− δ + δ  0 0
3 1 3 4 2

3 4

4

3 4

( )( )

4

3 4

c

aC x D D x x
D D

c

D I
D D

D I e
D D

+ −
−

ε

− +
+

+  

3 1 3 4 2

3 4

3

3 4

( )( )

4

3 4

c

aC x D D x x
D D

c

D I
D D

D I e
D D

+ −
−

ε

+
+

+  

2 5 6( ;1 )x + δ − δ  0 0 0 cI−  

6(1 ;1)− δ  0 0 6( 1 )wak x − + δ
ε  

6( 1 )w
c

akI x+ − + δ
ε  

границе второго и третьего участков, то есть в 
x1 – δ2: 

а) для потока j3:

1 2

3 1 3 4 1

3 4

3
( ) 0 3 4

( )( )
4

3 4

(

) .

c
x x

aC x D D x x
D D

c c

D
Lim I

D D

D
I e I

D D

→ −δ −

+ −
−

ε

+
+

+ =
+  

Для того чтобы поток j3 совпал на границе 
второго и третьего участках, необходимо вы-
брать δ2 так, чтобы 2 0

δ
→

ε
 (тогда у экспонен-

ты степень ноль);
б) для потока j4: 

1 2

3 1 3 4 1

3 4

4
( ) 0 3 4

( )( )
4

3 4

(

) 0.

c
x x

aC x D D x x
D D

c

D
Lim I

D D

D
I e

D D

→ −δ −

+ −
−

ε

− +
+

+ =
+  

Для того чтобы поток j4 совпал на границе 
второго и третьего участках, необходимо вы-

брать также δ2 так, чтобы 2 0.
δ

→
ε2) Произведем сращивание потоков на гра-

нице третьего и четвертого участков, то есть в 
1 3 :õ + δ  

а) для потока j3: 

1 3

3 1 3 4 1

3 4

3
( ) 0 3 4

( )( )
34

3 4 3 4

(

) .

c
x x

aC x D D x x
D D

c c

D
Lim I

D D

DD
I e I

D D D D

→ +δ −

+ −
−

ε

+
+

+ =
+ +  

Здесь степень у экспоненты отрицательная 
и для сращивания необходимо, чтобы 3δ →∞

ε
 

(в этом случае обращается в ноль второе слага-
емое);

б) для потока j4: 

1 3

3 1 3 4 1

3 4

4
( ) 0 3 4

( )( )
4 4

3 4 3 4

(

) .

c
x x

aC x D D x x
D D

c c

D
Lim I

D D

D D
I e I

D D D D

→ +δ −

+ −
−

ε

− +
+

+ = −
+ +  
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Здесь степень у экспоненты отрицатель-
ная и для сращивания (то есть получения ра-
венства) необходимо, чтобы 3δ →∞

ε
 (в этом 

случае обращается в ноль второе слагаемое). 
Далее, на остальных участках все выкладки 
аналогичны предыдущим, получим следующие 
условия: 4 ,

δ
→∞

ε
 5 0
δ

→
ε

 для δ4, δ5.

6. Сопоставление асимптотического и 
численного решения

Сравнение асимптотического и численно-
го решения было проведено для всех функций 
на каждом отрезке, которое показало их совпа-
дение с погрешностью менее одного процента. 
Приведем сравнение концентраций на отрезке 

1 3 2 4( ; ).x x+ δ − δ  Заметим, что безразмерные 
( )u
iC  и размерные концентрации ( )d

iC  связаны 

соотношением: Ci
(d) = Ci

(u)C0
(d), где C0

(d) – ис-
ходная концентрация раствора. Согласно чис-
ленному решению при C0

(d) = 0,01 моль/м3  
имеем C3

(d) = C4
(d) = 10–4 моль/м3. Из асимпто-

тического решения следует, что безразмерные 
концентрации равны ( ) ( )

3 4 ,u u
wC C k= =  где 

kw – безразмерная константа равновесия, рав-
ная 9,9×10–5 согласно табл. 1 при C0

(d) = 0,01 
моль/м3. Следовательно, C3

(u) = C4
(u) = wk =  

59,9 10 0,00995.−= ⋅ ≈  Поэтому асимптотиче-
ские значения этих концентраций в размерном 
виде равны ( ) ( ) ( ) ( )

3 4 3 0 0,0000995.d d u dC C C C= = =  
Таким образом, отличие от численного решения 
составляет 0,5 ×10–6 или 0,0005 %. 

Заключение

В работе построено формальное асимпто-
тическое решение сингулярно возмущенной 

Таблица 4. Формальные асимптотические решения для напряженности на разных интервалах

φ E

1[0; )δ  

3

3

3

3

1
14ln

1

x
D

x
D

e

e

γ
−

ε

γ
−

ε

− β
+ γ

+ β  

3

3

3

3

3

23

4( , )

1

x
D

x
D

eE x
D

e

γ
−

ε

γ
−

ε

βγ
ε =

ε
−β  

1 1 2( ; )xδ − δ  
3

2
3

ln( )
2

j x
D

φ = − + γ + γ
 

3

3

21 ,  ãäå 
DE x

x x j
γ

= =
−  

1 2 1 3( ; )x x− δ + δ  

3 1 1

3 4

3 ( )
2

3 4

3 3 1

1
( )

aC x D x x
D D

c

c

w

D DI e
D aC x D

I x
D k

−
−

ε 
− ε + 

 

+







 

3 1 1

3 4

( )

4

3 1( )

aC x D x x
D D

c

c

w

DI e
aC x D
I

D k

−
−

ε− +

+







 

1 3 2 4( ; )x x+ δ − δ  
c

w

I x
D k

− + φ


 

c

w

I
D k

 

2 4 2 5( ; )x x− δ + δ  

4 2 2

3 4

3 ( )
23 4

3 4 2

1
( )

aC x D x x
D D

c

c

w

D DI e
D aC x D

I x
D k

−
−

ε 
− ε + 

 

+







 

4 2 2

3 4

( )

3

4 2( )

aC x D x x
D D

c

c

w

DI e
aC x D
I

D k

−
−

ε− +

+







 

2 5 6( ;1 )x + δ − δ  
4

2 2
4

ln( )
2

j x
D

φ = − − + γ + γ
 

4

4 4 22
j

j x D− γ  

6(1 ;1)− δ  

3

3

3

3

1

1
1

1

1
4ln

1

x
D

x
D

e

e

γ −
−

ε

γ −
−

ε

− β

+ β
 

4

4

4

4

1

4
124

4( , )

1

x
D

x
D

eE x
D

e

γ −
−

ε

γ −
−

ε

βγ
ε =

ε
−β  
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краевой задачи стационарного переноса в се-
чении канала обессоливания методом сращи-
вания асимптотических разложений. Показано, 
что в этой задаче возникает четыре погранслоя, 
два из которых расположены у ионообменных 
мембран и являются типичными и внутренние 
погранслои, возникающие из-за реакции дис-
социации/рекомбинации. Показано, что вне 
погранслоев выполняются условия локальной 
электронейтральности и равновесия, что при-
водит к линейному или постоянному распре-
делению концентраций. Показано, что внутри 
канала обессоливания возникает область ис-

тощенного раствора, где концентрации ионов 
соли, H+ и OH– практически постоянны, причем 
концентрации ионов соли значительно меньше, 
чем концентрации ионов H+ и OH–. Сравнение 
асимптотического решения с численным реше-
нием показывает их совпадение с хорошей точ-
ностью. 

Полученное асимптотическое решение, в 
отличие от численного решения, справедливо в 
широком диапазоне изменения начальной кон-
центрации от 10–2 моль/м3 до 102 моль/м3, ши-
рина канала H от 0,1 мм до 10 мм, при которых 
параметры ε и kw остаются малыми. 
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Аннотация: Исследование посвящено интеграции станций базирования беспилотных лета-
тельных аппаратов в конструкцию опор уличного освещения. Основная цель – исследовать воз-
можность и сформулировать требования для разработки модульной станции базирования бес-
пилотного авиационного средства на опорах освещения, чтобы за счет этого повысить качество 
городской инфраструктуры для средних и малых беспилотных летательных систем. В задачи ис-
следования входил анализ потенциальных габаритных размеров и первичных требований к раз-
рабатываемой станции. Методологически в исследовании использовались математическое мо-
делирование и анализ для определения оптимальных параметров дронопорта, включая размер и 
размещение в инфраструктуре уличного освещения. В ходе анализа были рассмотрены различные 
варианты использования беспилотных портов в городской логистике и коммунальном хозяйстве. 
Результаты анализа показывают, что интеграция модульных дронопортов в опоры сетей освеще-
ния может эффективно улучшить инфраструктурное пространство для беспилотных авиационных 
систем. 

В современных условиях городской среды 
наблюдается устойчивое увеличение исполь-
зования беспилотных авиационных средств 
(БАС), что акцентирует внимание на важности 
их интеграции в городскую инфраструктуру, 
особенно в контексте логистики и коммуналь-
ных услуг. 

Существующие подходы, основанные на 
использовании пространственных инфраструк-
турных данных (Spatial Data Infrastructures, 
SDI), предлагают решения для стандартизации 
данных полетов дронов и их безопасной инте-
грации в воздушное пространство [1–2]. Кроме 
того, разработаны алгоритмы для оптимального 
размещения станций базирования БАС (дроно-
портов), направленные на минимизацию сред-
него расстояния полетов дронов, исходя из по-
тенциальных местоположений дронопортов и 
задач в определенной зоне.

Тем не менее предложенные решения в 
основном сосредоточены на управлении тра-

екториями БАС, не затрагивая аспектов инфра-
структурных изменений в городском простран-
стве для размещения дронопортов.

Применение оптических беспроводных 
LED-передатчиков и камер для связи между 
землей и БАС [3], а также использование тех-
нологии связи по видимому свету (Visible Light 
Communication, VLC) [4] позволяют рассматри-
вать возможность интеграции дронопортов в 
опоры сетей уличного освещения с использо-
ванием светодиодных осветительных приборов 
(СОП) для более устойчивого формирования 
связи через данные системы. Таким образом, 
интеграция дронопортов и зарядной инфра-
структуры БАС в опоры сетей уличного осве-
щения представляет собой актуальную задачу 
и позволяет отвечать на вызов необходимости 
развития инфраструктурной унификации для 
БАС в городском пространстве.

Ключевые требования к интеграции дро-
нопортов в опоры уличного освещения. При 
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разработке дронопортов для их интеграции в 
конструкцию опор уличного освещения перво-
степенное внимание должно уделяться выбо-
ру материалов. Идеальные материалы должны 
быть легкими для минимизации нагрузки на 
опору, одновременно обладать высокой прочно-
стью для обеспечения безопасности и надежно-
сти конструкции. Использование композитных 
материалов, таких как углеродное волокно, мо-
жет предложить необходимую прочность при 
сниженном весе. Это особенно важно для со-
хранения стабильности светодиодных опор. 
Также следует учесть устойчивость материалов 
к коррозии, особенно в условиях высокой влаж-
ности или в прибрежных районах. Необходимо 
учитывать грузоподъемность и структурную 
надежность опор освещения и обеспечение 
электропитания для дронопортов. Важно так-
же учитывать влияние дронопортов на общую 
эстетику и безопасность городской среды. 

Размеры и форм-фактор дронопортов долж-
ны соответствовать стандартам габаритов ком-
мерчески доступных дронов, одновременно 
учитывая необходимость эффективного исполь-
зования пространства. Модульная конструкция, 
позволяющая легко адаптироваться к различ-
ным типам и размерам дронов, представляется 
наиболее целесообразной. Каждый модуль дол-
жен включать в себя элементы для безопасной 
вертикальной посадки и взлета, а также систе-
мы зарядки и хранения аккумуляторов, при ре-
ализации функции автоматизированной смены 
источника питания БАС.

В контексте интеграции дронопортов в опо-
ры освещения важно рассматривать следующие 
аспекты и сценарии применения БАС:

– сбор и передача данных; задачи монито-
ринга различных объектов, который может осу-
ществляться малыми (классы С-Л, С-С) и сред-
ними (классы МР-СЛ, МР-Л, Г-Л) дронами;

– доставка грузов (аэрологистика) различ-
ных размеров, где малые (классы В-Л, МР-Л) 
и средние (классы МР-С, К-С, Г-С) БАС могут 
быть использованы для доставки малогабарит-
ных и средних грузов;

– применение малых и средних дронов 
для различных операций, требующих специаль-
ного оборудования или материалов, таких как 
внесение или распыление веществ;

– работы по обеспечению связью – малые 
и средние дроны могут использоваться для ин-
теграции в системы воздушного движения и об-

учения.
Очевидно, что большие БАС (например, 

классы В-Т, МР-Т, С-Т) могут быть несовме-
стимы с инфраструктурой сетей уличного ос-
вещения из-за их размеров, веса и требований 
к пространству для взлета и посадки. Исходя 
из этого, при проектировании интегрирован-
ных дронопортов в опоры освещения следует 
учитывать характеристики и размеры дронов, 
предназначенных для использования в этих сце-
нариях. 

Необходимо также учитывать ветровые на-
грузки, вибрацию и другие факторы, которые 
могут повлиять на стабильность. Разработка за-
щитных механизмов от погодных условий, ван-
дализма и несанкционированного доступа кри-
тически важна для долгосрочной устойчивости 
и безопасности дронопортов. 

Предварительный расчет несущей способ-
ности опоры с учетом динамических нагрузок:

Fнесущ. = (Fдрон.макс + Fдронопорт) Кдин + Fзапаса,

где Fнесущ. – несущая способность опоры, 
Fдрон.макс – максимальная нагрузка от дро-
на, Fдронопорт – нагрузка от веса дронопорта, 
Fзапаса – дополнительный запас прочности, 
Кдин – коэффициент динамической нагрузки, 
учитывающий влияние ветра, вибраций и дру-
гих динамических факторов. 

Предварительный расчет критической  
нагрузки (Fкрит.) для определения максималь-
но допустимой высоты опоры при заданных 
условиях может осуществляться следующим  
образом:

Fкрит. = 2π2EI/(KL)2,

где E – модуль упругости материала опоры, I – 
момент инерции поперечного сечения опоры, 
L – длина опоры, K – коэффициент длины (за-
висит от условий закрепления).

Оттеняемая площадь (Aтени) может рассчи-
тываться, исходя из высоты опоры (hопоры), угла 
падения солнечных лучей (θ) и общей ширины 
опоры и дронопорта (Wобщ):

Aтени = Wобщ.hопоры/tanθ,

где θ – угол падения солнечных лучей, который 
изменяется в зависимости от географического 
положения и времени года.
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Высота дронопорта должна учитывать не 
только минимальную высоту безопасного взле-
та и посадки дрона, но и габаритные размеры 
самого дронопорта, учитывая его интеграцию 
в городскую среду и минимизацию визуального 
воздействия:

hдронопорта = hвзлета/посад.min + hконстр.,

где hконстр. – высота конструктивных элементов 
дронопорта, обеспечивающих его функцио-
нальность и устойчивость, hвзлета/посад.min – ми-
нимально допустимая высота безопасного взле-
та и посадки БАС, hдронопорта – габарит высоты 
дронопорта.

Предварительное определение габаритных 
размеров дронопорта в случае с реализацией 
механизма для автоматической смены аккуму-
ляторов:

D = Nакб.Lакб.bакб.hакб.Kтех. + NБАСAbase,

где D – общие габариты дронопорта; Nакб. – ко-
личество хранимых аккумуляторов; Lакб., bакб., 
hакб. – длина, ширина и высота аккумулятора 
соответственно; Kтех. – коэффициент, учитыва-
ющий пространство для механизмов смены ак-
кумулятора (например, 1,1–1,2); NБАС – количе-
ство дронов, для которых предусмотрено место 
в дронопорте; Abase – площадь, необходимая для 
базирования одного дрона.

Предварительный расчет минимальной 
площади посадочной платформы (Aплатформы). 
Площадь посадочной платформы должна соот-
ветствовать размерам дрона с учетом необходи-
мого запаса пространства для безопасности:

Aплатформы = (LБАС + 2Sзапас)·(WБАС + 2Sзапас),

где LБАС и WБАС – длина и ширина дрона, 
2Sзапас – дополнительное пространство для без-
опасности вокруг дрона.

Предварительный расчет тепловых потерь 
для системы подогрева дронопорта. Для расче-
та потерь тепла аккумуляторами можно исполь-
зовать уравнение теплопроводности: 

Q = (kAΔT)/d,

где k – коэффициент теплопроводности матери-
ала корпуса, A – площадь поверхности, d – тол-
щина корпуса, ΔT – разность между внутренней 
и наружной температурами соответственно.

Мощность подогрева (Pподогрева) будет зави-
сеть от площади подогреваемой поверхности и 
необходимого температурного подъема:

Pподогрева = kAпод.ΔT,

где k – коэффициент теплопроводности мате-
риала, Aпод. – площадь поверхности подогрева, 
ΔT – желаемое повышение температуры.

Возможность сочетания БАС с инфра-
структурой уличного освещения, особенно со 
светодиодными осветительными приборами, 
открывает новые горизонты урбанистического 
развития городской инфраструктуры. Эта инте-
грация обещает не только улучшение логисти-
ческих и коммунальных услуг, но и создание 
более устойчивой и безопасной городской сре-
ды, соответствующей современным трендам 
развития технологий БАС и их общественной 
значимости.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ 

ПОЛУБОЕВЫХ БАШЕН ЧЕЧЕНЦЕВ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Ш.А. НАСУХАНОВ

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова»,  

г. Грозный

Ключевые слова и фразы: башенная архитектура; духовная традиция; сухая кладка; циклопи-
ческие постройки; жилая башня; боевая башня; полубоевая башня; сигнальные башни; башенные 
замковые комплексы; машикули; бойницы.

Аннотация: Цель проводимого исследования статьи направлена на изучение особенностей 
средневековой башенной архитектуры Северного Кавказа, систематизацию их по типам, строи-
тельным материалам, условиям быта, особенностям жизнеобеспечения естественными средства-
ми, а также на проблемы ее развития и функционирования в современных условиях. Также основ-
ной задачей является выявление особенностей возведения жилых, боевых и полубоевых башен, 
их отличие от сигнальных и сторожевых башен, функциональной и конструктивной особенно-
стей, а также обеспечение доступности при эксплуатации таких башен. Предметом исследования 
являются полубоевые башни в горной зоне Чечни, башенный замковый комплекс в Терлоевском 
ущелье, связанные общим двором, стены которых выложены из естественного камня горной по-
роды. Малоизученность средневековых башенных комплексов требует проведения научно-иссле-
довательских и обмерных работ, что является важным и необходимым условием выявления образа 
жизни, бытового уклада, хозяйственной деятельности чеченского народа, начиная с глубокой древ-
ности, эпохи неолита и средневекового периода.

Научная статья «Особенности формирова-
ния боевых башен чеченцев на Северном Кав-
казе» составлена на основании изучения па-
мятников средневековой архитектуры, которая 
является фактографическим документом и от-
ражает предмет исследования научно-исследо-
вательской работы по заданной теме.

При сохранившихся до наших дней исто-
рических памятниках народов Северного Кав-
каза резко возросла потребность в культурной 
идентификации горских народов. Возникает 
необходимость в разрешении интеграционно-
го взаимодействия с учетом их неповторимого 
регионального различия в сфере повседневной 
жизни. Соответственно возрос интерес к исто-
рическому своеобразию архитектурного насле-
дия Северокавказского региона, характеризу-
ющегося многообразием их культур, бытовым 

укладом и сложным этническим составом гор-
ских народов.

А.П. Берже в своей книге «Чечня и чечен-
цы» в 1859 г. упоминает о серии башен, кото-
рые охраняли поселки и тропы жителей Аргун-
ского ущелья [2, с. 57–58]. 

В своих археологических исследованиях 
В.В. Миллер в 1886 г. пишет о том, что памят-
ники старины – башни – встречаются в значи-
тельном числе почти во всех горных чеченских 
аулах [8, с. 1].

В 1927–1928 гг. австрийский этнолог Бруно 
Плечкена в селениях Майсте Итум-Калинского 
района осмотрел башни с петроглифами, в се-
лении Васеркел – «город мертвых» и Цекалой-
ские башни, замковый комплекс в селе Пого, 
состоящий из боевой и нескольких жилых ба-
шен [1, с. 5–9].
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В 1977 г. историк, археолог В.П. Кобычев 
проводил исследования башенного комплекса 
Цакале в селение Майсты [11].

В селении Галанчож археолог В.И. Марко-
вин обследовал полубоевую башню с прямо-
угольным планом (13,50 × 6,50 м), которая угла-
ми ориентирована по сторонам света [9].

В мониторинге, проведенном Аргунским 
государственным историко-архитектурным и 
природным музеем-заповедником Чеченской 
Республики, в 2007 г. по линии ЮНЕСКО отме-
чено: «Древние архитектурные строения Чечни 
делятся на различные виды не только по време-
ни строительства, но и согласно их функцио-
нальному назначению и форме: 

– жилые башни;
– полубоевые башни;
– башни, встроенные в скальные ниши;
– боевые башни;
– замки и цитадели;
– сторожевые поселения» [5, с. 2]. 
Исследования исторических памятников 

архитектуры проводились в определенной си-
стеме методов, которые применяются в процес-
се познания в рамках комплексного и системно-
го анализа, неразрывно связанные с синтезом 
(соединением элементов в единое целое). При 
этом расчленение (мысленное или реальное) 
объекта на элементы происходит с учетом вре-
менных границ, охватывающих этапы от зарож-
дения древнейших цивилизаций до настоящего 
времени. 

В качестве материала научной статьи ис-
пользовались результаты исследований башен-
ных сооружений на территории горной зоны 
Чеченской республики 20–80-х гг. прошлого 
столетия.

Авторы в исследовании особенности фор-
мирования средневековых башенных комплек-
сов, состоящих из жилых, полубоевых, боевых 
башен и замковых башенных комплексов, ис-
пользовали материалы Аргунского государ-
ственного историко-архитектурного и природ-
ного музея-заповедника Чеченской Республики, 
созданного в 2007 г. по линии ЮНЕСКО [5].

В позднеаланский период (XIII–XVI вв.) 
из-за частых набегов степных кочевников, 
ирано- тюркских войск в приграничные районы 
горной Чечни постепенно усиливались фор-
тификационные свойства жилых башен, что-
бы подготовить их к предстоящим конфликтам 
для отпора вторгшимся врагам. Необходимо 
было превратить мирные жилые башни в укре-

пленные крепости. Это привело к тому, что 
при возведении жилых башен появились не-
которые элементы боевых башен – машикули 
над входными дверьми, расположенные на по-
следних этажах. При этом увеличилось количе-
ство этажей и на всех этажах стали появляться 
бойницы для стрельбы из лука. Это позволяло 
говорить исследователям об эволюции жилых 
башен с постепенным переходом их из мирных 
жилых башен в полубоевые башни. 

Таким образом, из жилых башен сформиро-
вался новый тип – полубоевая башня – «башня-
крепость» с новой объемно-пространственной 
композицией наряду с другими жилыми и бое-
выми башнями.

Полубоевые башни стали компактнее в 
планировке и выше, их высота увеличилась до 
пяти-шести этажей.

В них отсутствовал элемент, характер-
ный для жилых башен – внутренний столб. На 
плоских кровлях стали предусматривать «зуб-
чатые» парапеты для укрытия защитников от 
нападения неприятелей. Башни этого типа отли-
чались высоким уровнем кладки с тщательной 
обработкой наружных стен.

С 1958 г. башенные сооружения Терлоев-
ского ущелья Чечни стали зоной изучения Гор-
ного (Аргунского) отряда Северо – СССР под 
руководством В.И. Марковина [10]. 

По мнению известного археолога 
В.И. Марковина, в вайнахской башенной архи-
тектуре сформировался новый тип – полубое-
вая башня. При этом он считал, что полубоевые 
башни являются переходным типом в эволюции 
от дома-крепости к боевой башне [5]. 

Вряд ли с этим можно согласиться, учи-
тывая, что боевые башни появились в качестве 
элемента фортификации в древнейших цита-
делях намного раньше, чем жилые башни или 
дома-крепости. Еще более древними являются 
сторожевые и сигнальные башни [5].

Полубоевые башни стали более синкре-
тическим типом, имеющим функции боевых 
башен и сохраняющим при этом основные 
функции жилых башен для проживания одной 
большой кровнородственной семьи и имею-
щим все необходимые условия для этой цели. 
При этом в отличии от жилых башен, в случае 
внезапного вторжения неприятелей в их посе-
ления, не было необходимости бежать к боевой 
башне, а находясь в своем «доме-крепости», за-
щищать свою семью и имущество. К тому же 
если учесть, что габариты боевых башен были 
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не более 5,0 × 5,0 м, в них не поместилась бы 
даже одна семья, не говоря об имуществе и до-
машнем скоте этой семьи.

В процессе строительства полубоевых 
башен каменные кладки в наружных стенах 
тщательно обрабатывались и на видном месте 
стены устанавливали камни с родовыми фа-
мильными петроглифами (рис. 2).

В селении Баулой (БIавлой) в Галанчож-
ском районе Чеченской Республики археологом 

С. Умаровым (в рамках рубрики «Тептар» «Че-
ченские населенные пункты (села)»), была опи-
сана классическая башня в селении Баулой.

Она была пятиэтажной. Каждый этаж, кро-
ме пятого, имел дверной проем с восточной 
стороны. Восточная и западная сторона были 
защищены машикулями. Первый и второй эта-
жи предназначались для содержания скота, тре-
тий и четвертый были жилыми, а пятый – обо-
ронительным. Непременным атрибутом был 

Рис. 1. Шестиэтажная полубоевая башня в селении Шарой. Фото

Рис. 2. Шестиэтажная полубоевая башня в селении Шарой с петроглифами в виде спирали 
солярных знаков. Фото
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парапет, который давал дополнительные пре-
имущества защитникам башни при ее обороне 
с кровли [7]. 

Башни этого типа – «Циклопические ру-
ины сохранились у селений Цеча-Ахк, Ника-
рой и Баулой (Чечня), были сложены из глыб 
до 170 сантиметров в поперечнике. Археолог  
С.Ц. Умаров считает, что это были дома-кре-
пости. Их строили в XI–XII вв. и использовали 
под жилье вплоть до XVII в.» [4]. 

Известный археолог В.И. Марковин назвал 
этот тип вайнахских башен полубоевым. При 
этом он считал, что полубоевые башни являют-
ся переходным типом в эволюции от дома-кре-

пости к боевой башне. Вряд ли с этим можно 
согласиться, учитывая, что боевые башни по-
явились в качестве элемента фортификации в 
древнейших цитаделях намного раньше, чем 
жилые башни или дома-крепости. Еще более 
древними являются сторожевые и сигнальные 
башни [5].

Во времена Вайнахского или классического 
периода (XV–XVII вв.) в горных районах Чеч-
ни башенная архитектура достигла наивысше-
го развития, который характеризуется высокой 
культурой строительства. Особенно это про-
явилось в архитектуре полубоевых и боевых 
башен, которые являются вершиной средневе-

Рис. 3. Археолог С. Умаров в селении Баулой (БIавлой). Фото 60-х гг.

Рис. 4. Полубоевая башня в селении Галанчож (зарисовки В.И. Марковина)
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кового зодчества. 
В селении Галанчож находится крупная по-

лубоевая башня прямоугольной формы в плане 
сооружения (13,50 × 6,50 м), которое ориенти-
ровано углами по сторонам света (по материа-
лам исследований 1957–1965 гг.) [9].

Башенный комплекс Никарой располага-
ется в Галанчожском районе на высокогорной 
зоне Терлоевского ущелья и датируется XIV в. 
Терлоевское ущелье в 1958 г. стало зоной из-
учения Горного (Аргунского) отряда Северо –
СССР под руководством В.И. Марковина.

Исторический архитектурный замок «Ни-
карой» неоднократно обследовался этнологом  
Л. Ильясовым с 2005 г. [6].

Башенный замок Никарой состоит из пя-
тиэтажной боевой башни с пирамидально-сту-
пенчатой кровлей, одной полубоевой, дости-
гающей в высоту шесть этажей, мечети, более 
десятка жилых сооружений и старинного му-
сульманского кладбища.

 В шестиэтажном полубоевом башенном 
замке Никарой сохранились холодильные каме-
ры, сделанные в нишах стен для хранения при-
пасов. На его арочных сводах сохранились пе-
троглифы в виде спирали солярных знаков.

В июне 2019 г. группа археологов в ме-
стечке Элд-Пха, что находится недалеко от ба-
шенного замка Никарой в Терлоевском ущелье, 
обнаружила камень в кладке стены с древне-
грузинской алфавитной надписью. Надпись 
на камне, выполненная грузинским шрифтом 
асомтаврули, читается как «Тамр».

При этом археологами уточняется, что этот 
древнегрузинский алфавит употреблялся в Гру-
зии в X–XII вв., что совпадает с датой властво-
вания в Грузии царицы Тамары.

Надпись на развалинах одного из строений 
возможно говорит о культурных связях Грузии 
с Чеченскими обществами. Такие же находки 
были сделаны и описаны в научных трудах в 
1975–76 гг. [5].

На последующем этапе в результате 
многовекового эволюционного процесса воз-
никла необходимость использования жилых  
башен в оборонных целях, в результате этого в  
XIII–XIV вв. сформировалась жилая башня сме-
шанного типа – полубоевая башня (рис. 6) [3].

Это было продиктовано необходимостью 
усиления обороны башенных замков от проник-
новения внешних врагов в горные зоны Чечни и 
стали возводиться жилые башни с элементами 

Рис. 5. Башенное селение Никарой. Фото И. Пальмина. Шестиэтажная полубоевая башня
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Рис. 6. Селение Хамхи. Полубоевая 
башня XV–XVII вв.

боевых башен – машикулями, расположенными 
на верхнем последнем этаже, который распола-
гался над входными дверями.

Это позволило говорить о том, что жилые 
башни в результате эволюции стали самостоя-
тельными типами – полубоевыми башнями на-
ряду с жилыми и боевыми башнями.

Полубоевые башни могли быть с пятью и 
более этажами, где на первом и втором этажах 
содержался домашний скот. Третий этаж с оча-
гом служил для приготовления пищи и занимал 
его глава семьи, верхний четвертый этаж ис-
пользовался под жилье для членов семьи и се-
мейных пар. Пятый этаж машикулями отводил-
ся для оборонительного назначения. На верхней 
части башни появились парапеты, используе-
мые жильцами в качестве укрытия в военное 
время. Стены боевых башен стали обработан-
ными, появились двери на 1–4 этажах.

В дальнейшем развивалось строительство 
башенных замков, что обеспечивало компакт-
ное проживание большому количеству людей с 
кровнородственными связями и это привело к 
эффективной защите замков от внешних врагов.

С ростом внешней опасности в XIII–XIV вв. 
усиливались фортификационные свойства жи-
лых башен. Они стали выше, число этажей вы-

росло, форма стала близка к квадратной.
На верхних этажах, над входными дверьми 

на последнем этаже стали размещать машику-
ли. Выросло качество кладки стен и обработ-
ки камня, опорный столб отсутствовал. Такая 
башня, находившаяся в селении Баулой, имела 
пять этажей. На всех этажах, кроме последне-
го, имелся дверной проем с восточной стороны. 
Восточная и западная стены защищались маши-
кулями. Два первых этажа были предназначены 
для скота, третий и четвертый были жилыми, а 
пятый – оборонительным. 

В подобных башнях обязательно предус-
матривался парапет, дававший дополнительные 
преимущества защитникам башни перед про-
тивниками. Такие башни сохранились в селе-
ниях Никарой, Баулой, Хайбах, Ца-Кале, Цеча- 
Ахки. В.И. Марковин назвал этот тип башен 
полубоевым. По его мнению, полубоевые баш-
ни были переходным типом в эволюции от жи-
лой башни к боевой [5].

Полубоевые башни сочетали свойства и 
жилой, и боевой башен. В условиях ограничен-
ных ресурсов это было рациональным решени-
ем, так как оно избавляло от дополнительных 
расходов на строительство отдельной боевой 
башни.

Рис. 7. Полубоевая башня в башенном комплексе 
Ца-Кале в селение Майсты. 1977 г. Фото
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Однако такая башня не получила широкого 
распространения. Причина связана с большим 
распространением к тому времени башенных 

крепостей и замковых цитаделей, которые при 
прочих достоинствах давали возможность их 
владельцам укрыть весь свой скот и имущество.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению пешеходных улиц в исторической части го-
родов в России. Эти улицы являются одними из старейших в исторических центрах городов, но 
относительно недавно (начиная с последней трети ХХ в. и позднее) ставших пешеходными. Пе-
шеходные улицы сейчас становятся местом притяжения туристов и гостей города, и они должны 
быть ориентированы на жителей города, представлять для них интерес и посещаться ими. Цель 
статьи – рассмотреть пешеходные улицы в контексте современных подходов к благоустройству, 
созданию комфортной городской среды, а также с позиции «городской идентичности», связанной 
с историческим своеобразием городов, наличием памятников культуры и архитектуры, характер-
ными и самобытными особенностями места. Задачи статьи заключаются в проведении краткого 
анализа теоретических концепций и в анализе конкретных примеров пешеходных улиц. Методы 
исследования основаны на кратком обзоре литературы, связанной с актуальными теоретическими 
вопросами создания и исследования пешеходных улиц и пространств, и непосредственной фото-
фиксации и изучении архитектуры нескольких пешеходных улиц (на примере пешеходных улиц в 
Твери, Казани, Иркутске). В статье представляется научная гипотеза о том, что пешеходные улицы 
в исторической части городов должны гармонично сочетать в себе современные приемы благоу-
стройства, создания комфортной среды и идентичность города. В результатах статьи показано, что 
пешеходные улицы и пространства выполняют важную роль для формирования архитектурной 
идентичности города. Отмечается, что в проектах пешеходных улиц либо их реновации необхо-
димо учитывать исторические здания и памятники архитектуры, региональные и местные особен-
ности, культуру. Подчеркивается, что пешеходная улица, как правило, является формой городско-
го центра, многофункциональным общественным пространством. Акцентируется внимание, что 
в устройстве пешеходной улицы большое значение имеет организация благоустройства и малые 
архитектурные формы. 

Введение

Пешеходные улицы в исторической ча-
сти городов в России появились относитель-
но недавно (начиная с последней трети ХХ в. 
и позднее). Как правило, эти улицы являют-
ся одними из старейших в исторических цен-
трах городов, но стали пешеходными в по-
следние десятилетия. Во многих городах 
сейчас имеется такая пешеходная улица, ко-

торую сравнивают со «старым» Арбатом в 
Москве, ставшим пешеходным после рекон-
струкции в 1985 г. В настоящее время многие 
пешеходные улицы благоустраиваются бла-
годаря Федеральным и муниципальным про-
граммам. Согласно статье А.С. Михайловой, 
М.И. Белова (2010) [1], пешеходные улицы в  
европейских городах стали появляться во вто-
рой половине ХХ в., а в России – примерно с 
1980-х гг. Они стали «конгломератом» город-
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ской культуры, представляя по пути следования 
пешеходов исторически сформировавшиеся ар-
хитектурные объекты. Современные пешеход-
ные улицы, как правило, являются многофунк-
циональными. В статье [2] рассматриваются 
малые архитектурные формы в устройстве улиц 
в азиатских городах.

В соответствии с СП 42.13330.2016 пеше-
ходные улицы организуются в городах в местах 
с большим пешеходным движением; к пешеход-
ной зоне относится территория, предназначен-
ная для движения пешеходов, и не допускается 
движение транспорта, кроме специального, об-
служивающего эту территорию [3].

Пешеходные улицы в настоящее время ста-
новятся местом притяжения туристов и гостей 
города благодаря своему месторасположению, 
сложившейся ценной архитектурной застрой-
ке в центре города, памятникам архитектуры и 
культурному наследию, наличию торгово-обще-
ственных функций. Вместе с тем они в первую 
очередь должны быть ориентированы на по-
требности жителей, представлять интерес для 
жителей и посещаться ими. 

Исследования по данной теме остаются ак-
туальными, учитывая многоплановость темы. 
Цель статьи – рассмотреть пешеходные улицы 
в контексте современных подходов к благо-
устройству, созданию комфортной городской 
среды, а также с позиции «городской идентич-
ности», связанной с историческим своеобрази-
ем городов, наличием памятников культуры и 
архитектуры, характерными чертами места.

Методы исследования

Методы исследования включают краткий 
обзор литературы, связанной с актуальными 
теоретическими вопросами создания и иссле-
дования пешеходных улиц и пространств, непо-
средственную фотофиксацию и изучение пеше-
ходных улиц (на примере улиц в Твери, Казани, 
Иркутске).

Материал статьи подается исходя из науч-
ной гипотезы о том, что пешеходные улицы в 
исторической части городов должны гармонич-
но сочетать в себе современные приемы благоу-
стройства, создания комфортной среды (напри-
мер, малые архитектурные формы, скульптуру 
и пр.) и городскую идентичность.

Предыдущие исследования по теме 

Исследованию пешеходных улиц и про-

странств посвящены многие исследова-
ния разных авторов последних лет. В статье 
А.В. Крашенинникова (2012) представлены 
теоретические подходы к архитектурному ос-
мыслению пешеходных пространств, учиты-
вая комплекс факторов, и используя подходы 
когнитивной урбанистики [4]. Городские пе-
шеходные системы и связанные с ними градо-
строительные концепции рассмотрены в статье 
Н.В. Соколовой, О.И. Суховой (2019) [5]. В ра-
боте С.Р. Бабенко (2018) о предпосылках фор-
мирования пешеходных пространств описаны 
функции пешеходных пространств [6]. История 
и принципы организации архитектурно-про-
странственной среды пешеходных улиц на при-
мере европейских городов представлены в ста-
тье С.М. Михайлова, М.И. Белова (2010) [7].

Рассматриваются и анализируются кон-
кретные примеры пешеходных пространств 
и улиц. Так, авторы В.С. Карачева, В.С. Цым-
балюк (2017) в своей статье отметили нали-
чие особых требований к архитектурно-ланд-
шафтной среде пешеходных улиц (в отличие 
от обычных улиц), сделали обзор пешеходных 
улиц в разных странах, отмечая особенности 
[8]. В статье авторов А.И. Кулакова, В.С. Шиш-
канова, М.А. Шишкановой (2015) проанали-
зирован туристический пешеходный марш-
рут «зеленая миля» в г. Иркутск [9]. В статье 
Р.К. Мухитова (2018) представлен анализ изме-
нения функциональной структуры ул. Баумана в 
г. Казань [10].

Однако, на наш взгляд, рассмотрение пеше-
ходных улиц именно с позиции идентичности 
города заслуживает больше внимания. Рассмо-
трим кратко теоретические работы, посвящен-
ные идентичности города.

Образ города и восприятие, архитектурная 
идентичность города

Определения «образа города» и «идентич-
ности города» рассмотрим в научных иссле-
дованиях. Среда в человеческом восприятии 
с учетом зрительного восприятия рассматри-
валась еще в трудах К. Линча «Образ города». 
Речь идет о ментальных образах мест, склады-
вающихся у человека в городе. 

В статье А.А. Скалкина (2018) [11] охарак-
теризованы отличия «образа города» и «иден-
тичности города». Так, «образ города» является 
целостностью, состоящей из отдельных частей, 
воспринимаемых зрителем извне, а «идентич-
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ность города» – это внутреннее восприятие го-
рода через взаимодействие человека и города. 
Дано определение «архитектурной идентично-
сти города» [11]. Архитектурная идентичность 
города связана с восприятием городской среды 
изнутри, обусловленная «тождественностью с 
локальными факторами и представлениями о 
городе» [11]. В качестве возможных методов ис-
следования приведены ментальное картографи-
рование, социологические исследования и др.

Изучение пешеходных улиц на примере улиц 
в Твери, Казани и Иркутске

Одна или несколько пешеходных улиц 
имеются в различных городах: в г. Москва, в г. 
Санкт-Петербург, в г. Казань, в г. Нижний Нов-
город, в г. Ярославль, в г. Тверь, в г. Иркутск и в 

других городах.
Далее рассмотрим несколько примеров пе-

шеходных улиц. 
Пешеходная Трехсвятская улица в Твери

Улица Трехсвятская – пешеходная улица 
в центре Твери. Это одна из старейших улиц 
Твери, заложенная планировкой 1763 г. Она 
расположена в исторической части города па-
раллельно Тверскому проспекту и доходит до 
набережной р. Волги. На площади, образован-
ной пересечением ул. Советской и ул. Трехсвят-
ской, расположены административные здания 
города, театр. Ансамбль зданий площади Лени-
на является памятником градостроительства и 
архитектуры. 

До 1976 г. по этой улице ходили трамваи, 
после она стала пешеходной. Протяженность 
улицы примерно 1 300 м.

Рис. 1. Пешеходная Трехсвятская улица в Твери, янв. 2024 г.
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На улице расположены исторические зда-
ния, памятники архитектуры. На улице имеют-
ся различные кафе, рестораны, магазины, суве-
нирные лавки, в первых этажах жилых зданий 
располагаются различные общественно-торго-
вые функции. Виды улицы показаны на рис. 1.

Благоустройство: на улице установлены 
скамейки, фонари, малые архитектурные фор-
мы (различные скульптуры), туристический 
центр в трамвае, имеются информационные 
стенды с историей улицы. Эти приемы наряду 
с ценной исторической застройкой погружают  
в атмосферу Твери как старинного русского  
города.

Пешеходная улица Баумана в Казани
Улица Баумана – пешеходная улица в цен-

тре г. Казань, от Казанского Кремля, до площади 
имени Тукая. Протяженность улицы около 2 км. 

На улице находятся памятники различных 
эпох, исторические здания. На улице распола-

гаются музеи, кафе, рестораны, магазины, го-
стиницы, развлекательный центр, сувенирные 
лавки и др. Летом улица привлекает многих 
как пешеходный променад, играют музыканты. 
В зданиях расположено широкое разнообразие 
общественно-деловых и общественно-торговых 
функций. Виды улицы показаны на рис. 2.

Благоустройство: на улице установлены 
скамейки, фонари, озеленение (деревья и клум-
бы), покрытие из тротуарной плитки, малые 
архитектурные формы (различные уличные 
скульптуры и живописные фонтаны), нулевой 
меридиан Казани и другие объекты. Создается 
неповторимая колоритная атмосфера, распо-
лагающая к прогулке, благодаря разнообразию 
малых архитектурных форм, декоративному 
убранству зданий с масштабными человеку де-
талями, с размещением торгово-общественных 
функций в первых этажах по пути движения  
по улице.

Рис. 2. Пешеходная улица Баумана в Казани, сент. 2023 г.
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Пешеходная улица Урицкого в Иркутске
Улица Урицкого – пешеходная улица в 

правобережной части города Иркутска, одна из 
центральных и старейших улиц города. Ее пре-
дыдущие названия – Первая Арсенальская, Пе-
стеревская. Расположена в историческом цен-
тре между параллельными ей улицами Фурье и 
Литвинова. Протяженность улицы небольшая – 
420 м.

История улицы начинается еще в XVIII в. 
Вдоль улицы расположены в основном одноэ-
тажные и двухэтажные каменные исторические 
здания с современными магазинами. Располо-
жены торговые, общественно-деловые функ-
ции. Виды улицы показаны на рис. 3.

На специальном стенде можно посмотреть 
исторический вид улицы (рис. 3). Зимой вдоль 
улицы размещены ледяные скульптуры. На 
этой улице преобладают каменные здания, но в  
Иркутске сохранилось много деревянного зод-
чества.

Благоустройство: на улице Урицкого уста-

новлены скамейки, фонари для вечернего ос-
вещения, мостовая из гранитной плитки. Цен-
ная историческая застройка улицы, с большим 
количеством фасадных деталей, расположение 
торговых функций создает атмосферу пешеход-
ной улицы.

Результаты исследования

Рассматривается роль пешеходных улиц, 
являющихся значимыми объектами и точками 
притяжения в городе. Пешеходные улицы в го-
родах в России расположены во многих случаях 
в исторической центральной части города, на 
них сложилась ценная историческая застройка 
с памятниками архитектуры. Поэтому важным 
представляется гармоничное сочетание совре-
менных приемов благоустройства, создания 
комфортной среды (например, малые архитек-
турные формы, скульптура и пр.) и городской 
идентичности. Рассмотренные примеры могут 
служить иллюстрацией этого тезиса. Представ-

Рис. 3. Пешеходная улица Урицкого в Иркутске, янв. 2024 г.
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лены примеры пешеходных улиц.

Пешеходные улицы городов являются во 
многом многофункциональным пространством, 
объединяя в себе культурные, общественно-
торговые, общественно-деловые функции. Они 
должны быть как местом притяжения туристов, 
так и в первую очередь ориентированы на по-
требности местных жителей, создавать ком-
фортную среду для горожан.

Обсуждение

Представляется, что роль пешеходных улиц 
и пространств является важной для формиро-
вания архитектурной идентичности города. В 
проектах пешеходных улиц либо их реновации 

необходимо учитывать исторические здания и 
памятники архитектуры, региональные и мест-
ные особенности, культуру.

Пешеходная улица, как правило, является 
формой городского центра, многофункциональ-
ным общественным пространством. В устрой-
стве пешеходной улицы большое значение 
имеет организация ландшафта, малые архитек-
турные формы, на них делается акцент в статье. 

В продолжение исследования представля-
ется целесообразным выявить принципы ар-
хитектурной организации пешеходных улиц с 
учетом многих факторов, включая функции, 
доступность и комфортность городской среды, 
сложившуюся застройку, визуальные качества, 
идентичность города. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основы подготовки учеников начального звена к сдаче 

ВФСК ГТО 2 ступени. 
Целью настоящего исследования является выявление особенностей применения методик под-

готовки учащихся младших классов к сдаче ВФСК ГТО 2 ступени.
Задачи исследования базируются на описании возможностей интегрирования данной провер-

ки физических навыков в занятия спортом на уроках. 
Материалы и методы исследования включают анализ практических и теоретических положе-

ний, синтез мнений.
Гипотеза исследования предусматривает выдвижение предположений о том, что внедрение 

ВФСК ГТО 2 ступени в современный образовательный процесс позволит воспитывать нравствен-
ное, физически выносливое, вовлеченное в спорт поколение. 

По результатам исследования выявлено, что главной задачей данных нормативов является 
трансформация системы развития спорта в школьной среде. Сделан вывод о том, что начало реа-
лизации плана ВФСК ГТО должно приходиться на 1 класс школы, что позволит с каждым годом 
увеличивать охват вовлеченных школьников. 

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО) стал вновь востребован в образователь-
ной среде Российской Федерации (РФ) в связи 
с необходимостью привлечения детей и взрос-
лых к физической активности. Современный 
план выполнения ВФСК ГТО имеет влияние на 
уровень развития школьников и носит характер 
мотивации и вознаграждения [5].

На сегодняшний день образовательная си-
стема по-прежнему является одним из главных 
двигателей научно-технического и социально-
го прогресса. Поэтому растет интерес к ней со 
стороны государственных структур и простых 
граждан нашей страны. Уровень спортивной 
компетентности и получение достойной базы 
является залогом благополучия личности и его 
места в общественном укладе жизни. Проблема 
трансформации преподавания физической куль-

туры (ФК) имеет острое значение для учащихся 
каждого звена. Уже сейчас во многих учебных 
заведениях ведется работа по улучшению всех 
сторон существования ФК в качестве предмета 
первичной необходимости. 

Статистика показывает, что состояние здо-
ровья для молодого поколения РФ оставляет 
желать лучшего. Это связано с постоянным ро-
стом числа детей, имеющих медицинские про-
блемы. Поэтому на федеральном уровне было 
принято решение о возрождении ВФСК ГТО. 

Для воспитания умений детей младших 
классов для сдачи ВФСК ГТО в первую очередь 
требуется ориентация на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС). 
Именно это поможет педагогам не просто за-
ниматься образовательным процессом, но и 
позволит ребенку саморазвиваться и самосо-
вершенствоваться. Поэтому на данных заняти-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 101

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

ях важно создание атмосферы успеха и мотива-
ции. Именно уроки по ФК помогают ученикам 
начального звена получать положительный за-
ряд эмоций и добиваться лучшего результата. 
Методика ориентируется на различные виды 
деятельности, к которым отнесем:

• игровые формы (спортивные игры);
• соревнования и олимпиады;
• эстафеты и конкурсы;
• контрольная проверка [3].
А.И. Апина с соавторами выделили основ-

ные задачи, которые стоят перед учителями ФК 
в рамках осуществления подготовки к сдаче 
норм ВСФК ГТО:

1) формирование заинтересованности ре-
бенка к развитию физической силы, выносли-
вости и воли, приверженности к активному вре-
мяпровождению;

2) реорганизация деятельности в стенах 
школы по развитию ФК среди всех звеньев, что 
формирует потребность в постоянном участии 
в различных мероприятиях оздоровительного 
характера;

3) совершенствование учебно-методиче-
ских комплексов по ФК;

4) разработка новых рекомендаций по вне-
дрению учебной и самостоятельной подготовки 
к сдаче испытаний ГТО;

5) контроль за степенью владения навыка-
ми ФК;

6) работа над созданием соревнователь-
ной среды в виде проведения различных эста-
фет [1].

Методика тренировок должна иметь тща-
тельную выборку упражнений различной на-
правленности:

• рост уровня выносливости;
• улучшение координации движений;
• развитие скорости, гибкости;
• силовая тренировка [3]. 
Чтобы развивать умения учащихся, педа-

гогам ФК следует обращать внимание на при-
менение различных спортивных игр и инте-
грировать их в процесс проведения урока. Они 
состоят из движений различного характера: 
ходьбы, бега, финтов, игр с мячом, бросков, 
прыжков и т.д. 

Таким образом, в несколько раз возрастает 
уровень двигательного тонуса и выносливости, 
что в последующем позволит успешно сдать 
все нормы. Также немаловажную роль играет 
упорядочивание и регулярность занятий. Каж-
дому преподавателю рекомендовано постоянно 

мониторить достижения детей, создавать табли-
цы, в которых будет отображен каждодневный 
результат [2].

Кроме того, важным является привлечение 
отделов дополнительного спортивного образо-
вания, то есть посещение детьми секций. Это 
может быть футбол, танцы, плавание, шахматы, 
борьба и т.д. Конкретный выбор зависит уже от 
возможностей родителей и предоставления ва-
риантов от школы. 

Большинство учеников младших классов не 
имеют полностью сформированных интересов 
и ценностей, но имеют неограниченный потен-
циал подвижности и эмоциональности. Поэто-
му отличным выходом является вовлечение их 
в модульные программы спортивной направ-
ленности. Некоторые из них смогут остаться  
в определенном отделении на протяжении  
всего периода обучения в начальной школе.  
Например: 

• мини-футбол: 1 год обуч. – 1 класс; 
• пионербол: 2 год обуч. – 2 класс; 
• баскетбол: 3 год обуч. – 3–4 классы [3]. 
Постоянное привлечение учащихся к ФК 

позволит качественно внедрять основы ФК и 
нравственного воспитания. 

Помимо спортивного времяпровождения, 
важно вовлекать молодое поколение в следую-
щие дополнительные занятия.

1) день здоровья;
2) соревнования с участием родителей;
3) турниры с параллельным классом;
4) веселые старты [4].
Статистика свидетельствует о том, что до-

полнительные увлечения помогают успешнее 
пройти испытания. Самое главное отметить 
интерес ребенка к определенным секциям, под-
держивать его и формировать самооценку. 

Заключение. Таким образом, методы раз-
вития готовности младших школьников к сдаче 
ВФСК ГТО 2 ступени нацелены на помощь в 
оценке собственных сил и повышении результа-
та в ФК. 

Для того чтобы заинтересовать ребенка, 
необходимо привлекать его к дополнительным 
урокам, проводить различные соревнования, от-
крывать дополнительные секции. 

Начало реализации плана ВФСК ГТО 
должно приходиться на 1 класс школы, что по-
зволит с каждым годом увеличивать охват во-
влеченных школьников. Это является базовой 
основой к подготовке и успешной сдаче норм 
комплекса ГТО.
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обучающиеся образовательных организаций; виды деятельности. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с кибербезопасностью обучаю-
щихся образовательных организаций с позиции структуры и содержания педагогической деятель-
ности. Цель статьи – обоснование содержания и структуры кибербезопасности обучающихся об-
разовательных организаций на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности, а также в 
процессе взаимодействия с организациями в области кибербезопасности. Гипотеза исследования 
основана на том, что уровень сформированности знаний и умений будет эффективным, если в об-
разовательном процессе будет использовано оптимальное дидактическое обеспечение. Выполнен 
анализ результатов исследования в педагогической теории, изучен понятийный аппарат, проанали-
зировано содержание понятий «кибербезопасность», «информационная безопасность». Обоснова-
ны меры защиты хранящейся и передаваемой информации, основные киберугрозы, исходящие от 
сети Интернет. 

В эпоху глобализации и информатизации 
образовательных процессов кибербезопасность 
(компьютерная безопасность) является одной 
из важных задач по противостоянию кибер-
мошенникам, связанной с защитой не только 
персональных данных личности обучающихся, 
педагогов, но и безопасной деятельности об-
разовательных организаций в целом. Приме-
нение сети Интернет в образовательной сфере 
привело к вовлечению в информационную сре-
ду и подрастающего поколения. В связи с этим  
возникает проблема защиты школьников от 
негативного информационного воздействия, 
включая различного рода киберугрозы и опас-
ности. Поэтому формирование умений и навы-
ков безопасного поведения обучающихся в гло-
бальной сети является первостепенной задачей 
педагогов.

Целью статьи является обоснование содер-
жания и структуры кибербезопасности обучаю-
щихся образовательных организаций на основе 
интеграции учебной и внеурочной деятельно-
сти, а также в процессе взаимодействия с орга-
низациями в области кибербезопасности.

Основное содержание статьи. Проблема  
кибербезопасности школьников рассматри-
валась в работах М.В. Бедник, Д.Б. Гудкова,  
Д.Б. Дубининой, К.С. Итинсон, О.Н. Троцкой, 
Т.С. Шириковой и др.; использование эффек-
тивных форм, методов и технологий обучения 
для решения задач, связанных с противодей-
ствием кибербезопасности обучающихся, ис-
следовали А.В. Белоус, О.А. Воскрекасенко, 
М.А. Герасимова, Л.Н. Гришина, А.С. Кравчен-
ко, Л.К. Хаджиева и др.

О кибербезопасности впервые было заявле-
но в 1989 г. в связи с тем, что произошла мас-
штабная атака на компьютеры. В этом же году 
был создан Робертом Моррисом первый вирус, 
который и явился причиной масштабной атаки. 
В современных литературных источниках рас-
сматриваются различные подходы к определе-
нию содержания понятия «кибербезопасность». 
По мнению А.Я. Минина, кибербезопасность – 
это состояние защищенной среды, создаваемой 
совокупностью информации, информационной 
среды и информационного взаимодействия лю-
дей [5]. В исследовании Д.Б. Дубининой под 
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кибербезопасностью подразумевается реализа-
ция мер по защите систем, сетей и программ-
ных приложений от цифровых атак, направлен-
ных на получение доступа к конфиденциальной 
информации, ее изменение и уничтожение, 
вымогательство у пользователей денежных 
средств [3]. 

Под кибербезопасностью подразумевает-
ся и среда информационного взаимодействия и 
обмена данными, реализуемая в компьютерных 
сетях и сетях связи, где элементами киберпро-
странства являются серверы, компьютеры, теле-
коммуникационное оборудование, каналы свя-
зи, информационные и телекоммуникационные 
сети; комплекс мероприятий, направленных 
на сохранение основных свойств информации: 
конфиденциальности, целостности и доступ-
ности информации в киберпространстве [7]. 
Считается, что конфиденциальность – это га-
рантия, что информация может быть прочитана 
теми людьми, которые имеют авторизацию на 
ее прочтение, а обеспечение конфиденциально-
сти включает процедуры и меры, предотвраща-
ющие раскрытие информации неавторизован-
ными пользователями. Целостность означает 
гарантию того, что информация остается неиз-
менной. Доступность – это гарантия того, что 
авторизованные пользователи могут иметь до-
ступ и работать с информацией, ресурсами и 
системами, которые им необходимы [6, с. 24]. 
Понятие «кибербезопасность» взаимосвяза-
но с информационной безопасностью, которая 
рассматривается как комплексное состояние 
информационной среды, обеспечивающее ее 
формирование и использование в личных инте-
ресах граждан, организаций, в том числе и об-
разовательных [5].

С ростом виртуализации социального мира 
информационное пространство наполнено раз-
личными угрозами и рисками. На сегодняшний 
день увеличивается интенсивность информаци-
онного взаимодействия. Считается, что инфор-
мационные потоки и сети способны подчинять 
большие группы людей. Пользование услугами 
социальных сетей в различных областях, в том 
числе и в социальной сфере, требует от пользо-
вателей формирования знаний и умений проти-
востоять и угрозам, исходящим от них.

В Российской Федерации к нормативно-
правовым актам в области информационной 
безопасности относятся акты федерального за-
конодательства, такие как Конституция Рос-
сийской Федерации; стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации, которая 
является базовым документом по планирова-
нию развития системы обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, в 
котором излагаются порядок действий и меры 
по обеспечению национальной безопасности; 
Указы президента Российской Федерации; По-
становления Правительства Российской Фе-
дерации, а также нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

Информационная безопасность подрост-
ков может формироваться в процессе учебной и 
внеурочной деятельности с целью научить обу-
чающихся правильно оценить степень угроз той 
информации, которую подростки получают из 
сети Интернет.

Так как наши личные данные доверены ин-
формационным системам, социальным сетям, 
цифровым устройствам, то основы кибербезо-
пасности должен знать каждый пользователь, 
среди которых находится подрастающее поко-
ление. Главной целью системы кибербезопас-
ности является защита хранящейся и передавае-
мой информации, предназначенной для обмена. 
Для этого необходимо принимать следующие 
меры: осуществление контроля доступа к дан-
ным, тестирование компьютерных средств на 
возможность проникновения вредоносных про-
грамм, обучение персонала по вопросам кибер-
безопасности.

Применение информационных технологий 
в образовательной организации вызывает раз-
личные киберугрозы, рассматриваемые как вре-
доносное проникновение в виртуальное про-
странство с целью нанесения вреда.

К основным киберугрозам специалисты в 
области кибербезопасности относят:

– киберпреступления, рассматриваемые 
как преступления, совершаемые с компьютера 
или интернета, предполагаемые кражу денег со 
счетов с помощью фишинговых писем или ви-
русов-троянов, обманов, вымогательства, кражи 
личных данных и др.; 

– кибербуллинг (намеренная травля, угро-
зы, оскорбления, сообщения компрометирую-
щих данных с помощью современных средств 
коммуникации); 

– киберсуицид (групповое или индивиду-
альные самоубийства, согласованные при помо-
щи интернет-ресурсов); 

– киберэкстремизм (пропаганда экстре-
мистских взглядов в киберпространстве);
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– угрозы для морали и нравственности 
через пропаганду нежелательной информации 
(употребление наркотиков, алкоголя, порно-
графии); 

– агрессивное информационное простран-
ство, манипуляция сознания и пропаганда (на-
вязчивые рекламы, навязывание политических 
взглядов); 

– интернет-зависимость (аддиктивная 
форма поведения, проявляющаяся в потере кон-
троля над собой и неспособность вовремя вый-
ти из сети) [1; 2].

Для противодействия различным кибер-
угрозам необходим комплекс мер проводи-
мых образовательными организациями в про-
цессе учебной и внеурочной деятельности, а 
также при взаимодействии образовательных 
организаций с организациями в области кибер-
безопасности, по оказанию информационной и 
консультативной помощи как педагогам, так и 
обучающимся (табл. 1).

Учитывая особенности учебной деятель-
ности в образовательной организации, фор-

мирование кибербезопасности обучающихся 
заключается в приобретении базовых знаний 
выработки комплекса умений по противодей-
ствию киберугрозам на основе ознакомления 
с законодательными актами в данной отрасли, 
изучении инструкций, алгоритмов действий, 
связанных с оказанием сопротивления нега-
тивному воздействию информационной среды. 
Важную роль в решении проблемы отводится 
созданию и решению ситуационных задач, свя-
занных с киберугрозами. 

Внеурочная деятельность предполагает 
углубление знаний обучающихся в области ки-
бербезопасности через организацию коллектив-
ных и групповых форм воспитательной работы, 
участия в обсуждении возникших проблем. С 
этой целью используются дискуссионные ме-
тоды, стимулирующие познавательный интерес 
обучающихся, обеспечивающие переосмысле-
ние принятых решений по противодействию 
киберугроз и опасностей.

Противодействию рискам и киберугрозам 
способствует и взаимодействие образователь-

Таблица 1. Содержание деятельности по формированию кибербезопасности обучающихся 
образовательных организаций

Виды деятельности Содержание деятельности Дидактическое обеспечение

Учебная деятельность

– ознакомление с законодательной базой в 
области кибербезопасности;
– формирование системы знаний обучаю-
щихся по основам кибербезопасности;
– интеграция теоретической информации и 
навыков поведения обучающихся для защи-
ты личностных данных в глобальной сети;
– использование способов и приемов ин-
терактивного обучения при создании и ре-
шении ситуационных задач, связанных с ки-
бербезопасностью

– учебные кейсы по основам кибербезопас-
ности;
– инструкции по правилам поведения в ин-
тернете;
– алгоритмы создания ситуационных задач;
– методические рекомендации по примене-
нию интерактивных методов и технологий 
обучения

Внеурочная деятель-
ность

– углубление знаний в области киберугроз и 
рисков во внеурочное время;
– участие обучающихся в различных орга-
низационных формах внеурочной работы по 
кибербезопасности;
– совершенствование навыков по противо-
стоянию киберугроз в процессе самостоя-
тельной практической деятельности

– алгоритмы подготовки обучающихся к 
участию в коллективных и групповых фор-
мах внеурочной деятельности по кибербезо-
пасности;
– инструкции по выполнению практических 
заданий, связанных с поведением обучаю-
щихся в киберпространстве;
– методические рекомендации по принятию 
решений в ситуации встречи с киберугрозой

Взаимодействие обра-
зовательных организа-
ций с организациями в 
области кибербезопас-
ности

– использование диалогового общения с це-
лью углубления знаний, умений и навыков 
по защите от информационных угроз;
– проведение тренингов по противостоянию 
киберугроз и рисков

– памятки поведения обучающихся при ис-
пользовании программного обеспечения;
– рекомендации по сохранению психическо-
го и физического здоровья обучающихся;
– инструкции по проведению различного 
рода тренингов в области кибербезопасности
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ных организаций с организациями в области 
кибербезопасности через проведение разъяс-
нительной работы среди обучающихся о при-
чинах и последствиях киберугроз, организа-
ция учебных тренингов по противодействию 
опасностей в киберпространстве, ознакомле-
ние обучающихся с инструкционной информа-
цией о правилах поведения в экстремальных  

ситуациях.
Таким образом, обоснованные виды дея-

тельности по противодействию опасностям и 
киберугрозам позволяют педагогам обеспечить 
подростков знаниями, повысить их цифровую 
грамотность и, как следствие, кибербезопас-
ность, а учитывая возрастные особенности, 
влиять на их поведение в киберпространстве.
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ского развития; процесс саморегуляции.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования навыков самоконтроля у 
старших дошкольников с ЗПР. Задачами исследования являются разработка и апробирование диа-
гностического инструментария по проблеме исследования и проверка условий формирования из-
учаемого процесса. В качестве рабочей гипотезы нами было выдвинуто предположение, что фор-
мирование навыков самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР будет проходить 
более эффективно, если развитие у ребенка осознания необходимости регуляции своей деятель-
ности осуществляется на основе усвоенных правил, а также формирование у детей умения пред-
видеть последствия своих действий находится во взаимосвязи с эмоциональными переживания-
ми ребенка и представлениями о значении будущего результата для себя лично и окружающих. 
Результатами исследования является описание реализации этапов коррекционной работы по фор-
мированию навыков самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. В качестве ме-
тодов исследования выступали: формирующий эксперимент и качественный анализ результатов 
исследования. Исследовательский материал, изложенный в статье, может быть использован в ра-
боте педагога-психолога с данной категорией детей. 

Жизнь в обществе предполагает следование 
установленным нормам и правилам поведения, 
придерживаться которых позволяют в том чис-
ле и такие личностные качества, как контроль и 
самоконтроль. Самоконтроль рассматривается 
нами как процесс сознательной регуляции дей-
ствий, деятельности, поведения в целях пред-
упреждения, выявления и устранения ошибок 
при их выполнении, осуществляемый на основе 
сравнения процесса и результата деятельности 
с требованиями и критериями к ним, установле-
ние степени рассогласования межу эталоном и 
контролируемой составляющей [2].

Наиболее сензитивным периодом для фор-
мирования навыков самоконтроля является до-
школьный период, характеризующийся бурным 
развитием отдельных психических процессов: 
восприятия, представления, мышления, а так-

же эмоциональной сферы человека. Однако не у 
всех дошкольников формирование навыков кон-
троля и самоконтроля происходит одинаково. 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 
отличаются несамостоятельностью, непосред-
ственностью, не умеют целенаправленно вы-
полнять задания, контролировать свою работу, 
что ведет к низкой продуктивности их деятель-
ности и познавательной активности.

Теоретической основой исследования явля-
ются научные работы Л.С. Выготского, А.В. За-
порожца, А.С. Спиваковской и других ученых 
по проблеме формирования саморегуляции, 
компонентом которой является самоконтроль. 
А.В. Запорожец, изучая процесс формирования 
самоконтроля в области простых движений и 
касаясь строения человеческой деятельности, 
выделил внутри любого акта деятельности ори-
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ентировочную и исполнительную части. Ис-
следования С.А. Дудниковой, Т.Н. Дороновой, 
В.Г. Петровой, Н.Н. Малофеева, В.В. Кисовой 
У.В. Ульенковой, О.В. Лебедевой доказывают 
особую актуальность данной проблемы у детей 
с ЗПР. Т.Н. Доронова, рассматривая процесс са-
моконтроля в продуктивной деятельности, вы-
явила три постепенно усложняющихся вида са-
моконтроля: 

а) контроль по результату – умение срав-
нивать выполненное задание с запланирован-
ным, а в случае несоответствия самостоятельно 
определять причину допущенных ошибок и ис-
правлять их; 

б) контроль за способом действия – уме-
ние сопоставлять производимые действия с 
определенными правилами и способами их вы-
полнения; 

в) предвосхищающий контроль – умение 
при планировании деятельности предвосхищать 
возникновение возможных трудностей путем 
оценки своих умений и навыков, и избегать их.

Базой исследования стало муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка – детский 
сад № 2» (г. Тула). В исследовании приняли 
участие 8 воспитанников старшего дошкольно-
го возраста с задержкой психического развития.

В данном исследовании нами было выдви-
нуто предположение, что формирование навы-
ков самоконтроля у детей старшего дошкольно-
го возраста с ЗПР будет проходить эффективнее 
при следующих условиях: 

а) развитие у ребенка осознания необходи-
мости регуляции своей деятельности осущест-
вляется на основе усвоенных правил; 

б) формирование у детей умения предви-
деть последствия своих действий находится во 
взаимосвязи с эмоциональными переживания-
ми ребенка и представлениями о значении буду-
щего результата для себя лично и окружающих. 

В качестве оценочных показателей была 
взята критериальная база У.В. Ульенковой [3], 
включающая: степень полноты принятия за-
дания; степень полноты сохранения задания до 
конца занятия; качество самоконтроля по ходу 
выполнения задания, характер ошибок, допу-
скаемых ребенком; качество самоконтроля при 
оценке результата деятельности.

Диагностическая программа исследования 
включала следующие методики на выявление 
уровня сформированности навыков самокон-
троля у старших дошкольников с ЗПР: методи-

ка У.В. Ульенковой «Палочки-черточки», «Из-
учение произвольности и контроля у детей» 
(авторы Ю.А. Афонькина, Г.А. Урунтаева), 
методика «Цепочка действий» И.В. Дуброви-
ной, методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной, тест 
Е.Е. Кравцовой «Раскрась картинку».

При рассмотрении результатов констати-
рующего этапа эксперимента следует отметить 
низкий уровень самоконтроля детей с задерж-
кой психического развития. Эта особенность 
проявляется в неспособности: планировать 
свои действия; работать, ориентируясь на обще-
принятый образец выполнения задания; выпол-
нять до конца поставленные педагогом учебные 
и игровые задачи; нарушение словесной регуля-
ции: не умеют подчинить свое поведение сло-
весным инструкциям, особенно собственным, в 
нужном направлении; отсутствие умений отсле-
живать правильность выполнения задания; от-
сутствие самокорректировочной деятельности: 
ошибки не замечают, исправляют лишь некото-
рые; отсутствие потребности в самоконтроле, 
способности оценить результаты своей деятель-
ности.

На формирующем этапе опытно-экспери-
ментальной работы, исходя из гипотезы иссле-
дования, нами была разработана коррекцион-
но-развивающая программа, направленная на 
формирование самоконтроля детей с ЗПР по-
средством игр с правилами. Работа по данной 
программе разделена на несколько этапов.

1. Этап совместного пошагового выполне-
ния действия по речевой инструкции взрослого, 
где педагог обеспечивает пошаговый контроль 
за деятельностью ребенка. На данном этапе ис-
пользовались такие игры-задания, как «Раке-
та на взлет», «В поисках клада», «Мост через 
пропасть», «Фруктоша», «Что потерял пират?», 
«Космический штурман», «Межгалактический 
переводчик» и др. Контроль за работой ребен-
ка целиком осуществлялся педагогом-дефек-
тологом, который выполнял задания вместе с 
детьми, побуждая их постоянно проговаривать 
свои действия. Речевое опосредование в про-
цессе формирования контроля предполагает 
использование внешней речи как дополнитель-
ного средства, которое «вставлено» между за-
мыслом, выполнением задания и результатом. 
Научить в дальнейшем детей с задержкой пси-
хического развития самостоятельно проговари-
вать каждый этап своей работы является одной 
из задач формирования саморегуляции их дея-
тельности. 
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2. Этап совместного выполнения действия 
(задания) по наглядной схеме (инструкции) с 
переходом от пошагового выполнения зада-
ния к более свернутым формам. Контрольная 
функция педагога заключалась в совместном 
поиске и исправлении ошибок во время игры. 
К заданиям из первого этапа добавились такие 
игры, как «Магазин», «Страна Наоборотия», 
«Собиратель пословиц», «Межгалактический 
переводчик», «Школа роботов» и др. Так, на-
пример, в ходе выполнения задания «Школа ро-
ботов» ребенок учился составлять инструкцию 
для товарища и следить за ее выполнением, тем 
самым отрабатывал навыки контроля за своей 
деятельностью, начиная с этапа планирования 
и до достижения результата. Играя в игру «Гра-
фическая загадка», результатом которой явля-
ется изображение, созданное из графических 
действий на листе по заданным направлениям, 
ребенок сам контролировал результат своих 
действий, но в случае несоответствия его образ-
цу обращался к совместному поиску ошибок со 
взрослым. Таким образом, получая эффектив-
ную обратную связь от взрослого, ребенка учат 
выполнять определенную последовательность 
действий посредством подключения его рече-
вой активности. Постепенно ребенок учится са-
мостоятельно формулировать программу своих 
действий, обозначать цель, ставить задачи и вы-
бирать способы их выполнения. 

3. Этап самостоятельного выполнения 
действий ребенком с учетом основных правил 
и способов их выполнения. Данный этап начи-
нался с формирования навыков контроля прой-
денного материала, когда ребенку нужно было 
найти ошибки в задании сверстника и объяс-
нить, как их исправить. При выполнении ряда 

упражнений ребенок и взрослый менялись ме-
стами. Проверяя кого-то, ребенок постепенно 
учится и самопроверке – необходимому этапу 
выполнения любого задания. В ходе выполне-
ния таких дидактических заданий как «Косми-
ческий штурман», «Фруктоша», «Страна На-
оборотия» и др. некоторые из ребят смогли уже 
самостоятельно, без помощи взрослого при-
нимать задание, удерживать его на протяжении 
игры, контролировать свои действия в соответ-
ствии с правилами, добиваться верного резуль-
тата, а значит выигрывать. На данном этапе воз-
можно возвращение к наглядной инструкции 
выполнения задания при определенных затруд-
нениях в работе. 

Результаты контрольного этапа эксперимен-
та показали, что более чем у половины детей 
уровень сформированности навыков самокон-
троля повысился. Задания, входящие в форми-
рующий этап коррекционный работы способ-
ствовали переходу от механического принятия 
правила и выполнения ребенком строго задан-
ной, развернутой инструкции взрослого к со-
вместному сначала, а затем и самостоятельному 
созданию им алгоритма выполнения задания, 
его реализации и контролю за результатами. 

Данная коррекционно-развивающая рабо-
та способствовала не только формированию у  
детей данной категории умений определять 
цель, составлять план действий и организовы-
вать работу по выполнению плана, умений ор-
ганизовывать свои действия во времени, осу-
ществлять мониторинг своей деятельности и 
ее результатов, но и определенным образом 
влияла на развитие познавательной активности 
ребенка, его коммуникативных и регуляторных 
способностей. 
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ вопроса учета индивидуально-возрастных 
особенностей студентов при обучении иностранному языку на неязыковых специальностях вузов, 
развитие лингвистических способностей. В настоящее время актуальны новые условия обучения 
с использованием дистанционных технологий обучения. Раскрыто понятие дистанционного обу-
чения, представлены средства, которые используются при обучении в таком формате. Методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы и обобщение результатов исследования. В 
результате учет особенностей студентов помогает эффективно организовать процесс обучения в 
условиях современного мира.

Для эффективного развития иноязычной 
профессиональной компетенции студентов не-
языковых вузов наряду со многими факторами 
следует учитывать и возрастные особенности 
психического развития, изучение индивидуаль-
ных особенностей студентов с целью развития 
свойственных им способностей к различным 
аспектам языка для достижения лучших ре-
зультатов. Желательно применение дифферен-
цированного подхода в обучении, т.к. происхо-
дит дисбаланс по усвоению новой информации 
между студентами, имеющими разный уровень 
владения языком. Разделять следует уже на 
первом курсе, студенты с одинаковым уров-
нем легко вливаются в группу, обучение идет 
по возрастающей в отличие от существующего 
варианта, который идет в ущерб студентам с 
низким уровнем знаний. В настоящее время в 
Тихоокеанском государственном университете 
такой дифференциации нет, изучение иностран-
ного языка длится один учебный год, поэтому 
преподавателю следует применять все извест-
ные методы и средства для достижения цели 
обучения иностранному языку студентов неязы-
ковых вузов – развитие профессиональной ино-

язычной компетенции. 
Возрастная категория студентов рассма-

тривается как период интенсивного интеллек-
туального развития, формирования учебно- 
профессиональной деятельности, усвоения 
роли студента, вхождения в новую «взрослую» 
жизнь. В юношеском возрасте изменяются чер-
ты внутреннего мира и самосознания, перестра-
иваются психические процессы и свойства лич-
ности, меняется эмоционально-волевой строй 
жизни. Важнейшим новообразованием этого 
периода является развитие самообразования, 
то есть самопознания, а суть его – установка 
по отношению к самому себе. В этот период 
человек максимально работоспособен, выдер-
живает большие физические и психологиче-
ские нагрузки, наиболее способен к овладению 
сложными способами интеллектуальной дея-
тельности. 

Сегодня студенты вузов – это дети, родив-
шиеся в начале 2000-х гг. Представители дан-
ного поколения характеризуются неумением 
сконцентрироваться на одном вопросе из-за не-
достаточности внимания, поэтому необходимо 
чередовать различные виды деятельности. У 
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них установка на краткосрочные цели, а не на 
долгосрочную перспективу, менее амбициозны, 
но более индивидуальны [1, с. 105]. Это дети 
мультимедийных технологий, родившиеся в 
информационном обществе. Почти всю инфор-
мацию они получают из Интернета. Неограни-
ченный доступ к информации придает им уве-
ренность в своих взглядах. Они могут работать 
с этой информацией. Другой вопрос, насколько 
они владеют «цифровой грамотностью», ко-
торая согласно Аллану Мартину – «осознание 
установки и способность отдельных лиц над-
лежащим образом использовать цифровые ин-
струменты и средства для идентификации, до-
ступа, управления, интеграции, оценки, анализа 
и синтеза цифровых ресурсов, построения си-
стем новых знаний, а также общения с другими 
людьми с целью конструктивных социальных 
действий в контексте конкретных жизненных 
ситуаций» [3, с. 19]. 

Дистанционное обучение является одной 
из новейших методик обучения иностранному 
языку в том числе. За последнее десятилетие 
многие вузы стали предлагать различные про-
граммы такого обучения. Это также связано с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, где значительное 
количество часов отводится на самостоятель-
ную работу студентов. Дистанционное обуче-
ние – это обучение, осуществляемое при помо-
щи сети Интернет, способ доставки обучающей 
информации через глобальную сеть. Оно вклю-
чает в себя: изучение цифровых учебников, 
аудио- и видеоматериалов, мультимедийные 
проекты, видео-конференц-связь, вебинары, 
онлайн-словари и т.п. Дистанционное обуче-
ние предполагает иную форму подачи матери-
ала и взаимодействия между преподавателем 
и студентом. В условиях вузовского обучения 
наиболее вероятно сознательное отношение к 
процессу обучения, тяга к самообразованию и 
самореализации студентов. 

Дистанционное обучение позволяет инди-
видуализировать процесс обучения и контроля; 
повысить активность обучающихся; интенси-
фицировать процесс обучения и контроля; уве-
личить мотивацию студентов; создать необхо-
димые условия для самостоятельной работы; 
выработать самооценку у обучаемых; развить 
познавательный интерес к изучению иностран-
ного языка; создать комфортную среду обуче-
ния. Тестовый контроль в рамках дистанци-
онного обучения студентов языку позволяет 

осуществлять: своевременный контроль, так 
как допущенная ошибка в тесте корректируется 
в момент ее появления; объективный контроль, 
поскольку ни одна ошибка не может быть про-
пущена из-за усталости, переутомления или не-
внимательности преподавателя.

Студенты погружаются в привычную для 
них среду при обучении иностранному языку с 
помощью различных обучающих платформ, на-
пример: iSpring, Teachbase, Moodle, WebTutor и 
т.п. В Тихоокеанском государственном универ-
ситете создана Система электронного обуче-
ния, электронные учебные курсы создаются на 
платформе Moodle – модульная объектно-ори-
ентированная динамическая обучающая среда. 
Например, в ЭУК «Иностранные языки» за-
гружены текстовые файлы, видео, аудиофайлы 
с заданиями для выполнения и системой оце-
нивания. Этот метод обучения включает в себя 
способность к рефлексии и принятию самосто-
ятельных решений, умение самоорганизации 
учебной деятельности; самообразовательные 
навыки и умения учиться; личную и социаль-
ную вовлеченность. 

Электронная почта как технология дистан-
ционного обучения также хороша и проста в 
использовании. Каждый пользователь электрон-
ной почты имеет свой адрес и так называемый 
почтовый ящик в виде выделенной ему области 
памяти в памяти хост-машины. В этот почто-
вый ящик поступают сообщения, адресованные 
данному пользователю, с которыми он может 
ознакомиться в любое удобное для него время. 
Такими сообщениями могут быть не только тек-
стовые и графические (картинки, фотографии), 
но даже аудио- и видеофрагменты. Удобство 
электронной почты прежде всего заключается 
в том, что она не требует одновременного при-
сутствия корреспондента и адресата за ком-
пьютерами. Этот режим обмена сообщениями 
называется асинхронным. В дистанционном 
формате обучения иностранному языку препо-
даватель отправляет обучающемуся различные 
учебные материалы, индивидуальные задания, 
инструкции к техническим устройствам для 
перевода, отвечает на вопросы обучающего-
ся, задает их. Таким образом, электронная по-
чта предоставляет преподавателю возможность 
дистанционного обучения, обеспечивает инди-
видуальное обучение, предоставляя студенту 
канал обратной связи, без которого процесс об-
учения не может быть полноценным.

Студенты нового поколения менее склон-
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ны к упорному, усидчивому, целенаправлен-
ному труду, у них есть возможность скачивать 
информацию по любому интересующему их 
вопросу. Такой способ получения информации 
не вызывает у них интереса и способности к 
самостоятельным открытиям. Студенты стано-
вятся все более эрудированными, но все менее 
и менее знающими. Они привыкли к зажимным 
режимам работы с информацией, практически 
не умеют мысленно концентрироваться, у них 
крайне ослаблены способности воображения, 
отражения, понимания и т.д. Целью следую-
щего поколения студентов является получение 

информации, практическая польза от которой 
будет очевидна. Мотивация студентов теперь 
напрямую зависит от того, насколько хорошо 
они понимают, как и где можно применить свои 
знания.

Поэтому, учитывая возрастные особен-
ности современных студентов, необходимо  
создавать такие дистанционные технологии  
обучения, которые способствуют углублению  
и расширению знаний, формированию инте- 
реса к самостоятельному получению знаний, 
чтобы эти знания сохранялись в долгосрочной 
памяти. 
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Ключевые слова и фразы: общее недоразвитие речи; дошкольник; совершенствование элемен-
тарных математических представлений; учебно-образовательный процесс; метод. 

Аннотация: В данной статье затрагивается тема совершенствования простых математических 
представлений у дошкольников. Описываются используемые методы и приемы в работе с детьми 
в возрасте четырех – шести лет с задержками в речевом и психическом развитии. 

Цели: оптимизация учебно-образовательного процесса и ориентирование детей с общим недо-
развитием речи (ОНР) на поддержание мотивации и формирование осознаваемых целей деятель-
ности. 

Задачи: развитие способностей к умственной деятельности и логическому мышлению у детей 
с задержкой в развитии речи, умение работать в коллективе и самостоятельно. 

Гипотеза исследования: дети с ОНР легче усваивают простые математические действия в тра-
диционной игровой форме, быстрее происходит их адаптация в социуме. 

Методы: проведение регулярных мероприятий, способствующих совершенствованию элемен-
тарных математических способностей в игровой форме деятельности; использование наглядных 
пособий, дидактического материала с музыкальным сопровождением для закрепления получен-
ных знаний. 

Достигнутые результаты: наполнив мероприятия математическим содержанием и проанализи-
ровав результаты обучения, видно, что данная форма организаций занятий по математике для до-
школьников с ОНР имеет много преимуществ. 

В настоящее время к процессу обучения в 
детских образовательных учреждениях предъ-
являются высокие требования к организации 
дошкольного образования, ведь среди детей до-
школьного возраста большую часть составляют 
дети с задержкой психического и задержкой ре-
чевого развития (ЗПР и ЗРР), общим недораз-
витием речи (ОНР).

Для частичного усвоения и реализации  
навыков общения, правил поведения в обще-
стве здоровых людей детям с ОНР нужно обе-
спечить взаимосвязь между родителями и 
участниками системы образования. Также важ-

ным является и позитивный настрой детей с 
ОНР (непосредственных участников данного 
процесса). 

Основа воспитательной работы с детьми 
дошкольного возраста данной категории – соз-
дание условий для развития, обогащения со-
циального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников. Задачей педагога в этом 
случае является подготовка к нормальной лич-
ной и общественной жизни детей с общими на-
рушениями в развитии речи [1].

У детей с ОНР наблюдается недостаточ-
ность слухового, пространственного и зри-
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тельного восприятия. Следует отметить недо-
стающую устойчивость их внимания, а также 
наличие трудностей, возникающих при плани-
ровании детьми с ОНР своих действий. Отме-
чается тенденция снижения уровня показателей 
произвольного внимания.

При сравнении уровня продуктивной дея-
тельности воображения детей с ОНР и нор-
мально развивающихся сверстников отмечается 
отставание первых по данному показателю. Де-
тям с ОНР нужно больше времени, чтобы вклю-
читься в работу, для них характерно примене-
ние однообразности и штампов [3].

К задачам работы по формированию, раз-
витию, обогащению и коррекции восприятия 
относятся следующие: развитие действия иден-
тификации, развитие действия отнесения пред-
мета к эталону и развитие моделирующих дей-
ствий.

В учебно-образовательной деятельности 
дошкольников активно применяются игры и 
упражнения на развитие восприятия, что очень 
важно для совершенствования простых матема-
тических знаний [2; 4]. 

Динамично используются игры и упражне-
ния, направленные на развитие воображения. 
Для формирования психических процессов де-
тей с ОНР применяются следующие методики: 
методики Т.Н. Головиной «Восприятие формы 
предметов», «Узнавание фигур», «Корректурная 
проба»; А.Р. Лурия «Заучивание 10 слов», «Чет-
вертый лишний».

Учебно-организационная работа проводит-
ся в индивидуальной (выполнение совместного 
поручения) и коллективной формах (взрослый в 
роли ведущего и рядового участника).

 Игры с детьми различного характера – это 
прежде всего накопление эмоций и опыта. Для 
детей с ОНР, ЗРР и ЗПР характерным является 
затруднение в разделении понятий «справа» и 
«слева». Но следует отметить динамичность и 
тенденцию к компенсации таких возникающих 
пространственных нарушений.

Мышление является процессом модели-
рования системных отношений окружающего 
мира на основе безусловных положений. По 
словам Л.Ф. Обуховой, усвоение общественно 
выработанных эталонов или мер меняет харак-
тер детского мышления [5]. Следует отметить, 
что в развитии мышления к концу дошкольно-

го возраста намечается переход от индивиду-
ализма к равным возможностям. Это подво-
дит ребенка к объективному элементарному 
восприятию действительности. При условии 
специально-организованного обучения у де-
тей старшего дошкольного возраста начинают 
формироваться логические формы мышления: 
наглядно-действенное, наглядно-образное и 
словесно-логическое, которые тесно связаны с 
речью. 

У «особых» детей объем памяти может 
быть сужен по сравнению с нормой. У дан-
ной категории детей заметно снижена слухо-
вая память и продуктивное запоминание. Дети 
часто забывают сложные инструкции (трех-
четырехступенчатые), опускают некоторые их 
элементы и меняют последовательность пред-
ложенных заданий. Дети, как правило, не при-
бегают к речевому общению с целью уточнения 
инструкции. Однако при имеющихся трудно-
стях у детей данной категории остаются со-
хранными возможности смыслового и логиче-
ского запоминания.

Низкая концентрация внимания и отвле-
каемость относятся к особенностям внимания 
у детей с ОНР. Методика Мюнстерберга, та-
блицы Шульте-Платонова, корректурные та-
блицы, составленные из различных элементов: 
колец Ландольта, цифр, букв – таблица Анфи-
мова, двухцветные таблицы Шульте – Горбова 
относятся к методикам для оценки основных 
свойств внимания, таких как избирательность, 
объем, устойчивость, переключение соответ-
ственно [6].

Рассматривая средства интеллектуального 
развития ребенка, следует отметить, что фор-
мирование и совершенствование элементарных 
математических представлений относятся к ос-
новополагающим. Несомненным является факт 
того, что в дошкольном учреждении математи-
ческая подготовка имеет свои особенности, об-
условленные наличием специфических мате-
матических понятий, а также сложившимися 
традициями при обучении детей с ОНР. 

Учебный материал построен таким обра-
зом, чтобы сформировать у детей сначала про-
стые знания, а затем на их основе помочь со-
вершенствовать новые. Полученные знания в 
будущем будут являться предпосылкой более 
сложных знаний и умений.
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Аннотация: Неудовлетворительное состояние здоровья людей, низкая физическая активность, 
увеличение заболеваний сердечно-сосудистой системы, ухудшение качества жизни становится се-
рьезной медицинской и социальной проблемой нашего государства. Укрепление здоровья и повы-
шение уровня физической активности – важные условия, обеспечивающие всестороннее и гармо-
ничное развитие населения. Все вышеперечисленное привело к постановке вопроса воспитания 
эмоционально устойчивой и способной к регуляции своего эмоционального состояния личности. 
Благодаря своему аффективному характеру эмоциональное состояние принимает участие в выра-
ботке отношения к любой жизненной ситуации. Одним из действенных способов для этого яв-
ляется физическая культура. Именно с ее помощью люди могут стать ответственными, готовыми 
принимать решения в сложных жизненных и стрессовых ситуациях, уметь налаживать комму-
никативные связи, регулировать эмоции и формировать волевые усилия. Целью работы является 
рассмотрение взаимосвязи между физическим и эмоциональным состояниями. Задачами работы 
являются следующие: определить влияние физической культуры на жизнедеятельность человека, 
изучить физическое и эмоциональное состояния во взаимосвязи. Основные методы исследования: 
теоретический разбор и обобщение научно-методической литературы. Результаты проведенного 
исследования позволяют сделать соответствующий вывод о том, что занятия физической культу-
рой положительно влияют на эмоциональное состояние человека. 

Здоровье ‒ это фундаментальная основа 
жизни человека, его огромное достояние. Само 
отношение к своему собственному здоровью, 
восприятию его значимости и ценности являет-
ся критерием благополучия нашего народа. По 
мнению Lawlor D.A., Long B.C., фактором, не-
посредственно улучшающим состояние здоро-
вья, является физическая активность. Занятия 
физической культурой и спортом предупрежда-
ют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета, депрессивных состояний, улучшают 
ментальные способности и настроение. 

В процессе занятий двигательной деятель-
ностью проявляется множество следующих 
эмоций.

1. Эмоции, основанные на изменениях 
в организме в процессе занятий физической 
культурой и спортом. Двигательная активность 

сопровождается определенным состоянием эй-
фории, ощущениями бодрости, радости. Одна-
ко состояние переутомления может привести к 
устойчивому противоположному состоянию, 
апатии, депрессии, нежеланию заниматься, не-
удовольствию и т.д. 

2. Эмоции, связанные с высоким уровнем 
технического мастерства, возможности выпол-
нять сложные двигательные действия. Данные 
эмоциональные переживания отражают со-
стояние высокой работоспособности организ-
ма, успех, чувство силы, ловкости, смелости. 
Данные эмоции связаны с проявлениями воли,  
направленной на преодоление затруднений.  
Отметим, что травматические повреждения 
могут, наоборот, вызвать эмоции страха, затор-
моженности, неуверенности в собственных си- 
лах и т.д. 
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3. Эмоции, связанные с соревновательной 
и игровой деятельностью, спортивной борьбой. 
Эти эмоциональные переживания связаны с на-
пряженностью, оптимизацией усилий для до-
стижения победы или достижения наилучшего 
результата. Данные эмоции очень интенсивны и 
значительно больше, чем эмоциональные состо-
яния в привычной жизни.

4. Эмоции, связанные с эстетикой деятель-
ности, оказывают огромное влияние на вос-
приятие красоты движений, отражающих со-
вершенство упражнения. Чаще данные эмоции 
возникают при занятиях гимнастикой, фигур-
ным катанием и пр. 

5. Эмоции связаны с нравственными ощу-
щениями, которые обусловлены значимостью 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. Этому способствует чувство от-
ветственности перед собой, семьей, командой и 
т.д. Человек, обладающий этим чувством, всег-
да будет ответственно относиться к двигатель-
ной деятельности. 

Учитывая вышесказанное, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности 
характерны следующие черты. 

1. Значительные эмоциональные пережи-
вания, которые влияют на личность человека и 
отражаются на его деятельности.

2. Насыщенность и разносторонность эмо-
циональных переживаний.

3. Динамичность эмоций во время дви-
гательной деятельности, быстрые переходы от 

Рис. 1. Насколько часто Вы занимаетесь физическими упражнениями?  
(по шкале от 1 до 10: 1 – редко, 10 – ежедневно)

Рис. 2. Как часто физическая активность помогает Вам справиться с эмоциональным 
напряжением? (по шкале от 1 до 10: 1 – никогда, 10 – всегда)
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одних эмоций к другим, даже к тем, которые не 
свойственны характеру человека.

В данной работе по изучению взаимосвя-
зи физического и эмоционального состояний, 
приняли участие 24 студента Петрозаводско-
го государственного университета (ПетрГУ) в 
возрасте от 18 до 25 лет, которым было задано 
несколько вопросов о взаимосвязи физического 
и эмоционального состояний.

На рис. 1 представлено, что физкультурой 
занимаются все опрашиваемые студенты, и поч-
ти половина из них – систематически.

По результатам данных, представленных 
на рис. 2, можно заметить, что большинство 
респондентов уверены в том, что физическая 
активность помогает справиться с эмоциональ-

ным напряжением, но все-таки несколько чело-
век в это не верят.

По показателям рис. 3 заметно, что у боль-
шинства респондентов занятия спортом поло-
жительно влияют на настроение.

Судя по рис. 4, физическая активность 
улучшает концентрацию и продуктивность в 
учебе у большинства студентов.

По данным на рис. 5 ни один студент не от-
ветил, что физическая активность абсолютно не 
важна для благополучия и здоровья человека и 
это радует, а подавляющее большинство отме-
тили ее необходимость.

Таким образом, в нашей работе мы пока-
зали, что физическая активность и психоэмо-
циональное состояние человека тесно взаимо-

Рис. 3. Как часто физическая активность положительно влияет на Ваше настроение?  
(по шкале от 1 до 10: 1 – никогда, 10 – всегда)

Рис. 4. Как часто физическая активность улучшает Вашу концентрацию и продуктивность в 
учебе? (по шкале от 1 до 10: 1 – никогда, 10 – всегда)
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Рис. 5. Считаете ли Вы, что физическая активность важна для общего благополучия и 
здоровья? (по шкале от 1 до 10: 1 – совсем не важна, 10 – очень важна)

связаны. 
Кроме того, занятия физкультурой и спор-

том положительно влияют на настроение рес-

пондентов, улучшают концентрацию и про-
дуктивность в учебе, помогают справиться с 
эмоциональным напряжением. 

Литература

1. Джамгаров, Т.Т. Психология физического воспитания и спорта / под ред. Т.Т. Джамгарова, 
А.Ц. Пуни. – М. : Физкультура и спорт, 1999. – 144 с. 

2. Lawlor, D.A. The Effectiveness of Exercise as an Intervention in the Management of 
Depression: Systematic Review and Meta-19 Regression Analysis of Randomized Controlled Trials / 
D.A. Lawlor, S.W. Hopker // BMJ. – 2001. – Vol. 322. – No. 7289. – P. 763–767. 

3. Long, B.C. Effects of Exercise Training on Anxiety: A Meta-Analysis / B.C. Long // J. Appl. 
Sport Psychol. – 1995. – Vol. 7. – No. 7. – P. 167–189. 

4. Колосов, Г.Н. Эмоциональный интеллект как фактор успешности в спортивной и учеб-
ной деятельности студентов / Г.Н. Колосов // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2023. – 
№ 7(166). – С. 145–149. 

5. Станин, М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания / М.И. Станин. – 
М. : Просвещение, 2007. – 224 с.

References

1. Dzhamgarov, T.T. Psikhologiya fizicheskogo vospitaniya i sporta / pod red. T.T. Dzhamgarova, 
A.TS. Puni. – M. : Fizkultura i sport, 1999. – 144 s. 

4. Kolosov, G.N. Emotsionalnyj intellekt kak faktor uspeshnosti v sportivnoj i uchebnoj 
deyatelnosti studentov / G.N. Kolosov // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2023. – 
№ 7(166). – S. 145–149. 

5. Stanin, M.I. Psikhologo-pedagogicheskie osnovy fizicheskogo vospitaniya / M.I. Stanin. – M. : 
Prosveshchenie, 2007. – 224 s.

© Г.Н. Колосов, 2024



SCIENCE PROSPECTS. № 2(173).2024.122

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 796

СОВРЕМЕННЫЕ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ

Г.Н. КОЛОСОВ

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: физкультурные технологии; физическая культура; инновации в физ-
культуре.

Аннотация: В данной работе проведен обзор инновационных современных физкультурно- 
оздоровительных технологий, используемых при занятиях физической культурой и спортом. Про-
анализировано их воздействие на физическую культуру в современном обществе. Рассматри-
ваются инновационные методы их применения, а также вызовы и перспективы использования 
технологий в области физической активности и здоровья. Целью статьи является исследование и 
анализ современных физкультурных технологий и их влияние на физическую культуру в совре-
менном обществе с целью выявления путей оптимального использования этих технологий для 
поддержания активного образа жизни и здоровья. Основными задачами данной работы являют-
ся: обзор современных физкультурных технологий; исследование роли и значения физкультурных 
технологий в образовательных учреждениях; анализ перспективы использования технологий в 
физической культуре. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 
описание, анализ открытых источников. Результаты проведенного исследования позволяют обра-
тить внимание людей на более широкое применение и использование современных технологий 
для поддержания своего здоровья и ведения активного образа жизни. 

Физическая активность и забота о здоро-
вье становятся все более актуальными аспекта-
ми нашей современной жизни. С увеличением 
числа людей, ведущих сидячий образ жизни, и 
с ростом стрессовых факторов, связанных с со-
временной рутиной, сохранение физической 
активности и физической культуры становится 
настоятельной необходимостью. В этом контек-
сте современные технологии начинают играть 
важную роль, предоставляя инновационные ин-
струменты для поддержания активного образа 
жизни и заботы о здоровье. В данном докладе 
мы рассмотрим современные физкультурные 
технологии и их влияние на физическую куль-
туру в современном обществе, а также обсудим 
пути оптимального использования этих техно-
логий для укрепления нашего физического и 
психологического благополучия.

Когда рассматриваем современные техно-
логии в физической культуре, виртуальная ре-
альность (VR) является одной из ключевых об-

ластей, где технология играет существенную 
роль в стимулировании физической активности. 
Как считает К.С. Глинина, виртуальная реаль-
ность позволяет заниматься виртуальными ви-
дами спорта, такими как горные лыжи, бег по 
пересеченной местности и др. Они позволяют 
пользователям заниматься в комфортной обста-
новке, не выходя из дома, и получать удоволь-
ствие от занятий спортом [1].

В исследовании Virtual Reality as an Adjunct 
Home Therapy in Chronic Pain Management: An 
Exploratory Study ученые выяснили, что VR 
может быть эффективным средством для реа-
билитации и управления хронической болью. 
Пациенты, использующие VR в качестве части 
физической терапии, испытывают снижение 
боли и повышение мотивации для выполнения 
упражнений [2].

Итак, виртуальная реальность демонстри-
рует потенциал для стимулирования физи-
ческой активности, повышения мотивации и 
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улучшения результатов в сфере физической 
культуры и фитнеса. Однако важно продолжать 
исследования и разработки в этой области, что-
бы лучше понимать эффективность и долго-
срочные последствия использования VR в физи-
ческой активности.

Исследования и разработки в области фи-
зической культуры и фитнеса также активно 
применяют мобильные приложения и трекеры 
для мониторинга и улучшения физической ак-
тивности. Кроме того, анализ данных и искус-
ственный интеллект (ИИ) играют важную роль 
в управлении тренировками. 

В научной статье отмечается, что электрон-
ные тренажеры предоставляют уникальную 
возможность тренироваться в комфортной до-
машней обстановке. Они способствуют улуч-
шению выносливости, увеличению силы, по-
вышению гибкости и развитию координации 
движений. Главное преимущество использова-
ния таких тренажеров заключается в том, что 
вы можете заниматься в любое удобное для вас 
время, и вам не нужно ходить в спортивный зал 
или тренироваться на открытом воздухе [3].

Многие мобильные приложения и трениро-
вочные платформы предоставляют персонали-
зированные программы тренировок на основе 
целей и физической подготовки пользователя. 
Как отмечается в исследовании, искусственный 
интеллект и анализ данных позволяют тренерам 
и спортсменам более эффективно использовать 
информацию о тренировках и производитель-
ности. Системы анализа данных могут помочь 
выявить тренды, оптимизировать тренировки и 
предсказать потенциальные травмы [4].

Технологии мониторинга биометрических 
данных, таких как сердечный ритм, дыхание 
и движение, позволяют оценить физиологи-
ческий статус и реакцию организма на трени-
ровки. Это обеспечивает возможность коррек-
тировать программы тренировок в реальном 
времени. Виртуальные тренажеры, основанные 
на ИИ и VR, создают среду для тренировок, 
которая адаптируется к навыкам и потребно-
стям спортсмена. Это позволяет имитировать 
реальные условия тренировок и соревнований. 
Область мобильных приложений, трекеров и 
искусственного интеллекта продолжает разви-
ваться и интегрироваться в физическую куль-
туру и спорт, повышая мотивацию, эффектив-
ность и результаты тренировок.

Современное общество активно стремит-
ся к поддержанию здорового образа жизни, и 

это ведет к появлению новых трендов в физи-
ческой культуре и фитнесе. Например, Универ-
ситет Калифорнии, Лос-Анджелес (UCLA) раз-
работал инновационное мобильное приложение 
для студентов, которое предоставляет доступ 
к тренировкам, занятиям йогой и медитации, а 
также предоставляет информацию о питании и 
здоровье. Это приложение помогает студентам 
поддерживать активный образ жизни в рамках 
требовательной учебной среды. Harvard пре-
доставляет студентам доступ к виртуальным 
тренировкам и советам по физической актив-
ности, которые разработаны специально для 
студенческой аудитории. Это помогает поддер-
живать физическое здоровье студентов даже во 
время учебных нагрузок. Сеть фитнес-центров  
Life Time Fitness интегрировала в свои занятия 
современные технологии, такие как виртуаль-
ные тренажеры и умные трекеры для монито-
ринга физической активности клиентов. Это 
делает тренировки более эффективными и ин-
тересными. 

В России была запущена национальная 
инициатива «Пошаговая Россия», в рамках ко-
торой используются мобильные приложения 
и трекеры для мониторинга физической актив-
ности населения. Проект стимулирует граждан 
к активной ходьбе и заботе о своем здоровье. 
Великобритания запустила программу «Active 
Schools», которая использует мобильные прило-
жения и онлайн-платформы для физической ак-
тивности в школах. Ученики могут записывать 
свои достижения, участвовать в соревнованиях 
и мониторить свою физическую активность. 
Канада проводит проект «Active Healthy Kids», 
который анализирует физическую активность 
детей и подростков с использованием трекеров 
и исследований. Этот проект помогает разра-
батывать стратегии для улучшения физической 
активности среди молодежи.

Использование технологий в физической 
культуре имеет как преимущества, так и не-
достатки. Давайте подробнее рассмотрим их. 
Интерактивные приложения и игровые тех-
нологии (например, игры виртуальной реаль-
ности) способствуют увлечению и мотивации 
учащихся к занятиям физической культурой. 
Соревновательный аспект и достижение це-
лей в виртуальных средах могут стать сильным 
стимулом. Современные технологии позволяют 
создавать персонализированные тренировочные 
программы и учитывать уровень физической 
активности каждого ученика. Это помогает оп-
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тимизировать результаты и предотвращать пе-
ретренировку. Онлайн-платформы и мобильные 
приложения делают обучение физкультуре до-
ступным в любом месте и в любое время. Как 
отмечает С.В. Гурьев, дистанционное обучение 
отлично дополняет очную форму. Оно позволя-
ет получить равноправную возможность полу-
чения образования [5].

 С помощью сенсоров и приложений мож-
но точно отслеживать физические показатели, 
такие как пульс, количество шагов, силовые по-
казатели и др. Это позволяет студентам и трене-
рам более эффективно контролировать прогресс 
и корректировать программы.

Использование технологий в физической 
культуре может представлять свои недостатки. 
Перегиб в использовании технологий может 
привести к зависимости и отвлекать от физи-
ческой активности в реальном мире. Неконтро-
лируемое время, проведенное перед экранами, 
может быть вредным для здоровья. Использова-
ние виртуальной реальности или онлайн-трени-

ровок может ограничивать социальное взаимо-
действие, которое также важно для физической 
культуры, особенно для детей и подростков. 

Не все школы или образовательные учреж-
дения могут иметь доступ к современным тех-
нологиям, что может создавать неравенство в 
доступе к образованию в области физической 
культуры. Например, виртуальная реальность 
может быть замечательным инструментом, но 
она все еще развивается и может быть ограни-
чена в возможностях и доступности.

Делая выводы, необходимо отметить, что 
современные физкультурные технологии игра-
ют важную роль в нашем образе жизни и об-
разовании, и их оптимальное использование 
может способствовать поддержанию здоровья и 
активного образа жизни в будущем. 

Современные технологии в физкультуре 
становятся неотъемлемой частью системы об-
разования, способствуют развитию физических 
и когнитивных навыков студентов, а также по-
вышению мотивации к физической активности.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть особенности организации цифрового ситуационного 
центра актуализации знаний основной школы. Задачи исследования: выделить понятие цифрового 
ситуационного центра, цель его организации, основные направления работы. Гипотеза исследова-
ния: эффективность восстановления знаний и осуществление ускоренной подготовки к сдаче ОГЭ 
будет выше посредством совмещения очного формата обучения в общеобразовательной школе с 
элементами дистанционного обучения в системе Moodle. Метод исследования – анализ теоретико-
методологической литературы по проблеме. Достигнутые результаты: рассмотрены основные по-
нятия, цели и направления организации работы цифрового ситуационного центра.

На данный момент в образовательной сфе-
ре отмечено значительное повышение объема 
информации, его разнообразие, а также дина-
мика. Наиболее остро стоит потребность опе-
ративно и адекватно реагировать на проблемы 
организации учебного процесса в случае необ-
ходимости ускоренно восстановить знания, ко-
торые были получены в основной школе, под-
готовиться к сдаче общего государственного 
экзамена (ОГЭ). Актуальность создания циф-
ровых ситуационных образовательных центров 
обусловлена необходимостью комплексного 
подхода к управлению, сбалансированному со-
четанию федеральных и региональных интере-
сов в ходе решения образовательных проблем, 
необходимостью организации экстренной под-
готовки в условиях дефицита времени. 

Проблемой изучения теоретических основ 
организации ситуационных центров в сфере  
образования занимались такие ученые, как  
А.А. Акимутина, Г.Б. Глазкова, Е.А. Макарова, 
С.Х. Мухаметдинова, Л.А. Парфенова, В.А. Фи-
лимонов, А.Ю. Филиппович и др.

Ситуационный центр представляет собой 
высокотехнологичную, организационно-тех-
ническую, интеллектуально-информационную 

систему, посредством которой появляется воз-
можность помимо образовательного материала 
довольно оперативно реагировать на процесс 
обучения. Наглядное представление обучающе-
го материала, статистической отчетной доку-
ментации о ходе процесса обучения позволяет 
делать прогнозы о развитии ситуации в ходе об-
учения для быстрой и своевременной реакции 
на проблемы, которые могут возникнуть у уча-
щихся.

Создание и организация работы ситуацион-
ных центров является технологически сложным 
процессом, требующим глубокого анализа ситу-
ации в школах города. В этом случае необходим 
учет огромного количества факторов, которые 
будут влиять на процедуру организации процес-
са подготовки обучающихся. Среди важнейших 
факторов следует выделить возможность опера-
тивного доступа лиц, принимающих участие в 
организации и работе ситуационных центров, к 
информации о ходе прохождения обучения, для 
сокращения сроков реагирования; комплексное 
использование современных информационных 
технологий, платформ дистанционного обуче-
ния, обеспечивающих анализ информации и 
представление результатов аналитической об-
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работки. 
Анализ образовательного пространства в 

стране позволил отметить, что ситуационные 
центры в основном решают задачи мониторин-
га и предоставления информации по выходу из 
сложившейся ситуации, чаще всего представля-
ют собой инновационный комплекс методиче-
ских, информационных и аппаратно-программ-
ных средств, предназначенных для работы 
руководителей или групп экспертов. Примером 
этому может служить ряд созданных ситуаци-
онных центров, таких как ситуационный центр 
Минобрнауки России, который был создан в 
целях предоставления образовательным органи-
зациям, студентам, преподавателям поддержки 
в оперативном режиме в ходе перехода на сме-
шанные и дистанционные форматы обучения, 
что было связано с неблагополучной обстанов-
кой в результате появления новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019). Работа центра 
была организована путем предоставления всей 
необходимой информации по вопросам образо-
вательного, правового и организационного ха-
рактера [1]. 

Опираясь на исследования вышеперечис-
ленных ученых, под ситуационным центром  
в сфере образования будем понимать инстру-
мент информационно-аналитической системы 
поддержки принятия решений в образователь-
ной деятельности, интегрирующий разные ре-
сурсы и возможности и позволяющий прово-
дить обработку больших массивов данных с 
целью реализации стратегического планирова-
ния и организации процесса обучения на новом 
уровне [2]. 

Обстановка в образовательном простран-
стве меняется, что требует перехода к много-
факторному прогнозированию, вопросам стра-
тегического планирования для организации 
ускоренного восстановления знаний основной 
школы [3] посредством цифровизации про-
цесса обучения, фрагментарным включением 
наряду с очным обучением элементов дистан-
ционного. Расширим цель создания ситуацион-
ных центров в образовательной сфере, которая 
была сформулирована А.Ю. Филипповичем [4], 
включив в нее цифровую составляющую как 
повышение эффективности процесса принятия 
решений в области управления сферой обра-
зования на основе предоставления экспертной 
группе комплексного инструментария, обеспе-
чивающего анализ, адекватную оценку, прогно-
зирование развития конкретных ситуаций и ор-

ганизация процесса дистанционного обучения 
как дополнительного к основному очному обу-
чению в общеобразовательной школе на специ-
ально оборудованных платформах. 

Выделим главные направления работы 
цифрового ситуационного центра актуализации 
знаний основной школы:

• подготовка обучающих видео, тек-
стовых, тестовых заданий по программам  
предметов общеобразовательной школы для 
сдачи ОГЭ;

• загрузка на платформу дистанционного 
обучения всех обучающих материалов;

• подключение к работе в ситуационном 
центре грамотных специалистов, которые смо-
гут в оперативном режиме реагировать на сбои 
в работе системы дистанционного обучения, ве-
сти разъяснительную работу с учащимися, их 
родителями, учителями и руководством школ, 
задействованных в программе работы ситуа-
ционного центра, отвечать на возникающие во-
просы в оперативном режиме;

• создание базы школьников, отстающих 
в обучении и желающих пройти школьный курс 
в ускоренном режиме;

• работа чатов в социальных сетях, в ко-
торых представлена вся информация, необхо-
димая для ускоренного восстановления знаний 
основной школы и организации процесса обу-
чения в ситуационном центре;

• освещение работы ситуационного цен-
тра в средствах массовой информации в целях 
привлечения новых специалистов, волонтеров, 
новых школ-партнеров как внутри одного горо-
да, так и с выходом на региональный, федераль-
ный масштаб.

Организация работы цифрового ситуаци-
онного центра планируется в системе Moodle 
или Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment, через которую можно осущест-
влять дистанционное развитие, обучение и 
тестирование учащихся, которые находятся в 
любой точке страны. Общение и решение всех 
вопросов, связанных с обучением, может про-
исходить в чатах и форумах на платформе кур-
са. К основным преимуществам системы сле-
дует отнести плагины или модули, при помощи 
которых возможно изменение дизайна и расши-
рение функциональных возможностей работы 
цифрового центра [5].

Структура курса представлена небольшими 
видеоматериалами длительностью 7–10 минут. 
В этих видеоуроках доступным образом объяс-
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нены ключевые темы по предметам школьного 
курса. В разделах предполагается наличие те-
стов на основе заданий для сдачи ОГЭ преды-
дущих лет с возможностью обновления базы 
данных. Применение таких тестов позволит 
в режиме реального времени контролировать 
прохождение курса, уровень его освоения. Для 
более оперативного реагирования на возникаю-
щие трудности и их решения организована ра-
бота чатов в социальных сетях, где служба под-
держки находится на связи с обучающимися, их 
родителями, руководством школ. 

Слаженная работа ситуационного центра 
даст возможность координировать деятельность 
учащихся и учителей, упростить процесс вы-

явления пробелов в знаниях, позволит скоор-
динировать работу по подготовке к сдаче ОГЭ. 
Цифровая система позволит контролировать все 
ключевые показатели освоения знаний. Живое 
общение в чатах снимет возможные зажимы и 
страхи при прохождении курсов.

Таким образом, организация и работа ситу-
ационного центра позволит сформировать фун-
дамент знаний для решения таких задач как по-
вышение уровня знаний учащихся, подготовка 
их к сдаче ОГЭ. Такая система формирования 
фундамента знаний позволит решить пробле-
мы возможной ресоциализации учащихся, дает 
возможность дистанционно, но при этом каче-
ственно изучить предметы школьного курса.
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Аннотация: Цель исследования – выявление эффективных методов формирования граждан-
ско-патриотического воспитания среди студентов в вузах культуры. В рамках исследования рас-
смотрены трудности, связанные с многокультурной динамикой и информационной перегрузкой, 
а также аспекты формирования критического мышления, лидерских качеств и активной граждан-
ской позиции. Предложены системные подходы, включая интеграцию гражданско-патриотических 
модулей, междисциплинарный образовательный процесс, педагогическую поддержку и создание 
культурных площадок. Гипотеза исследования заключается в том, что эффективное гражданско-
патриотическое воспитание достигается через вышеуказанные методы. В ходе исследования ис-
пользовались методы анализа литературы и наблюдение. Достигнуты следующие результаты: 
выявлены основные трудности, предложены системные подходы, определено влияние взаимодей-
ствия на формирование гражданско-патриотической идентичности студентов.

Современное образование сталкивается с 
вызовами, которые выходят за рамки передачи 
технических навыков. Одной из ключевых за-
дач является формирование у студентов граж-
данской активности и патриотизма. Эта пробле-
ма обладает сложным социально-политическим 
и психолого-педагогическим характером, требу-
ет комплексного подхода и осознанного внима-
ния образовательных учреждений.

Сложности и актуальность проблемы.
1. Многокультурная динамика.
Современные вузы культуры представляют 

собой уникальные мультикультурные среды, 
где студенты объединены общим интересом к 
искусству и культуре, но одновременно разли-
чаются своими этническими, религиозными и 
социальными контекстами. Это создает слож-
ность в формировании общих ценностных ос-
нов и требует учета культурных особенностей 
каждого студента.

2. Информационная перегрузка и критиче-
ское мышление.

Студенты сталкиваются с постоянным по-
током информации из различных источников. 
Гражданско-патриотическое воспитание долж-
но не только предоставить фактические знания, 
но и развить у учащихся навыки критического 
мышления, анализа информации и способность 
принимать обоснованные решения.

3. Потребность в лидерстве и активной 
гражданской позиции.

Современное общество требует от граж-
дан активного участия в решении социальных 
и политических проблем. В этом контексте 
формирование лидерских качеств и активной 
гражданской позиции становится необходи-
мым компонентом воспитания студентов вуза  
культуры.

4. Глобальные вызовы и ответственность 
перед обществом.
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Современные выпускники вузов сталкива-
ются с глобальными проблемами, такими как 
изменение климата, социальная несправедли-
вость и культурные конфликты. Образователь-
ные учреждения должны содействовать форми-
рованию у студентов чувства ответственности 
перед обществом и побуждать их к поиску куль-
турно-гармоничных решений этих проблем. 

5. Технологический прогресс и культурная 
идентичность.

С развитием технологий сталкиваемся с 
вызовами сохранения и развития культурной 
идентичности. Важно обеспечивать баланс 
между внедрением новых технологий и сохра-
нением традиций, способствуя тем самым укре-
плению культурного наследия студентов вуза 
культуры.

Системные подходы к решению проблемы.
1. Интеграция гражданско-патриотиче-

ских модулей.
Внедрение специальных образовательных 

программ, охватывающих гражданско-патри-
отические аспекты, в обязательный учебный 
план. Эти модули должны включать в себя де-
тальное изучение истории и современности, а 
также национальных и универсальных ценно-
стей. Подчеркивается необходимость не только 
передачи фактических знаний, но и развития 
осознанности студентов относительно роли 
гражданина в обществе.

2. Междисциплинарный подход.
Создание интегрированных курсов, объеди-

няющих предметы культурологии, социологии, 
искусства и политологии. Такой междисципли-
нарный подход направлен на формирование 
целостного взгляда на гражданско-патриоти-
ческие вопросы. Студенты приобретают углу-
бленное понимание взаимосвязей между раз-
личными областями знаний, что способствует 
развитию глубокого понимания гражданской 
ответственности.

3. Педагогическая поддержка.
Обучение педагогического персонала со-

временным методам и технологиям в области 
гражданско-патриотического воспитания. Это 
включает в себя использование интерактивных 
методов, стимулирование обсуждений и актив-
ное привлечение студентов к участию в проек-
тах, направленных на укрепление социокуль-
турной солидарности. Поддержка педагогов в 
освоении инновационных методик способству-
ет созданию более эффективной образователь-
ной среды.

4. Культурные площадки и мероприятия.
Создание культурных пространств и орга-

низация мероприятий, где студенты могут ак-
тивно участвовать в культурном обмене, дис-
куссиях и исследовательских проектах. Это 
способствует развитию культурной компетен-
ции, толерантности и взаимопонимания, а так-
же позволяет студентам применять свои знания 
в практических сценариях.

5. Сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений. 

Установление сетевых связей между вуза-
ми культуры для обмена лучшими практиками, 
методами преподавания и программами граж-
данско-патриотического воспитания. Создание 
образовательных партнерств позволяет учреж-
дениям обмениваться опытом, расширять свои 
знания и повышать эффективность образова-
тельного процесса.

6. Проектная деятельность и социальные 
инициативы. 

Стимулирование студентов к участию в 
проектах, направленных на решение конкрет-
ных социальных проблем и продвижение куль-
турных ценностей. Организация студенческих 
инициатив и внедрение практических проектов 
в образовательный процесс помогут студентам 
применять полученные знания на практике, раз-
вивая тем самым их гражданскую ответствен-
ность и активное участие в жизни общества.

В завершение следует подчеркнуть, что 
формирование гражданско-патриотического 
воспитания студентов вуза культуры является 
важным и сложным процессом, требующим не 
только внимания со стороны образовательных 
учреждений, но и взаимодействия с преподава-
телями и самими студентами. Эта задача пред-
ставляет собой неотъемлемую часть образо-
вательного процесса, поскольку формирует не 
только профессиональные навыки, но и лич-
ностные качества каждого индивида.

Для достижения эффективных результатов 
необходимо реализовывать системный подход, 
включающий в себя многокультурное взаимо-
действие, развитие критического мышления, 
лидерских качеств и глубокое осмысление гло-
бальных вызовов. Образовательные учрежде-
ния должны стимулировать активное участие 
студентов в социокультурной жизни, предостав-
ляя практические возможности для применения 
полученных знаний и навыков.

Гражданская активность и патриотизм сту-
дентов вузов культуры не только формируют 
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ответственных граждан, но и способствуют соз-
данию гармоничного и устойчивого общества. 
Эти ценности оказывают влияние не только на 
индивида, но и на общество в целом, способ-
ствуя развитию толерантности, взаимопонима-

ния и солидарности. 
Таким образом, инвестирование в граждан-

ско-патриотическое воспитание студентов вуза 
культуры является инвестицией в будущее гар-
моничного общества.
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Аннотация: Актуальность исследования сегодня обусловлена важностью проблемы организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы с подрастающим поколением. Цель статьи – проана-
лизировать опыт организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в Красноярском 
крае в 1920-е годы. В работе над статьей авторами использованы: метод анализа региональной 
периодики 1920-х гг., хронологический метод и метод обобщения. Материалы статьи могут быть 
использованы в практике физкультурно-оздоровительной работы с детьми на современном этапе.

Приоритетом сегодня остается организация 
физкультурно-оздоровительной работы с деть-
ми и молодежью, о чем свидетельствуют госу-
дарственные документы: Положение о ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (2014), Феде-
ральный закон «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» (2007), «Стратегия 
развития молодежи Российской Федерации на 
период до 2025 г.» (2014) и др. В связи с этим, 
как подчеркивают авторы монографических 
исследований в области физкультурно-оздо-
ровительной работы с детьми и молодежью  
(Р.Т. Гаджимурадова, И.Л. Орехова, О.М. Пер-
мяков, Н.В. Третьякова и др.), «актуальность 
исследования обусловливается необходимо-
стью разрешения проблемы целенаправленного  
формирования комплексного благополучия  
подрастающего человека и поколения в целом» 
[6, с. 7]. Отметим, что настоящая статья продол-
жает исследования авторов по истории обозна-
ченной проблемы [5]. 

Важность работы по оздоровлению подрас-
тающего поколения обозначилась еще в период 
становления советского государства. Предста-
вители Наркомпроса, ученые, педагоги-практи-

ки и врачи не только центральной части страны, 
но и ее регионов, уделяли этому вопросу доста-
точно много внимания. А.П. Пинкевич, один из 
теоретиков педагогической науки 1920-х гг., пи-
сал: «физическая культура с испытанными ме-
тодами игры, гимнастики, спорта и экскурсий 
рассматривается как средство, прямо ведущее 
к оздоровлению, воспитанию и развитию рабо-
че-крестьянской молодежи, взрослых рабочих и 
их детей» [8]. Отчасти работа по оздоровлению 
детей велась общественными организациями и 
службами здоровья, которые «путем бесед, лек-
ций, руководства санитарными организациями 
не только прививали детям гигиенические при-
вычки, но и заставляли их бережнее относиться 
к своему здоровью» [4, с. 4].

В 1920-е гг. вопросы, связанные с заботой о 
детях, с укреплением их физического здоровья, 
обсуждались на съездах и конференциях разно-
го уровня. Результаты этих обсуждений пред-
ставлялись широкой общественности на стра-
ницах центральных и региональных газет. Так 
ряд публикаций в 1920-е гг. на страницах реги-
ональной газеты «Красноярский рабочий» были 
подготовлены врачами, которые обосновывали 
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положительное влияние занятий физической 
культуры на оздоровление детского организма. 
Врач Дидрихс утверждал, что «растущий дет-
ский организм особенно нуждается в физиче-
ских упражнениях» [4, с. 4]. В связи с этим он 
говорил о необходимости создания при каждой 
школе летних и зимних детских площадок, где 
«под руководством педагогов должны быть  
организованы подвижные игры детей, имею-
щие первостепенное значение для правиль- 
ного физического и духовного развития ребен-
ка» [4, с. 4]. В исследуемый период утвержда-
лось, что занятия физической культурой и спор-
том способствуют развитию «у детей целого 
ряда очень ценных социальных качеств: чув-
ство товарищества, солидарность, честность, 
точность, аккуратность и др.» [4, с. 4]. 

В сентябре 1925 г. на очередной учитель-
ской конференции в г. Красноярке шла речь о 
том, что физкультура должна стать обязатель-
ным предметом в школе: «Потребность вве-
дения в школах занятий физической культуры 
слишком очевидна» [3, с. 4]. Конференция учи-
телей постановила не только ввести физкульту-
ру как учебный предмет, но и на системной ос-
нове организовать цикл лекций по санитарии и 
гигиене, кроме того «школьный санитарный со-
став должен вовлекаться в работу по физкульту-
ре» [3, с. 4]. В резолюции Конференции также 
отмечалось, что «можно надеяться, что сделан 
сдвиг и школа пойдет по прямому пути к оздо-
ровлению учащейся молодежи» [3, с. 4].

В практике организации работы с детьми в 
период становления советского государства за-
кладывались основы оздоровительной работы 
не только в учебное время, но и в период лет-
него отдыха. Доктор Н. Тейман в статье «Лаге-
ри юных пионеров» отмечал: «Время для ши-
рокой оздоровительной работы наступило, и 
надо привлечь внимание советской обществен-
ности к лагерным кампаниям, проводимым в 
настоящее время пионерскими организаци-
ями и Красным крестом» [9, с. 4]. Он приво-
дил статистику медико-санитарного осмотра и  
врачебного исследования «состояния краснояр-
ской пионерорганизации: из 460 человек, осмо-
тренных к февралю 1926 г., 25 % имеют плохое  
питание, 39 % страдают заболеванием легких 
или верхних дыхательных путей; 39 % имеют 
увеличенные лимфатические железы; четвер-
тая часть всех обследованных страдает более 
или менее выраженным малокровием; 15 % 
страдает в различной степени невростенией»  

[9, с. 4]. Доктор призывал «особенно широко 
оздоровительную работу проводить летом, т.к. 
с наступлением летнего времени отмечается 
известные подвижность и оживление, которые 
могут быть выгодно использованы физкульту-
рой» [9, с. 4]. Для этого предлагалось органи-
зовывать летние детские лагеря и площадки: 
«наша задача в лагерях, во-первых, оздоровить 
ребят, а, во-вторых, провести общественно-тру-
довую деятельность, которая должна строиться 
на основе медицинских и санитарных правил, 
которые мы предъявляем к оздоровлению и 
нормальному физическому развитию» [9, с. 4]. 
В г. Красноярске к 1926 г. «лагери работают уже 
не первый год, опыт есть. Его надо использо-
вать» [9, с. 4]. 

Оздоровительные лагеря располагались в 
лесных зонах (сосновый бор, березовая роща) в 
местностях, являющихся «очень здоровыми». К 
организации летних оздоровительных лагерей 
предъявлялись свои требования: материально-
техническое обеспечение (постройки, наличие 
необходимого инвентаря, посуда, кровати и 
спальные принадлежности); организация бес-
перебойного питания; установление правильно-
го, оздоровительного режима (распорядок дня 
с нормированными часами отдыха, сна, труда, 
занятиями физической культурой); квалифици-
рованные педагоги и врачи; продолжительность 
лагеря 3–4 недели не ранее 20–25 июня. 

Практика организации детских оздоро- 
вительных (пионерских) лагерей, начатая в 
1920-е гг., успешно развивалась в последующее 
десятилетие, приобретая подлинный размах. 

В 1930-е гг. с введением комплексов ГТО и 
БГТО, усилением финансирования и укрепле-
нием материально-технической базы эта работа 
усилилась. 

Примером тому может служить детский 
лагерь в с. Ярцево Туруханского района, где 
ребята активно занимались в оборонных круж-
ках и сдавали нормы на получение значков 
ВСО, ПВХО, БГТО и БГСО. Как отмечал на-
чальник пионерлагеря А. Безруких: «в лаге-
ре есть спортивная площадка, волейбольная  
площадка и разнообразные игры: домино, шах-
маты, шашки, биллиарды, конструкторы и др. 
Есть все для оздоровления и отдыха наших де-
тей» [1, с. 4]. 

Таким образом, анализ региональной пери-
одики Красноярского края 1920-х гг. свидетель-
ствует о том, что в исследуемый период суще-
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ствовала эффективная практика организации 
физкультурно-оздоровительной работы с деть-

ми, которая заложила основы этой работы на 
последующие десятилетия. 
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Аннотация: Настоящая статья имеет своей целью выявить потенциал лингвокогнитивного 
подхода в практике преподавания русского языка как иностранного студентам неязыкового вуза. 
В работе рассматривается центральное понятие исследования, определяются способы внедрения 
лингвокогнитивного подхода в процесс иноязычного образования обучающихся-инофонов. Основ-
ной акцент в статье делается на студентов, достигших общего уровня владения русским языком 
как иностранным В1-В2. В работе авторами отмечается перспективность указанного лингводи-
дактического подхода, заключающегося в учете принципа сознательности в освоении неродного 
языка, активного подключения когнитивных способностей студентов в овладении основными ино-
язычными компетенциями, что в целом благотворно сказывается на объеме достигнутых ими об-
разовательных результатов. В результате в работе делается вывод о том, что лингвокогнитивный 
подход, предполагающий учет преподавателем когнитивных особенностей инофонов, их преды-
дущего иноязычного опыта, аспектов лингвистики изучаемого языка, структурирования учебной 
информации, что способствует более прочному усвоению основных законов функционирования 
русского языка в ракурсе общеупотребительной сферы общения при условии отсутствия возмож-
ности использования языка-посредника, что обусловлено мультинациональностью учебных групп, 
обучающихся в неязыковом вузе после освоения программы подготовительного факультета. 

Современная лингводидактика постоянно 
стремиться к расширению своего методиче-
ского и дидактического инструментария, в том 
числе и в практике обучения русскому языка 
как иностранному (РКИ) студентов-инофонов. 
Сегодняшние подходы, обладающие эффектив-
ностью в иноязычном образовании иностран-
ных студентов, в основном фокусируются на 
органической взаимосвязи индивидуальных 
особенностей обучающихся и способов предо-
ставления информации, избираемых препода-
вателем. Неслучайно наибольшей популярно-
стью в настоящее время пользуются методики,  
учитывающие сразу несколько аспектов (лич-
ностных, психологических, этнообусловленных 
и т.д.), одним из которых оказывается лингво-
когнитивный подход, призванный эксплициро-

вать в процессе освоения неродного языка как 
лингвистической составляющей языковых яв-
лений, так и когнитивных способностей студен-
тов при достижении целей обучения.

Лингвокогнитивный подход в лингводи-
дактике – это подход, чьи центральные идеи 
порождены на уровне междисциплинарности. 
В содержании самого термина находится ком-
понент «когнитивный», что ориентирует на 
непосредственную связь освоения языка с ког-
нитивными структурами деятельности мозга 
(познание, мышление, восприятие) [3, с. 26]. 
Иными словами, в рамки рассматриваемого 
подхода входят аспекты как собственно линг-
вистические (язык как система знаков), так и 
психологические, обуславливающие процесс 
овладения им. Неслучайно данный подход рас-
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сматривается исследователями в фокусе ре-
презентации антропоцентрического аспекта 
методики преподавания РКИ, поскольку он обу-
словливает выбор преподавательской стратегии 
и содержание иноязычного обучения, направ-
ленных на личность, ее когнитивные процессы, 
отвечающие «за логику взаимодействия мыш-
ления, языка и речи» [6, с. 193]. 

Таким образом, на передний план в рамках 
лингвокогнитивного метода выходит принцип 
сознательности. Иными словами, при развитии 
основных иноязычных компетенций важным 
условием успешного освоения неродного язы-
ка становится формирование системы языка 
в сознании инофона [4, с. 52]. Овладение ино-
странным языком, таким образом, по точному 
замечанию С.В. Ремизовой, следует выстраи-
вать «на основе функционально направленных 
методик» [5, с. 343], что послужит фактором 
сближения (в ментальном смысле) мышления 
субъекта образовательного процесса и носителя 
изучаемого языка.

Перспективность лингвокогнитивного под-
хода в практике обучения русскому языку ино-
фонов также заключается в том, что он предо-
ставляет педагогу массу возможностей для 
формирования вторичной языковой личности 
студента посредством моделирования инте-
грированной картины мира, через которую, с 
одной стороны, идет более эффективное овла-
дение РКИ, а с другой – формируется собствен-
ная языковая картина мира, призванная как 
транслировать, так и сохранять коллективную 
языковую память, «духовный, культурный и 
исторический опыт народа», что делает линг-
вокогнитивный подход универсальным спо-
собом развития всех основных компетенций 
иностранных студентов (языковой, лингвисти-
ческой, коммуникативной, социокультурной, 
лингвострановедческой, лингвокультурологиче-
ской, межкультурной и т.д.). 

Для неязыкового вуза в практике работы 
с иностранными студентами, уже прошедши-
ми этап обучения на подготовительном курсе, 
лингвокогнитивный подход обладает рядом зна-
чительных достоинств, которые позволяют пре-
одолеть следующие трудности:

– неоднородность учащихся коллективов 
по принципу национальной принадлежности. 
В большинстве своем учебные группы, про-
ходящие подготовку в университете на первом 
и втором курсах, носят характер мультинаци-
ональности, т.е. преподаватель одновременно 

должен взаимодействовать с представителями 
различных языков и культур и при этом удов-
летворить потребности в овладении РКИ каж-
дого из студентов;

– отсутствие возможности использования 
языка-посредника. Данная трудность оказыва-
ется следствием из первой указанной, посколь-
ку не всегда члены одной учебной группы в 
равной степени могут владеть одним из между-
народных языков (в частности, английским);

– сложность в репрезентации некоторых 
лингвистических явлений в аудитории сту-
дентов нефилологических направлений под-
готовки. Симптоматично, что низкий уровень 
владения собственным этноязыком, понима-
ния его грамматической системы накладывает 
определенный отпечаток на процесс освоения 
и восприятия системы иностранного языка, что 
затрудняет ход преподавания РКИ в условиях 
неязыкового вуза.

Таким образом, перспективность использо-
вания лингвокогнитивного подхода в практике 
обучения иностранных студентов неязыковых 
университетов трудно поддается сомнению. Ка-
ким же образом преподаватель РКИ может ре-
ализовать рассматриваемый подход в процессе 
иноязычного обучения инофонов, владеющих 
русским языком на пороговом уровне?

Думается, что основным путем встраива-
ния стратегии преподавания русского языка как 
иностранного может стать сценарный метод, 
а также использование методов обучения, ба-
зирующихся на применении широкого объема 
наглядности, что соответствует методу когни-
тивного картирования – «способа, с помощью 
которого человек структурирует и хранит ин-
формацию о своем окружении» [2, с. 34], пред-
лагаемого исследователями-когнитивистами. 
На современном этапе в практике обучения 
инофонов особое распространение получают 
методы создания ментальных и интеллект-карт, 
которые призваны, с одной стороны – структу-
рировать изучаемую информацию, а с другой – 
облегчить процесс ее восприятия, осознания, 
обработки и в конечном счете запоминания.

Ментальные карты при работе с иностран-
ными студентами первого и второго курсов 
выступают также одним из инструментов ак-
туализации пройденного материала на под-
готовительном курсе. В частности, в формат 
ментальной карты могут быть помещены грам-
матические темы (случаи употребления глаго-
лов совершенного и несовершенного вида, ос-
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новные значения падежей, степени сравнения 
имен прилагательных и наречий, возвратные 
глаголы и т.д.), а также посредством такого рода 
наглядности педагог имеет возможность объ-
яснить синтаксические явления русского языка 
(например, способы связи частей в сложнопод-
чиненных предложениях). 

При осуществлении комплексной работы 
с текстом ментальная карта становится эффек-
тивным способом структурирования большого 
объема информации. Именно при самостоя-
тельном выстраивании структуры ментальной 
карты стимулируется мыслительный процесс 
студентов, а содержательная сторона изучаемо-
го текста напрямую влияет на формирование 
вторичной языковой личности. Так, например, 
составление ментальных карт применимо нами 
в процессе работы над текстами страноведче-
ского характера («Мой университет», «Россия – 
страна, где живу и учусь», «Российская система 
образования», «Русские праздники», «Русская 
кухня», тексты, посвященные российским вы-
дающимся личностям и т.д.), а также при чте-
нии и понимании текстов художественной ли-
тературы. Примечательно, что, как показывает 
практика, метод ментального картирования 
пользуется популярностью у инофонов во вре-
мя самостоятельной работы по дисциплине, в 
частности, при осуществлении деятельности по 
внеаудиторному практикуму. При подготовке к 
сдаче зачета ими составляются ментальные и 
интеллект-карты, иллюстрирующие основное 
содержание прочитанных текстов, куда заклю-
чаются имена главных героев, их центральные 
характеристики, при помощи линий отражают-
ся особенности их взаимодействия и межлич-
ностных взаимоотношений. 

При использовании лингвокогнитивного 
подхода в иноязычном образовании студентов-
иностранцев актуализируются этноориентиро-
ванные принципы методики преподавания РКИ. 
В частности, предложение готовых интеллект- 
и ментальных карт с большим энтузиазмом 
принимается в группах с доминирующим не-
коммуникативным типом учебной деятельности 
(например, в группах студентов из Азиатско-
Тихоокеанского региона). Учащиеся коллек-
тивы, относящиеся к коммуникативному типу, 
больше склонны к самостоятельной разработке 
такого рода наглядности с целью последующего 
его применения при продуктивной речевой ра-
боте на занятии.

В группах, где наблюдается разноуров-

невость базовой языковой подготовки, мен-
тальные карты и интеллект-карты позволяют 
преподавателю уровнять степень понимания 
прочитанного каждым из студентов, поскольку 
для одной категории инофонов такая нагляд-
ность представляет собой дополнительный 
материал, а для других – основной, семанти-
зирующий, т.е. выступает главной визуальной 
опорой.

При работе с текстами, где важным аспек-
том понимания становится установление при-
чинно-следственных связей, актуальность при-
обретает деятельность по составлению схем, 
например, фишбоун (или рыбья кость). На каж-
дом из своеобразных остриев скелета импро-
визированной рыбы студентами фиксируются 
ключевые слова из текста, которые затем в сво-
ей совокупности позволяют прийти к выводу, 
отраженному и/или не нашедшему свое отраже-
ние в прочитанном тексте. В том случае, если 
конечный вывод из авторских рассуждений сту-
денты должны найти самостоятельно, то актуа-
лизируется проблемное обучение – технология, 
которая также соответствует идеям лингвоког-
нитивного подхода в иноязычном образовании. 

Еще одним способом реализации лингво-
когнитивного подхода при работе с иностран-
ными студентами нефилологических направле-
ний подготовки является сценарный метод, или 
моделирование ситуаций общения. Он нацелен 
на создание искусственной коммуникативной 
среды и, следовательно, ориентирован на раз-
витие навыков общения на иностранном языке. 
Погружение в специально создаваемые препо-
давателем условия продуцирования иноязыч-
ной речи позволяет активизировать когнитив-
ные операции, которые призваны сопоставить 
обстоятельства общения с избираемой моделью 
речевого поведения, признанной в российском 
обществе [1, с. 130]. Именно от условий реали-
зации коммуникации зависит выбор студентом 
речевых этикетных формул, особенностей син-
таксического оформления высказывания. Наи-
большей плодотворностью сценарный метод на 
пороговом уровне владения РКИ обладает при 
осуществлении обучения деловой стороне рус-
ской речи (в рамках профессионально-ориенти-
рованного блока дисциплины). Стимулирование 
мыслительных процессов студентов-иностран-
цев происходит посредством доминирования 
диалогового формата общения и коллективной 
(парной или групповой) форме деятельности на 
занятии.
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Таким образом, лингвокогнитивный под-
ход при преподавании РКИ в неязыковом вузе 
на этапе основного обучения (после предвузов-
ского периода) может быть реализован посред-
ством инструментов, активизирующих мыс-
лительные процессы инофонов, заставляя их 
пользоваться лишь средствами изучаемого язы-
ка для постижения реалий и изучения инфор-
мации на неродном языке. Этому, в частности, 
способствует наглядность, предлагаемая педа-
гогом в формате мыслительных и интеллект-
карт, схем, отражающих причинно-след-
ственные связи (фишбоун), а также стратегия 
выстраивания коммуникативной деятельности 
на занятии РКИ через применение сценарно-
го подхода. Отметим также, что использование 
лингвокогнитивного метода позволяет препо-

давателю в некоторой степени минимизировать 
распространенные трудности работы с ино-
язычной аудиторией на первом и втором кур-
сах университетского обучения, разнообразить 
процесс овладения РКИ, упрочить позиции 
личностно ориентированного и деятельност-
ного подходов. Учет особенностей мышления 
каждого из представителей мультинациональ-
ного учащегося коллектива предоставляет воз-
можность педагогу использовать вариативные 
способы презентации учебного материала, под-
страиваясь под доминирующий коммуникатив-
ный тип учебной деятельности инофонов. Все 
вышеперечисленные факторы свидетельствуют 
об эффективности лингвокогнитивного подхода 
в практике преподавания РКИ студентам-ино-
странцам неязыкового вуза.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А.В. ПТАХИНА, Ю.М. ВАСИНА

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого»,  
г. Тула

Ключевые слова и фразы: произвольное внимание; старшие дошкольники; задержка психиче-
ского развития; задания с математическим содержанием. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития произвольного внимания у стар-
ших дошкольников с ЗПР. Целью нашего исследования стала разработка условий развития вни-
мания у старших дошкольников с задержкой психического развития. Задачами исследования яв-
ляются разработка и апробирование диагностического инструментария по проблеме исследования 
и проверка условий развития изучаемого процесса. В качестве рабочей гипотезы нами было вы-
двинуто предположение, что развитие произвольного внимания детей старшего дошкольного воз-
раста с задержкой психического развития будет проходить более эффективно, если дидактические 
игры будут включать задания математического содержания, подобранные по принципу усложне-
ния воспринимаемого материала; если содержание заданий будет побуждать ребенка к актуали-
зации сформированных способов повышения устойчивости, распределения, концентрации, изби-
рательности внимания, а также способов увеличения объема внимания (обязательное соблюдение 
правил игры, соответствующих разным типам игр и заданий; выполнение работы над ошибками). 
Результатами исследования является описание реализации этапов коррекционной работы по раз-
витию произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. В качестве мето-
дов исследования выступали: формирующий эксперимент и качественный анализ результатов ис-
следования. Исследовательский материал, изложенный в статье, может быть использован в работе 
педагога-психолога с данной категорией детей. 

Внимание представляет собой одно из важ-
нейших условий, которое обеспечивает успеш-
ное усвоение ребенком с проблемами в разви-
тии доступного для него объема знаний, умений 
и установления контакта со взрослым. Низкий 
уровень произвольного внимания является 
причиной несформированности умения дей-
ствовать по образцу, выполнять словесную ин-
струкцию. Внимание рассматривается нами как 
направленность и сосредоточенность сознания 
на каком-либо реальном или идеальном объек-
те, предполагающие повышение уровня сенсор-
ной, интеллектуальной или двигательной актив-
ности индивида [1]. 

Наиболее сензитивным периодом для раз-
вития произвольного внимания является до-
школьный период, характеризующийся бурным 
развитием отдельных психических процессов: 

восприятия, представления, мышления, а так-
же эмоциональной сферы человека. Однако не 
у всех дошкольников развитие произвольно-
го внимания происходит одинаково. Дети с за-
держкой психического развития (ЗПР) отлича-
ются несамостоятельностью, неусидчивостью, 
не умеют целенаправленно и последовательно 
выполнять задания, контролировать свою рабо-
ту, что ведет к низкой продуктивности их дея-
тельности и познавательной активности.

Проблема развития внимания изучалась 
исследователями в разных аспектах. В сво-
их работах Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 
Т.И. Богданова раскрывают роль внимания в 
деятельности человека. В трудах А.Н. Леонтье-
ва, И.П. Павлова, Т. Рибо описаны физиологи-
ческие механизмы внимания. Такие ученые, как 
П.Я. Гальперин, Н.Ф. Добрынин, Н.В. Дубро-
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винская, С.Л. Кабыльницкая и др., старались 
раскрыть условия и закономерности развития 
внимания. Так, например, Т.И. Богданова [3] го-
ворит, что «внимание является одним из самых 
важных психических процессов, детерминиру-
ющих благополучную реализацию внешней и 
внутренней деятельности». По ее мнению, ре-
зультатом внимания становится эффективное 
исполнение указанного вида деятельности. По 
мнению П.Я. Гальперина, устойчивость произ-
вольного внимания у детей старшего дошколь-
ного возраста можно развивать посредством 
игры, соблюдая следующие условия: 

а) постановка определенной цели деятель-
ности и понимание ее ребенком; 

б) известные условия для проведе- 
ния игры; 

в) присутствие постоянного познаватель-
ного интереса в ходе игры и к тому, как она за-
кончится; 

г) важно, чтобы в процессе игры не было 
отвлекающих факторов; 

д) тренировка произвольного внимания 
посредством неоднократных повторений и 
упражнений с целью воспитания наблюдатель-
ности у детей. 

Постоянные повторения и проведение 
упражнений необходимо для того, чтобы воспи-
тывать наблюдательность у дошкольников.

В специальной психологии значитель-
ное число исследований (В.И. Лубовского, 
Т.И. Егоровой, Т.В. Князевой, Г.И. Жаренковой, 
Э.Я. Пекелис, Л.И. Переслени, В.В. Лебедин-
ского, Л.Ф. Чупрова и др.) посвящено развитию 
произвольного внимания у детей с ЗПР. В рабо-
тах В.И. Лубовского говорится о недостаточной 
сформированности произвольного внимания у 
детей данной категории, дефицитарности ос-
новных свойств внимания, к которым относится 
концентрация, объем, распределение.

Базой исследования стало ГДОУ ТО № 2 
«Тульский детский сад для детей с ОВЗ» 
(г. Тула). В исследовании приняли участие 10 
воспитанников старшего дошкольного возраста 
с задержкой психического развития (психоген-
ного генеза). 

В процессе исследования нами было вы-
двинуто предположение, что развитие произ-
вольного внимания детей старшего дошкольно-
го возраста с задержкой психического развития 
будет проходить намного эффективнее при сле-
дующих условиях: 

1) дидактические игры будут включать за-

дания математического содержания, подобран-
ные по принципу усложнения воспринимаемо-
го материала; 

2) содержание заданий будет побуждать 
ребенка к актуализации сформированных спо-
собов повышения устойчивости, распределе-
ния, концентрации, избирательности внимания, 
а также способов увеличения объема внимания 
(обязательное соблюдение правил игры, соот-
ветствующих разным типам игр и заданий; вы-
полнение работы над ошибками).

В качестве оценочных показателей была 
взята критериальная база Н.В. Рыжовой: пер-
вичные свойства внимания (объем, устойчи-
вость, концентрация внимания) и вторичные 
(переключение, распределение внимания). Диа-
гностическая программа исследования включа-
ла следующие методики на выявление уровня 
развития произвольного внимания у старших 
дошкольников с ЗПР: «Корректурная проба с 
кольцами Ландольта» Г.Г. Ландольта (адаптация 
В.А. Калягина, Т.С. Овчинниковой), «Проставь 
значки» (Пьерон-Рузер), Методика «Найди и 
вычеркни» (Д. Марцинковской и Е.Л. Доценко), 
«Перепутанные линии» (автор А.В. Верещаги-
на), Методика В.А. Калягина и Т.С. Овчиннико-
вой с использованием таблиц Шульте-Платоно-
ва, тест «Корректурная проба» (тест Бурдона), 
Методика «Запомни и расставь точки» (Макс 
Вертгеймер).

При рассмотрении результатов констати-
рующего этапа эксперимента следует отметить 
низкий уровень развития внимания детей с за-
держкой психического развития. Эта особен-
ность проявляется в неспособности сохранения 
постоянного внимания, повышенной отвлекае-
мости; характерны большие трудности в пере-
ключении внимания с одного объекта на дру-
гой; отмечается недостаточная концентрация на 
объекте, неспособность правильно выполнить 
задание; наблюдается недостаточное рассредо-
точение внимания, невозможность контролиро-
вать свои действия. Результатом низкой сфор-
мированности произвольного внимания таких 
детей становится нарушение у них структуры 
деятельности. Главной особенностью произ-
вольного внимания у детей с ЗПР в отличие от 
непроизвольного является то, что оно управля-
ется сознательной целью. Наблюдается тесная 
связь данного вида внимания с волей человека. 
Активное регулирование протекания психиче-
ских процессов выступает в качестве основной 
функции произвольного внимания.
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На формирующем этапе опытно-экспери-
ментальной работы нами была разработана кор-
рекционно-развивающая программа на основе 
заданий математического содержания, включа-
ющая следующие разделы. 

1. Числовой ряд в знакомых ситуациях, 
задачами внедрения которого являются: трени-
ровка внимания, закрепление представления об 
упорядоченной последовательности, проверка 
возможности раскладывания ряда картинок с 
увеличивающимся числом действующих лиц, 
закрепление соотнесения числа и цифры, фор-
мирование представлений о цифровом ряде. На 
данном этапе использовались такие игры-зада-
ния с математическим содержанием, как «Реп-
ка», «Теремок», «Рисунки слоненка», «Большие 
дома», «Гармошка», «Домики» и др. 

2. Для актуализации последовательности 
чисел в прямом порядке до 10 был разработан 
раздел – Числовой ряд в прямом порядке. За-
дания, содержащиеся в разделе, облегчают 
ребенку поиск предметов за счет маркировки 
пройденного пути и сужения тем самым поля 
дальнейшего поиска. Например, в задании 
«Солдаты на посту» ребенку предлагают вы-
строить солдат по порядку, а затем развести по 
«постам» по определенному маршруту. В этом 
и других заданиях («Белочка и краски», «Найди 
и раскрась», «Полет шмеля», «Елочный шар» и 
др.) ребенок учится распределять, переключать 
внимание не только по линейному алгоритму, 
но и по разветвляющемуся. 

3. С целью отработки способности к одно-
именному схватыванию количественных сово-
купностей, свертыванию их в целостную струк-
туру и оперированию ими во внутреннем плане 
разработан раздел – Количественный ряд в пря-

мом порядке. В одних заданиях этого цикла 
(«Грибы», «Бусы») ребенок находит минималь-
ное количество предметов, обозначает его циф-
рой и переходит к следующему. В остальных 
заданиях с точками внимание уделяется уже це-
лостному восприятию структур точек (развитие 
концентрации внимания).

4. Числовой ряд в обратном порядке – наи-
более сложный раздел программы, где задания 
(«Полет бабочки», «Одуванчик», «Буквы и звез-
ды», «Найди и раскрась» и др.) включают гра-
фическое выполнение и показ четных и нечет-
ных цифр в обратном порядке по готовой или 
по самостоятельно дополненной инструкции. 

5. Раздел – Параллельные ряды – требу-
ет большого распределения внимания, так как 
ребенок в ходе выполнения заданий («Обе-
зьянка и зайчик», «Мишка в самолете», «По-
моги коту», «Бабочка и шмель» и др.) работа-
ет с параллельными и разнонаправленными  
рядами, что способствует преодолению труд-
ностей переключения внимания, свойственных 
детям с ЗПР.

Результаты контрольного этапа экспери-
мента после проведения формирующего этапа 
исследования показали, что у более чем поло-
вины детей уровень развития внимания повы-
сился. Дети становятся более сосредоточенны-
ми, меньше действуют методом проб и ошибок, 
чувствуют обязанность этапа ориентировки 
в задании. Данная работа способствовала не 
только развитию внимания у детей данной ка-
тегории, но и определенным образом влияла на 
закрепление зрительных образов, исчезновение 
зеркальности написания, совершенствование 
графических навыков, формирование познава-
тельной активности ребенка.
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение часто используемых исследователями поня-
тий «кастомизация образования» и «цифровизация образования». В задачу исследования входит 
теоретический анализ мнений авторов по поводу определения и правомерности использования 
данных терминов. Гипотезой исследования послужило предположение автора об отсутствии еди-
ного согласованного определения сочетаний. Для достижения цели использовались методы крити-
ческого анализа и анализа научной литературы. В результате были выявлены разнообразные опре-
деления терминов, в некоторых случаях отсутствие определений. Сделан вывод о необходимости 
фундаментального осмысления использования рассматриваемых терминов и/или их конкретного 
определения. 

В 2021 г. была утверждена «Стратегия циф-
ровой трансформации отрасли науки и высше-
го образования», которая определяет основные 
подходы достижения «цифровой зрелости» 
высшего образования и науки РФ. Под «циф-
ровой зрелостью» понимается «достижение 
ключевыми отраслями и уполномоченными 
органами исполнительной власти целевых по-
казателей, сформулированных в стратегии циф-
ровой трансформации региона» [14]. В 2023 г. 
на сайте Министерства науки и высшего об-
разования РФ появилась новость об актуали-
зации стратегии с учетом новых направлений 
развития государства. Среди комментариев 
участников дискуссии наше внимание особенно 
привлекли слова директора 1С Бориса Нурали-
ева, который отметил: «Наш подход в универ-
ситетах – типовое решение с основным функ-
ционалом и возможностью кастомизации под  
конкретные дополнительные пожелания заказ-
чика» [12]. Термины «кастомизация» и «циф-
ровизация» все чаще и чаще встречаются в 
контексте образования, приведем некоторые 
примеры: «кастомизация выпускника вуза», 
«кастомизация учебных программ», «кастоми-
зация подготовки специалистов», «кастомиза-

ция знаний», «кастомизированное обучение», 
«кастомизированный подход», «цифровизация 
системы образования» и др. Такая частотность 
употребления терминов вызывает больший к 
ним интерес и требует более детального изуче-
ния их значения. 

Согласно словарю англицизмов русского 
языка, «кастомизация (англ. customization – to 
customize переделывать, подгонять) част. ком., 
марк. 1. Совокупность технологических и ло-
гистических операций, придающих продукции 
свойства и параметры в соответствии с заказом 
конкретного потребителя и позволяющих соче-
тать принципы производства массового и про-
изводства единичного» [7]. Исходя из определе-
ния, можно сделать вывод о том, что термин в 
большей степени относится к области коммер-
ции и маркетинга. Исследование, проведенное 
учеными Рязанского института (филиал) Мо-
сковского политехнического университета, объ-
ясняет переход термина в сферу образования: 
«Понимание высшего образования как услуги 
не отменяет того, что оно является обществен-
ным благом, но позволяет рассматривать про-
фессиональную подготовку на вузовском этапе 
обучения как продукт, приобретаемый обучаю-
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щимся в процессе получения образовательной 
услуги» [1, с. 145]. 

Таким образом, возникает словосочета-
ние «кастомизация образования» под которым  
понимают ориентацию образовательного  
продукта под требования конкретного потре-
бителя [9]. Анализируя существующие опреде- 
ления словосочетания, мы находим такие сло-
ва, как «приспособление образовательной ра-
боты» [3], «индивидуальная траектория и адап-
тивные программы» [11], «индивидуализация 
образовательных маршрутов» [1]. В этой связи 
возникает логичный вопрос разницы понятий 
«кастомизация» и уже привычного нам «инди-
видуализация». 

Под индивидуализацией обучения приня-
то понимать «совокупность психологических, 
организационно-управленческих, педагогиче-
ских, учебно-методических приемов, методов 
и технологий, которые обеспечивают индиви-
дуальный подход к каждому обучающемуся» 
[2, с. 209]. Иными словами, это и есть ориента-
ция образовательного продукта под требования 
потребителя, в данном случае конкретного об-
учающегося. 

Рассмотрим еще мнения исследователей. 
В своей работе Е.В. Лопанова и Н.В. Сави-
на соотносят понятия «индивидуализация» и 
«кастомизация» как общее к частному. По их 
мнению, следует считать индивидуализацию 
методо-логическим принципом образования, а 
кастомизация подразумевает подстраивание об-
разовательного процесса под нужды работода-
теля [10]. 

В исследовании В.Я. Иванченко кастоми-
зация – это стратегия, ориентированная как на  
обучающегося, так и на работодателя в кон-
тексте индивидуализации как более общего по-
нятия [8]. 

В.В. Глущенко предлагает следующую 
трактовку: «кастомизацией образования будем 
считать более полное приспособление обра-
зовательной работы в региональных (или от-
раслевых) вузах к необходимым для практики 
компетенциям, ценностям организационной 
культуры, специфики деятельности на предпри-
ятиях» [3, с. 69]. 

Проанализировав работы исследователей 
по проблематике, мы пришли к выводу, что все 
сходятся во мнении о необходимости внесения 
изменений в образовательные программы вузов 
для повышения уровня подготовки студентов, 
которые будут выпускаться с определенным на-

бором компетенций, максимально соответству-
ющих современному рынку труда. Однако мы 
сомневаемся в необходимости введения терми-
на «кастомизация образования», поскольку, как 
нам видится, еще нет точного его определения, 
которое бы подчеркнуло четкую разницу пред-
ставленных понятий. Зачастую можно встре-
тить написание терминов через косую черту, 
или просто их взаимозаменяемое употребление. 

Возвращаясь к документу о цифровой 
трансформации образования, хотелось бы под-
робнее остановиться на отмеченной в нем не-
достаточности уровня цифровизации образо-
вательных организаций высшего образования 
и необходимости его повышения [14, п. 4.3.2.]. 
В самом документе не дается определения циф-
ровизации, но данный термин используется в 
скобках после цифровой трансформации. 

Исследователи из Южно-Уральского го-
сударственного университета представили ре-
зультаты сравнительного анализа терминов, 
связанных с внедрением цифровых технологий, 
объяснив разницу понятий «цифровизация» и 
«цифровая трансформация». По их мнению, 
цифровизация «подразумевает внедрение и ис-
пользование современных информационных 
технологий и оцифровку всех или большинства 
процессов для облегчения выполнения различ-
ных функций и операций без изменения общей 
бизнес-модели» [4, с. 74]. В то время как циф-
ровая трансформация рассматривается авто-
рами как «результат качественного преобразо-
вания социально-экономической системы под 
влиянием внедрения различных информацион-
ных технологий, когда меняется бизнес-модель 
организации и происходит кардинальное фун-
даментальное переосмысление бизнес-процес-
сов» [4, с. 74]. Таким образом, цифровая транс-
формация подразумевает более масштабные 
изменения по своей сути. 

В контексте образования мы повсеместно 
встречаем словосочетание «цифровизация об-
разования», правомерное использование кото-
рого Б.Е. Стариченко ставит под сомнение. Мы 
согласны с автором, что это своего рода модный 
тренд, и не так просто найти определение тер-
мина в научных работах, поскольку зачастую он 
«принимается как самоочевидный» [13]. 

В «Дидактической концепции цифрового 
профессионального образования и обучения» 
мы находим объяснение термина. Цифрови-
зация образовательного процесса трактуется 
авторами как «глубинная встречная трансфор-
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мация образовательного процесса и его элемен-
тов, с одной стороны, и цифровых технологий и 
средств, используемых в образовательном про-
цессе, с другой» [5]. Авторы также подчерки-
вают, что цифровизация образования включает 
обязательное формирование цифровой образо-
вательной среды и глубинную модернизацию 
образовательного процесса. 

Становится очевидным, что назрела необ-
ходимость внесения изменений в образователь-
ный процесс в связи с развитием цифровой эко-
номики и цифровых технологий [6]. 

Следовательно, возникает закономерный 
вопрос о природе этих изменений. С одной сто-
роны, речь идет о повсеместном переходе на 
современные цифровые технологии, а главное – 
технической готовности работы в условиях 
цифровой образовательной среды. Однако ба-
нальное отсутствие необходимой техники ста-
новится первичным препятствием на пути к из-
менениям. С другой стороны, простой переход 
от бумажного учебника к его оцифрованному 
варианту не является цифровой трансформаци-

ей, поэтому возникает логичная необходимость 
тщательной проработки дидактико-методиче-
ских принципов создания учебного материала 
нового поколения [15]. 

Естественное развитие общества и эконо-
мики ведет к объективной необходимости вне-
сения изменений в образовательный процесс. 
Новые явления требуют специализированных 
терминов для обозначения своей сути, и наблю-
дается переход терминологии из сферы эконо-
мики в другие сферы деятельности человека. 

Появление и использование новых терми-
нов не всегда имеет под собой теоретическое 
обоснование, а принимается само собой раз-
умеющимся. Если мы всерьез говорим о касто-
мизации или цифровизации образования, тогда 
следует договориться о том, что мы в действи-
тельности понимаем под этими сочетаниями. 

Глобальные изменения в экономике ведут 
к не менее глобальным изменениям в процессе 
образования, тем более логична необходимость 
фундаментального обоснования номинации но-
вых понятий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности эмоционально-волевой сферы у старших 
дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР). Задачами исследования являются разра-
ботка и апробирование диагностического инструментария по проблеме исследования и проверка 
условий эффективности изучаемого процесса. В качестве рабочей гипотезы нами было выдвинуто 
предположение, что преодоление тревожности у детей старшего дошкольного возраста с задерж-
кой психического развития будет проходить более эффективно при своевременном осуществле-
нии диагностики уровня тревожности у старших дошкольников с ЗПР; внедрении в содержание 
коррекционно-развивающей работы с детьми нетрадиционных техник рисования. Результатами 
исследования является описание нетрадиционных техник рисования по преодолению тревожно-
сти у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. В качестве методов исследования выступали: 
формирующий эксперимент и качественный анализ результатов исследования. Исследовательский 
материал, изложенный в статье, может быть использован в работе педагога-психолога с данной 
категорией детей. 

Признаком эмоционального благополучия 
человека являются нормальный уровень его 
ситуативной и личностной тревожности, опти-
мальный уровень активности и работоспособ-
ности, возможность и готовность адекватно 
действовать в различных жизненных ситуациях. 
К. Хорни использовала термин тревожность как 
синоним термина «страх» и указывала на род-
ство между ними, поскольку оба термина обо-
значают эмоциональную реакцию на опасность, 
однако в случае возникновения страха опас-
ность очевидна и объективна, а в случае трево-
ги она скрыта и субъективна. В нашем иссле-
довании мы будем дифференцировать два вида 
тревожности: 

а) личностную тревожность как индивиду-
альную черту личности человека, отражающую 
его предрасположенность к эмоционально от-
рицательным реакциям на различные жизнен-
ные ситуации, несущие в себе какую-либо угро-
зу для его благополучия; 

б) ситуативную тревожность – временное 

состояние тревожности, возникающее как при-
вычная эмоциональная и поведенческая реак-
ция на ситуацию.

Предпосылками возникновения тревожно-
сти могут быть: повышенная чувствительность 
(сензитивность); воспитание по типу гиперпро-
текции; симбиотические отношения ребенка с 
матерью; завышенные требования со стороны 
родителей и воспитателей; частые упреки, вы-
зывающие чувство вины; сдержанность роди-
телей в выражении чувств при наличии много-
численных предостережений, опасностей и 
тревог; излишняя строгость родителей; фик- 
сация в эмоциональной памяти сильных испу-
гов при встрече со всем, что олицетворяет опас-
ность. 

Теоретической основой исследования явля-
ются научные работы Ф.Б. Березина, А.М. При-
хожан, А.И. Захарова, Е.П. Ильина, Е.И. Са-
виной и др. ученых. А.М. Прихожан в своих 
работах причиной тревожности считала нару-
шение социального статуса, гендерный аспект 
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тревожного поведения [3]. Так, например, в до-
школьном возрасте мальчики подвержены более 
тревожным состояниям, чем девочки, так как 
боятся физических травм, несчастных случаев 
и наказаний от родителей, в отличие от девочек, 
которые чаще связывают свою тревогу с други-
ми людьми.

Вопросом коррекции тревожности у де-
тей с ЗПР занимались такие исследователи 
как Т.А. Власова, Г.М. Бреслав, Г.А. Волкова, 
Ф.И. Иващенко, А.И. Ильина, Е.А. Серебряко-
ва, Е.Л. Винникова, Е.С. Слепович, У.В. Ульен-
кова и др. В исследованиях А.И. Захарова, 
И. Кулинцовой, В.Л. Леви, Л.М. Костиной, 
Е.К. Лютовой, Ю. Климановой, И.В. Дуброви-
ной, Н.Г. Вологодиной и др. рассматриваются 
в рамках исследуемой проблемы рисуночные и 
игровые методы, являющиеся источником по-
ложительных эмоций и включающие элементы 
театрализаций, манипуляций с игрушками и за-
меняющими их предметами, а также подвиж-
ные игры с воссозданием пугающей ситуации 
и обстановки. Не уступает в популярности и 
такой вид коррекции патологических проявле-
ний эмоционально-волевой сферы (ЭВС) до-
школьников с ЗПР как сказкотерапия (Т.Д. Зин-
кевич-Евстигнеева, Р.М. Ткач) или терапия 
сказочными сюжетами – метод, основанный 
на использовании сказочной формы для раз-
вития эмоциональных качеств дошкольника.  
В качестве коррекционных функций сказки ис-
следователи рассматривают психологическую 
подготовку дошкольника к напряженным эмо-
циональным ситуациям и символическое отре-
агирование им физиологических и эмоциональ-
ных стрессов.

Целью нашего исследования стала раз-
работка условий преодоления тревожности у 
старших дошкольников с задержкой психиче-
ского развития. 

Базой исследования стало ГДОУ ТО № 2 
«Тульский детский сад для детей с ОВЗ» 
(г. Тула). В исследовании приняли участие 10 
воспитанников старшего дошкольного возраста 
с задержкой психического развития.

В процессе исследования нами было вы-
двинуто предположение, что преодоление 
тревожности у детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития 
будет проходить более эффективно при своев-
ременном осуществлении диагностики уровня 
тревожности у старших дошкольников с ЗПР; 
внедрении в содержание коррекционно-разви-

вающей работы с детьми нетрадиционных тех-
ник рисования.

На основании исследований М.А. Панфи-
ловой [2], нами были выделены следующие  
показатели выявления уровня тревожности де-
тей с ЗПР: 

а) физиологический – определяется на ос-
нове фиксации тревожности по внешним при-
знакам: мимике, тремору, пантомимике, ско-
ванности, неуверенности в себе, вегетативным 
изменениям; 

б) поведенческий – фиксируется в процес-
се наблюдения за поведением ребенка; 

в) когнитивный – выявляется в процессе 
выяснения понимания детьми смысла событий, 
повлекших аддиктивное поведение, особенно-
стей интерпретации детьми причин и послед-
ствий происходящего. 

В состав диагностической программы 
входили следующие методики: опрос педа-
гогов и родителей (А.В. Микляева), «Как-
тус» (М.А. Панфилова), проективные рисунки 
(М.Р. Битянова), «Страхи в домике» (А.И. За-
харов), тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, 
В. Амен). 

При рассмотрении результатов констатиру-
ющего этапа эксперимента следует отметить, 
что детей с ЗПР беспокоит негативное отноше-
ние к себе со стороны взрослых, их особое по-
ложение в коллективе. У них обнаруживается 
переживание безысходности своего положения, 
отсутствия позитивных перспектив, появляет-
ся установка на аддиктивные формы поведения 
как способ ухода от переживания своей непол-
ноценности: тяжело переживают низкое их при-
нятие ближайшим окружением, что приводит к 
негативным установкам по отношению к себе. 
Дети чрезвычайно чувствительны к результатам 
собственной деятельности, боятся и избегают 
неудач, испытывают трудности в адекватной 
оценке результата своей деятельности: они не 
могут решить, правильно или неправильно сде-
лали что-то, и ждут оценки от взрослого. Таким 
образом, у детей данной категории преобладает 
в значительной степени ситуативная тревож-
ность и не обладает сформировавшимся, выра-
женным «личностным ядром».

А.И. Захаров, Т.Л. Шишова, Ю.В. Щер-
батых, Е.И. Изотова и другие специалисты на 
основе анализа различных средств коррекции 
детской тревожности отмечают изотерапию или 
психокоррекционное воздействие изобразитель-
ной деятельностью как наиболее эффективный 
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вид преодоления тревожности дошкольников. 
Поэтому на формирующем этапе опытно-экс-
периментальной работы нами была разработана 
коррекционно-развивающая программа, вклю-
чающая следующие нетрадиционные техники 
рисования: 

1) пальцевая живопись предполагает ис-
пользование в работе руки ребенка. Рисунки ла-
дошки на занятиях «Приятное воспоминание», 
«Необычные птицы» и другие представляют со-
бой обведенный контур руки на бумаге, и вызы-
вают определенные ассоциации; 

2) рисование мыльными пузырями с ис-
пользованием шампуня, воды, гуаши, листа 
бумаги и трубочки для коктейля на заняти-
ях «Мои страхи», «Погода за окном» и другие  
способствуют также развитию воображения ре-
бенка; 

3) техника кляксография подобна методи-
ке «Чернильные пятна» Г. Роршаха и позволяет 
нарисовать целую картину-ситуацию, проана-
лизировать ее, а затем уничтожить предмет тре-
воги (скомкать, разрезать, порвать рисунок); 

4) граттаж – способ выполнения рисунка 
путем процарапывания палочкой с заостренным 
концом бумаги или картона, залитых тушью. На 
занятиях «Мое настроение», «Мои поступки» и 
другие дети изображали предмет своей тревоги, 
а потом преобразовывали рисунок с последую-
щей юморизацией (превращение «страшного» в 
«смешное»); 

5) коллаж – прием в изобразительном ис-
кусстве, заключающийся в наклеивании на ка-
кую-либо основу материалов, отличающихся от 
нее по цвету и фактуре; приклеивание вырезан-
ных из фотографий, рисунков, картинок, иллю-
страций фигур в общую композицию, в новое, 
единое целое. На занятиях «Моя семья», «Мои 
поступки» с использованием данной техники 
дети создавали композицию каких-то пугающих 
ситуаций, а затем закрашивали их или дорисо-
вывали «защитный объект»; 

6) техника выдувания красками использу-
ется при выполнения упражнения «Салют». На-
пример, после того как ребенку дается рисунок 
какой-то травмирующей ситуации, на лист на-
носятся кляксы, а затем ему нужно с помощью 
трубочки для коктейля раздуть ее так, чтобы 
получился какой-нибудь другой предмет. Для 
того чтобы рисунок имел законченный вид, 
можно дорисовать некоторые детали работы 
любым удобным для ребенка способом. 

Для ребенка с нарушениями развития воз-
действие изобразительной деятельностью вы-
ступает как способ постижения своих воз-
можностей и окружающей действительности, 
моделирования взаимоотношений и выражений 
эмоций, в том числе и отрицательных, негатив-
ных. Это не означает, что активно рисующий 
ребенок ничего не боится, просто у него умень-
шается вероятность появления тревоги, что 
само по себе имеет немаловажное значение для 
психического развития. 

В работе в дальнейшем также можно ис-
пользовать техники монотипии (графический 
отпечаток): «штамповка», «печать растения-
ми» и др. Результат – неожиданный эффект, 
при котором оттиск изображения приобретает  
специфическую фактуру, отличающуюся мяг-
костью, расплывчатостью очертаний и другой 
особой интерпретацией. 

Результаты контрольного этапа экспери-
мента после проведения формирующего этапа 
исследования показали, что у более чем поло-
вины детей уровень тревожности понизился. 
Дети стали более спокойными, повысилась их 
степень позитивного состояния и уверенности 
в себе. Данная работа способствовала не толь-
ко профилактике уровня тревожности у детей 
данной категории, но и определенным образом 
влияла на укрепление их психологического здо-
ровья, нейтрализации эмоционально-отрица-
тельных переживаний и развитию их познава-
тельной активности.
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос повышения мотивации у студентов высших 
учебных заведений к изучению иностранного языка с позиций коммуникативного подхода, рас-
крываются пути организации учебного процесса в данном контексте. Цель статьи – определить 
и проанализировать методы обучения, способствующие повышению мотивации на занятиях по 
иностранному языку. В данной статье были поставлены следующие задачи: дать характеристику 
понятия «мотивация»; определить принципы отбора материала для иноязычной подготовки сту-
дентов; описать методы, мотивирующие студентов изучать иностранный язык. Гипотеза исследо-
вания: чтобы повысить интерес студентов к изучению иностранного языка и мотивировать их на 
дальнейшее совершенствование в области иноязычной коммуникации, необходимо использовать 
такие методы обучения и формы работы, которые позволят активизировать интерес, являющийся 
одним из компонентов в структуре мотивации. В исследовании использовались следующие мето-
ды исследования: анализ, синтез, систематизация, педагогическое наблюдение, беседа. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод, что для работы со студентами на занятиях по иностранно-
му языку следует использовать активные методы обучения, которые не только окажут воздействие 
на формирование коммуникативных умений и навыков, но и создадут условия для повышения ин-
тереса к иностранному языку в условиях профессиональной коммуникации.

В современную эпоху, находящуюся под 
воздействием глобализации, особенно востре-
бованным становится труд узких специалистов 
(инженеров, программистов, экономистов, по-
литологов, технологов и т.п.). И для того, чтобы 
добиться успеха в профессиональной коммуни-
кации, выпускник университета должен хорошо 
владеть иностранным языком. Ведь именно на 
иностранном языке (английском, французском, 
немецком) происходит общение с коллегами в 
рамках той или иной сферы деятельности. 

Многие студенты понимают необходи-
мость изучения иностранного языка, связывая 
хорошее владение языком с продвижением по 
карьерной лестнице, с открытием новых го-

ризонтов для профессионального роста. Од-
нако можно выделить и определенную группу 
студентов, у которых стремление к изучению 
иностранного языка отсутствует. Так как же по-
догреть интерес именно таких студентов к ино-
странному языку, мотивируя их на дальнейшее 
совершенствование коммуникативных умений 
и навыков, необходимых для дальнейшего про-
фессионального общения?

Проблема мотивации, которая является 
главным критерием качества подготовки вы-
пускников вузов, постоянно освещается в ме-
тодической литературе. Понятие «мотивация» 
можно определить как общее название для про-
цессов, методов, средств побуждения человека 
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к продуктивной познавательной деятельности. 
В зарубежной методике мотивация представ-
лена как «процесс, благодаря которому стиму-
лируется и поддерживается целенаправленная 
деятельность человека» [2]. Исследователи счи-
тают, что изучение и правильное использование 
действующих мотивов направляют развитие 
личности и ее движение в нужном направле-
нии, в том числе и связанном с профессиональ-
ным ростом. 

Как отмечает большинство исследователей, 
формирование мотивации в процессе изучения 
иностранных языков у учащихся высших учеб-
ных заведений должно начинаться еще в школь-
ные годы, а не на начальном этапе вузовского 
образования. Но в данном случае речь идет об 
изучении английского языка с позиций обо-
гащения практического опыта учащихся, фор-
мирования их интеллектуального потенциала, 
коммуникативных и познавательных способно-
стей, а также способностей к самообразованию 
и саморазвитию. Однако, мотивация может за-
нять свое место и в психолого-педагогическом 
обеспечении профессиональной подготовки [1].

Уже на первом курсе, на самых первых за-
нятиях по иностранному языку необходимо за-
интересовать студентов иностранным языком. 
На наш взгляд, следует подробно их ознакомить 
с учебными программами, этапами и темати-
кой обучения, подчеркнуть, что предметом об-
учения в течение всего курса учебных занятий 
будет стиль речи, связанный с их дальнейшей 
профессиональной деятельностью.

Преподавателю нужно подвести базу так, 
чтобы студенты уже с первого занятия увидели 
перспективы обучения и осознали требования к 
итоговому контролю знаний, умений и навыков, 
восприняли бы иностранный язык как звено, 
ведущее к овладению профессией.

Важной частью процесса обучения являет-
ся рациональный, мотивированный отбор учеб-
ного материала, который имеет непосредствен-
ный выход в методику обучения иностранному 
языку как языку профессиональной коммуника-
ции. Нам представляется целесообразным уже 
с первого года обучения начинать развитие 
у студентов коммуникативных навыков па-
раллельно с формированием лексического за-
паса и обобщением основных грамматических 
явлений, свойственных тому или иному стилю 
речи, поскольку именно эти навыки в суще-
ствующих языковых реалиях кажутся наиболее 
мотивационно оправданными. Это становится 

возможным через реализацию принципа тема-
тических блоков – набора текстов, объединен-
ных единой темой и расположенных в логиче-
ской последовательности.

Следует отметить, что если учебно-по-
знавательные потребности курсантов перво-
го курса мотивированы общеобразовательным 
фактором, то к третьему – четвертому курсу 
происходит логическое изменение соотноше-
ния видов речевой деятельности со смещением 
акцента в сторону самостоятельного поиска ин-
формации и чтения оригинальной литературы 
по специальности. Целенаправленное чтение 
способствует формированию навыков и умений 
употребления языкового материала в речи, раз-
вивает языковую интуицию и поможет в даль-
нейшей профессиональной деятельности, когда 
студентам придется изучать многочисленные 
документы иностранных компаний. Но в про-
цессе изучения тематических блоков не следу-
ет ограничиваться только чтением текстов, вы-
полнением системы упражнений на основе этих 
текстов, бездумным заучиванием лексических 
единиц. Необходимо внедрение в учебный про-
цесс так называемых активных методов обуче-
ния, которые могли бы стимулировать студен-
тов на занятиях по английскому языку. 

Под активным обучением, как правило, по-
нимают такую организацию учебного процес-
са, которая направлена на всестороннюю акти-
визацию учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. Активное обучение, которое 
знаменует собой переход от преимуществен-
но регламентируемых, алгоритмизированных, 
программируемых форм и методов организа-
ции дидактического процесса к развивающим, 
проблемным, исследовательским, поисковым 
мотивам, что обеспечивает рождение интереса 
к предмету и создает условия для творчества в 
процессе обучения. Поскольку основной целью 
изучения иностранного языка в вузе выступает 
практическое им овладение с целью профессио-
нального общения, на первый план выдвига-
ются методы, направленные на моделирование 
условий профессиональной деятельности. В 
первую очередь к этим методам относятся: ме-
тод «круглого стола», дискуссия, сюжетно-роле-
вая игра, мозговой штурм, метод проектов. 

«Круглый стол» – это одна из организаци-
онных форм познавательной деятельности сту-
дентов. При проведении «круглого стола» сту-
денты не просто обмениваются информацией 
и излагают свои мысли относительно той или 
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иной проблемы, но и аргументируют свою точ-
ку зрения, используя знания по своей специаль-
ности, обосновывают предлагаемые решения и 
отстаивают свои убеждения. 

Цель дискуссии, как и предыдущего мето-
да, – сделать вывод, выразить мнение относи-
тельно определенного события, найти решение 
той или иной противоречивой проблемы. Сту-
денты во время дискуссии ставят проблемные 
вопросы и предлагают решения, выражают под-
держку или несогласие, объясняя, почему они 
принимают или не принимают данную точку 
зрения. В отличие от «круглого стола», требую-
щего наличие «докладчиков», после выступле-
ния которых разгорается дискуссия, участники 
дискуссии после постановки проблемы, перехо-
дят к ее обсуждению.

Суть сюжетно-ролевой игры заключается 
в том, что студентам предлагается определен-
ная ситуация, максимально приближенная к 
реально существующим условиям в контексте 
их будущей профессиональной деятельности. 
Сюжетно-ролевая игра имеет определенные 
преимущества в плане мотивации к изучению 
иностранного языка. С одной стороны, она ув-
лекает студентов, особенно первокурсников. 
С другой стороны, она повышает самоуверен-
ность студентов, отождествляющих себя с пер-
сонажем.

В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных, творческих навыков студентов 
и критического мышления, умения самостоя-
тельно конструировать свои знания, ориентиро-

ваться в информационном пространстве. Метод 
проектов основан на идее взаимодействия и со-
трудничества студентов в ходе учебного про-
цесса. Благодаря методу проектов, они учатся 
выполнять сложные, проблемные, професси-
ональные задачи в ситуациях реального взаи-
модействия, общаясь при этом на иностранном 
языке, что способствует формированию про-
фессионально-коммуникативной компетенции. 

Такая форма работы, как мозговой штурм, 
предполагает выражение мнения в рамках 
темы, предложенной преподавателем, и отве-
денного времени «в скоростном режиме», что 
создает предпосылки для быстрого реагирова-
ния и вырабатывает спонтанную речь. Кроме 
того, такой вид работы не содержит критики 
выступлений, это дает возможность студентам 
быть открытыми в своих высказываниях.

Итак, главной движущей силой улучшения 
профессиональной коммуникации на иностран-
ном языке у будущих специалистов той или 
иной профессиональной сферы является моти-
вация. Мотивация естественным образом вы-
текает из характера обучения: получая больше 
информации по конкретным, узкопрофессио-
нальным вопросам, читая и изучая научную ли-
тературу на языке оригинала, а потом обсуждая 
полученную информацию в аудитории в про-
цессе предложенных преподавателем активных 
форм работы, студенты по-другому начинают 
относиться к изучению иностранного языка и 
в дальнейшем стремятся самостоятельно повы-
шать уровень своей иноязычной подготовки. 
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Аннотация: В статье на основе исследований, посвященных сертификации компьютерных 
специалистов в контексте новой инженерии, начиная с предыстории сертификации профессио-
нальных инженеров, стандартов сертификации инженерного образования и стандартов сертифи-
кации компьютеров, анализируются несколько ключевых вопросов, которые могут возникнуть в 
процессе профессиональной сертификации, также проводится некоторое ее осмысление. Для 
углубления понимания, сертификация компьютерных инженерных специальностей рассматривает-
ся с различных точек зрения, подтверждается важность и профессионализм сертификации, а так-
же даются некоторые рекомендации для высших учебных заведений по прохождению сертифика-
ции профессиональных инженеров.

Введение

Определение профессиональной серти-
фикации в инженерном образовании подраз-
умевает, когда назначенный государством орган 
по профессиональной сертификации прово-
дит специализированную сертификацию по 
инженерным специальностям, предлагаемым 
высшими учебными заведениями, которая про-
водится специализированными или отраслевы-
ми ассоциациями (федерациями), экспертами 
соответствующих отраслевых предприятий в 
этой области и экспертами в области образо-
вания. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 
качественную подготовку соответствующего 
инженерно-технического персонала. Профес-
сиональная сертификация инженерного обра-
зования, как общепринятая на международном 
уровне система обеспечения качества, является 
важной основой для осуществления междуна-
родного взаимного признания квалификаций 
инженеров и международного взаимного при-
знания инженерного образования [1].

Предыстория исследования 

Новые технические науки соответствуют 
новым отраслям промышленности и являют-
ся помощниками для их развития. Открытие 
новых инженерных специальностей – это мо-
дернизация и трансформация традиционных 
инженерных специальностей в колледжах и 
университетах. В Китае предложили посред-
ством «новой концепции, новой структуры, 
новой модели, новым качеством и новой систе-
мой» создать новые технические науки, кото-
рые укажут направление для реформирования 
высшего инженерного образования. В част-
ности, с февраля 2017 г. Министерство обра-
зования Китая активно содействует открытию 
новых инженерных дисциплин, прилагает все 
усилия для определения нового инженерного 
образования с китайской спецификой, устанав-
ливает стандарты сертификации инженеров 
и помогает развитию высшего образования в 
стране. В первом квартале 2019 г. в Шэньчжэ-
не был создан «Международный альянс нового 
инженерного образования». В ходе разработки 
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новых инженерных дисциплин стандарты сер-
тификации инженерного образования также 
постоянно обновлялись в соответствии с тре-
бованиями. Начиная с версии 2018 г. и заканчи-
вая версией 2020 г. и версией 2022 г., постоянно 
происходила корректировка стандартов с целью 
привести их в большее соответствие с фактиче-
ским созданием технических университетов в 
стране и стремлением к интеграции с междуна-
родными стандартами.

Работа по сертификации инженеров в Ки-
тае проводится Министерством образования с 
1992 г. 2 июня 2016 г. Китай официально стал 
участником Вашингтонского соглашения на 
конференции Международного инженерного 
альянса, проходившей в Куала-Лумпуре. К кон-
цу 2022 г. в общей сложности 1 977 специально-
стей в 288 высших учебных заведениях по всей 
стране прошли профессиональную сертифика-
цию инженерного образования.

Стандарты аккредитации инженерного 
образования 

Действующие в Китае «Стандарты серти-
фикации инженерного образования (2022)» – 
это стандарты, которые неоднократно пере-
сматривались и применяются к инженерным 
специальностям на уровне бакалавриата. Стан-
дарты сертификации соответствуют междуна-
родным инженерным стандартам, охватывают 
множество общих стандартов и дополнитель-
ных параметров для различных специальностей 
и дают четкие критерии, предъявляемые к вы-
пускным навыкам и умениям выпускников.

Стандарты выдвигают четкие требования 
для каждой специальности по семи аспектам: 
условия поддержки, преподавательский состав, 
система учебных программ, постоянное совер-
шенствование, требования к выпускникам, цели 
обучения и контингент. Это – минимальные 
требования для прохождения сертификации по 
каждой специальности. 

Стандарты сертификации специалистов  
в области компьютерной инженерии

Утвержденные стандарты сертификации 
специалистов в области компьютерной инже-
нерии включают специальности (но не ограни-
чиваются только ими): разработка приложений 
для интернет-вещей (IoT), информационная 
безопасность, сетевое проектирование, разра-

ботка программного обеспечения, информатика 
и технологии, и др. Другие инженерные специ-
альности, названия которых содержат ключевые 
слова, связанные с компьютерами, также могут 
быть сертифицированы в соответствии с этим 
стандартом.

Дополнительные стандарты четко требу-
ют, чтобы курсы по математике и естественным 
наукам, основы инженерного дела и базовые 
профессиональные курсы, а также профессио-
нальные курсы, предлагаемые в системе учеб-
ных программ, были четко дифференцированы 
и охватывали каждую специальность, отражая 
характеристики каждой компьютерной специ-
альности. В практическом аспекте это в основ-
ном воплощается в различных формах, таких 
как дипломное проектирование (дипломные 
работы), экспериментальные курсы, курсовое 
проектирование, стажировки на местах, техно-
логические инновации, социальная практика и 
др., позволяющие студентам сочетать теорию с 
практикой и приобретать инженерный опыт.

Стандарт устанавливает требования к про-
фессиональному и инженерному образованию 
педагогов, а также определяет их уровень тео-
ретической подготовки и практический опыт.

Стандарт устанавливает критерии для спе-
циальностей, включая количество и использова-
ние специализированных материалов, полноту 
условий для проведения экспериментов, под-
держку техников-экспериментаторов и т.д., а 
также выдвигает требования к условиям прове-
дения практических занятий за пределами кам-
пуса и квалификации сторонних научных руко-
водителей.

Некоторые ключевые аспекты 
сертификации компьютерных инженерных 

специальностей

Принимая во внимание проблемы, суще-
ствующие в процессе сертификации компью-
терных специальностей, которые проходили 
сертификацию в прошлом, в сочетании с реаль-
ной ситуацией в нашем учебном заведении, мы 
обобщили вопросы, с которыми обычно сталки-
ваются в процессе сертификации.

Концепция обучения, ориентированная  
на студента

Студентоориентированность означает на-
правленность не на несколько выдающихся 
студентов и не на большинство, а на всех уча-
щихся. Заключается в оценке эффективности 



SCIENCE PROSPECTS. № 2(173).2024.158

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
профессионального образования путем оцен-
ки достижения результатов обучения всеми 
студентами. Это является отличием от преды-
дущей концепции: не смотрим только на от-
личников, акцент делается на всех учащихся. 
«Никто не остается в стороне» – наша новей-
шая концепция обучения. Мы должны брать 
во внимание каждого студента, проводить пер-
сонализированный анализ и осуществлять це-
ленаправленное обучение, вести исследования 
по всем аспектам образования и действительно 
добиваться индивидуального обучения, обучать 
студентов в соответствии с их способностями, 
чтобы каждый студент мог добиться профес-
сиональных успехов [2].
Механизм постоянного улучшения качества 

образования
Постоянное повышение качества образова-

ния находит свое отражение в механизме кон-
троля за качеством учебного процесса, вклю-
чающем многоуровневый надзор и проверку со 
стороны школ, колледжей, инспекторов, препо-
давателей, студентов и т.д., а также включает в 
себя механизм отслеживания и обратной связи с 
выпускниками, который должен быть реализо-
ван по согласованию с предприятиями или дру-
гими учреждениями. Таким образом, создается 
замкнутый цикл управления качеством образо-
вания, обеспечивающий своевременную обрат-
ную связь и постоянное совершенствование.
Воплощение механизмов, ориентированных 

на результат
Традиционный подход к преподаванию 

представляет собой метод обучения на основе 
курсов: все, что учителям нужно делать – это 
вычитать определенный материал, а цель сту-
дентов – сдать экзамен по курсу и выполнить 
требования по получению баллов для оконча-
ния обучения. Образовательная ориентация, 
направленная на результат, полностью демон-
стрирует взаимосвязь между местом учебного 
заведения в системе образования, целями обу-
чения, требованиями к выпускникам, препода-
вательской деятельностью, системой учебных 
программ, преподавательскими кадрами и учеб-
ными ресурсами. Основное внимание уделяет-
ся потребностям студентов и тем требованиям, 
которым студенты будут удовлетворять через 
пять лет после окончания учебы. Для этого не-
обходимо предоставить каждому студенту обра-
зование, соответствующее реальной ситуации, 
чтобы студенты могли по-настоящему добиться 
успехов в учебе, применить полученные знания 

и стать квалифицированными специалистами.
Формулирование целей подготовки 

специалистов 
Формулировка целей подготовки специ-

алистов основывается на реальной ситуации 
в стране, позиционировании учебного заведе-
нии в соответствующей отрасли. Необходимо 
уточнить цели профессиональной подготовки, 
требования к учебному заведению, потребно-
сти социально-экономического развития, а так-
же соответствие характеристикам подготовки 
профессиональных кадров. Они также должны 
соответствовать потребностям социально-эко-
номического развития, связанными со специ-
альностью, и должны быть подкреплены иссле-
довательскими и аналитическими отчетами и 
данными опросов. Постановка целей должна 
иметь определенную степень пролонгации, не-
обходимо учитывать степень общественного 
развития и его прогресс, изменение спроса на 
профессионально подготовленные кадры и т.д., 
а также требуется своевременная корректиров-
ка целей.

Выделение практических характеристик  
для компьютерных специальностей

Большинство программ для компьютерных 
специальностей представляют собой курсы до-
вольно сильного практического характера, так-
же теорию необходимо сопровождать практи-
ческими курсами, такими как лабораторные 
занятия, стажировки и обучение на практике. 
Поэтому необходимо учитывать состав зачет-
ных единиц курса, соотношение академиче-
ских часов теоретических и лабораторных за-
нятий, определение конкретного содержания 
экспериментов, их эффективность, исполь-
зование практических основ и директивные 
функции научных руководителей-практиков. 
Только идеальная практическая среда может 
по-настоящему развивать практические спо-
собности студентов и повысить качество обра-
зования.

«Воспитание высокоморальных людей» 
является фундаментальной задачей

Необходимо в дальнейшем четко опреде-
лить требования, связанные с «воспитанием вы-
сокоморальных людей», настаивающих, чтобы 
цели профессиональной подготовки отражали 
образовательные методы воспитания созидате-
лей социалистического общества и их после-
дователей со всесторонне развитым чувством 
нравственности, с развитым интеллектом, фи-
зически закаленных, эстетически развитых и 
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трудолюбивых людей. Требования к выпускни-
кам должны отражать основные ценности соци-
ализма.

Некоторые тезисы по сертификации 
инженерного образования

1. Четкое позиционирование и правильное 
положение в соответствии с ситуацией в учеб-
ном заведении. 

В связи с тем, что наш университет нахо-
дится на приграничной территории и существу-
ют свои отличительные базовые условия, мы 
проводим следующее позиционирование, осно-
вываясь на нашей собственной ситуации: 

1) позиционирование с точки зрения кате-
гории: характерный прикладной университет с 
основными курсами (бакалавриатом); 

2) позиционирование с точки зрения типа: 
обучающий;

3) позиционирование с точки зрения цели 
развития: стремимся к тому, чтобы к 2025 г. 
учебное заведение превратилось в университет 
местного значения с отличительными характе-
ристиками и выдающимися преимуществами; 

4) позиционирование с точки зрения за-
дачи подготовки кадров: подготовка физически 
и психически здоровых, добропорядочных, об-
ладающих практическими профессиональными 
знаниями, довольно сильно подготовленных 
практически высококвалифицированных специ-
алистов (работников);

5) позиционирование с точки зрения ори-
ентации на выполнение служебных обязан-
ностей: базирование в г. Хэйхэ, выполнение 
служебных обязанностей в уезде Лунцзян, ори-
ентация на широкие массы, оказание интеллек-
туальной поддержки в виде высококвалифици-
рованных кадров для построения региональной 
экономики. 

2. Проявление характерных черт, поиск 
преимуществ. 

Университет содействует китайско-россий-
скому сотрудничеству в области образования 
и готовит кадры, удовлетворяющие требовани-
ям регионального развития. Учебное заведение 
стремится служить региональному развитию и 
способствует китайско-российскому культур-
ному сотрудничеству, а также активно изучает 
прикладную модель подготовки кадров по схе-
ме «специальность + русский язык + практика» 
для совместных программ обучения. Благодаря 
«четырем внедрениям» российских образова-

тельных ресурсов была разработана совместная 
китайско-российская программа по подготовке 
профессионалов, а также подготовлена группа 
высококлассных практических специалистов 
с международным видением и навыками меж-
культурной коммуникации. В последние годы 
из-за последствий эпидемии COVID-19 по-
страдали обмены между двумя сторонами, но 
в долгосрочной перспективе возможности по-
прежнему блестящие.

3. Серьезное отношение к созданию вэб-
ресурсов, решение геополитических вопросов.

Поскольку Хэйхэский университет рас-
положен на приграничной территории, он 
географически удален от других подобных 
университетов, что создает неудобства для кон-
тактов. Поэтому университет придает боль-
шое значение созданию и использованию ре-
сурсов онлайн-обучения и активно использует 
онлайн-платформу обучения 4A и онлайн-би-
блиотеку учебных материалов издательства 
Higher Education Press. В рамках проекта было 
профинансировано создание 151 онлайн-кур-
са, привлечены ресурсы национальной сети по 
качественным учебным программам, создана 
библиотека ресурсов, содержащая около 450 
высококачественных курсов для онлайн-обуче-
ния студентов. Все это обеспечивает студентам 
хорошие условия для самостоятельного онлайн-
обучения и способствует повышению качества 
преподавания.

4. Непрерывное интегрирование с между-
народными стандартами и их унификация.

В требованиях к выпускникам, систе-
ме учебных программ и других требованиях 
к курсу четко проявляются соответствующие 
условия, содержащиеся в «Требованиях к вы-
пускникам и рамкам профессиональных компе-
тенций», выпущенных Международным инже-
нерным альянсом в 2021г. 

Активно проводятся исследования, ак-
тивно принимаются рекомендации экспер-
тов, заблаговременно принимаются ответ-
ные меры и постепенно реализуются цели 
устойчивого развития, обозначенные ООН, 
особенно в области компьютерного мышле-
ния, стабильного развития, стоимости из-
держек, целей по нулевому выбросу углеро-
да, мультиобразовательного и инклюзивного  
контента.

В данной статье была рассмотрена серти-
фикация программ для компьютерных специ-
альностей в контексте новой инженерии, было 
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проанализировано несколько ключевых вопро-
сов, возникающих в процессе сертификации и, 
наконец, были обобщены некоторые характе-
ристики, основанные на фактической ситуации 

в университете, которые могут стать отправной 
точкой для работы по сертификации инженер-
ного образования в аналогичных учебных заве-
дениях.

Данная статья является результатом исследовательского проекта образовательной рефор-
мы высшей школы 2021 г. Номер проекта: SJGY20210596.
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Аннотация: Целью данной статьи является анализ показателей физической подготовленности 
студентов в условиях дистанционной формы обучения. Задачи исследования: определить показа-
тели физической подготовленности исследуемых студентов в период дистанционного обучения в 
2020–2021 гг.; изучить динамику изменений показателей физической подготовленности студентов 
в ходе эксперимента. В исследовании предполагалось, что внедрение в учебный процесс дистан-
ционной формы обучения способствует снижению уровня физической подготовленности студен-
тов. Изучение данного вопроса позволит в дальнейшем сформировать основные направления в 
поиске эффективных средств и методов организации занятий по физической культуре и спорту со 
студентами высших учебных заведений. Методы исследования: в целях определения уровня физи-
ческой подготовленности студентов были проанализированы результаты сдачи ими контрольных 
нормативов по общей физической подготовке. Уровень показателей физической подготовленности 
оценивался путем определения суммы баллов за сдачу контрольных нормативов. В условиях вне-
дрения в учебный процесс дистанционной формы обучения с декабря 2020 г. по декабрь 2021 г. 
наблюдается отрицательная динамика в уровне физической подготовленности студентов. По мере 
их перехода из одного курса обучения на другой данная тенденция становится более выраженной. 

Недостаточный уровень физического здо-
ровья студенческой молодежи является важней-
шей проблемой современного общества, кото-
рой необходимо уделять пристальное внимание 
и принимать действенные меры по ее улучше-
нию [1]. Особенно остро данная проблема воз-
никла в условиях распространения с 2020 г. 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Одной из мер противодействия распростра-
нению COVID-19 стало активное внедрение в 
учебный процесс студентов высших учебных 
заведений дистанционной формы обучения, что 
значительно снизило уровень их двигательной 
активности [2; 3]. Как известно, малоподвиж-
ный образ жизни – гиподинамия – способствует 
ухудшению состояния здоровья, негативно вли-
яет на работу как организма в целом, так и от-
дельных его систем [4]. 

В связи с вышеизложенным, актуальным 
становится вопрос определения степени вли-

яния перехода высших учебных заведений на 
дистанционную форму обучения на уровень 
физической подготовленности обучающихся. 
Изучение данного вопроса позволит в дальней-
шем сформировать основные направления в по-
иске эффективных средств и методов организа-
ции занятий по физической культуре и спорту 
со студентами высших учебных заведений. 

Исследования проводились с сентября  
2020 г. по декабрь 2021 г. в процессе проведе-
ния занятий по физической культуре и спорту 
со студентами 1–3 курсов Института экологии и 
природопользования Казанского (Приволжско-
го) федерального университета. Всего в иссле-
дованиях приняло участие 195 студентов, от-
носящихся по состоянию здоровья к основной 
медицинской группе, из них 65 студентов, обу-
чающихся на первом курсе, 65 – на втором кур-
се и 65 – на третьем курсе. Учебный процесс 
студентов по физической культуре и спорту в 
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исследуемый период был организован в дистан-
ционной форме обучения.

В целях определения уровня физической 
подготовленности у исследуемых студентов 
были проанализированы результаты сдачи ими 
контрольных нормативов по общей физической 
подготовке по итогам обучения в рамках учеб-
ных дисциплин «Физическая культура и спорт» 
и «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту». Прием нормативов осуществлялся в 
декабре 2020 г. и декабре 2021 г. в период зим-
ней зачетной сессии. 

Уровень показателей физической подготов-
ленности исследуемых студентов оценивался 
путем определения суммы баллов, полученных 
ими за сдачу каждого из пяти нижеперечислен-
ных нормативов.

1. «Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу» (количество раз) или «Планка в 
упоре лежа на локтях» (с) – на выбор студента.

2. «Поднимание туловища из положения 
лежа на спине согнув ноги» (количество раз за 
1 мин).

3. «Удержание обратной планки» (с) или 
удержание положения «Лодочка» на животе 
(с) – на выбор студента.

4. Удержание положения приседа руки 
вперед «Стульчик» после 30 приседаний для 
юношей, после 20 приседаний для девушек (с).

5. «Берпи (бурпи) за 1 мин»: вариант со 
сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа на 
полу – для юношей; вариант без сгибания и раз-
гибания рук в упоре лежа на полу – для деву-
шек (количество раз).

Результат сдачи студентами каждого норма-
тива оценивался по трехбалльной шкале, где 3 
балла соответствовали высокому уровню, 2 бал-
ла – среднему, а 1 балл – низкому уровню. 

Анализ полученных результатов по ито-
гам сдачи студентами 1–3 курсов контрольных 
нормативов по общей физической подготов-
ке позволил выявить уровень их физической 
подготовленности и его динамику в период  
с 2020 по 2021 гг.

Полученные показатели свидетельству-
ют об установлении к декабрю 2021 г. отрица-
тельной динамики в уровне физической подго-
товленности исследуемых студентов. При этом 
если между показателями уровня физической 
подготовленности студентов первого курса на 
обоих этапах исследования достоверных разли-
чий не установлено, то у обучающихся второго 
и третьего курсов выявлено значительно выра-
женное его снижение. Так, согласно данным, 
представленным в табл. 1, у студентов второ-
го курса уровень физической подготовленно-
сти к декабрю 2021 г. снизился по сравнению 
с результатами, зарегистрированными в дека-
бре 2020 г., на 1,5 балла, что составило 10,7 % 
(p ˂ 0,05). В свою очередь, у студентов третьего 
курса установлена еще более выраженная от-
рицательная динамика в показателях, так как 
уровень физической подготовленности в кон-
це исследования оказался на 3,0 балла (21,1 %) 
ниже данных, определенных в декабре 2020 г.  
(p ˂ 0,01). 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования, направленного на изучение ди-
намики физической подготовленности студен-
тов ИЭиП КФУ, обучающихся на 1–3 курсах в 
2020 г. и в 2021 г. в условиях внедрения дистан-
ционной формы, позволили выявить следую-
щие закономерности:

– в условиях внедрения в учебный про-
цесс ИЭиП КФУ дистанционной формы обу-
чения с декабря 2020 г. по декабрь 2021 г. на-

Таблица 1. Показатели уровня физической подготовленности студентов 1–3 курсов  
(количество баллов)

Этапы регистрации
Курс обучающихся

1 курс 2 курс 3 курс

декабрь 2020 г. 13,5±0,42 14±0,30 14,23±0,24

декабрь 2021 г. 13,36±0,31 12,5±0,45* 11,23±0,79*^

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с показателями, зарегистрированными на  
1 курсе (p ˂ 0,05); # – достоверность различий по сравнению с показателями, зарегистрированными в 
декабре 2020 г. (p ˂ 0,05); ^ – достоверность различий по сравнению с показателями, зарегистрированными 
в декабре 2020 г. (p ˂ 0,01).



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 163

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

блюдается отрицательная динамика в 
уровне физической подготовленности исследу-
емых студентов;

– по мере перехода исследуемых студен-
тов из одного курса обучения на другой отрица-
тельная динамика в уровне их физической под-
готовленности становится более выраженной. 
На наш взгляд, данный факт обусловлен увели-

чением от курса к курсу, в соответствии с учеб-
ными планами, объема теоретической и прак-
тической нагрузки по специальным предметам, 
освоение которых в дистанционной форме тре-
бует от студентов еще больших затрат времени 
и сил, что негативно влияет на их двигательный 
режим, значительно снижая уровень двигатель-
ной активности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена определению взаимообусловленной связи между иди-
омой и ее опорным компонентом. Эта связь может быть выявлена в большинстве идиоматиче-
ских конструкций практически любого языка, в особенности в ходе сравнительного исследования 
групп ФЕ, максимально отображающих основные языковые универсалии, свойственные фразеоло-
гической системе в целом, то есть достоверно показывающих, как развивается последняя.

Выбор методов лингвистического анализа обусловлен спецификой рассматриваемого матери-
ала. Так как данное исследование носит многоаспектный характер, нами был использован метод 
компонентного анализа. В предлагаемой статье выдвигается гипотеза, что соматический опорный 
компонент может повлиять на основные характеристики идиоматической конструкции. Резуль-
таты исследования подводят к разработке проблем, связанных с дефиницией соматического ком-
понента. 

Как известно, соматическая фразеология 
(СФ) составляет значительный пласт фразеоло-
гического состава языка. «… Следует подчер-
кнуть, что в любом языке можно без сомнения 
утверждать, что соматическая фразеология – 
одна из языковых универсалий» [1, с. 37].

Определение соматической фразеологии 
в качестве языковой универсалии приводит 
к выводу, что группа рассматриваемых кон-
струкций, как одна из самых больших во фра-
зеологической системе, может наиболее полно 
отражать все ее специфические черты, так на-
зываемые «фразеологические универсалии».

Следовательно, проблема роли опорного 
компонента в формировании основных харак-

теристик идиоматической конструкции может 
быть разрешена на примере исследования клас-
са соматических идиом, «характеризующегося 
высоким удельным весом и способностью ото-
бражать основные тенденции, свойственные 
идиоматике, то есть обладать всеми ее фразео-
логическими универсалиями» [3, с. 7]. 

Соматизмы объединяют включающие их 
фразеологические конструкции во фразеоло-
гические гнезда, в которых происходит реали-
зация различных видов их значений как лекси-
ческих единиц. Таким образом, вещественное 
значение соматизмов может служить фактором 
исследования и распознавания внутренней фор-
мы фразеологической единицы (ФЕ). 
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Цель нашей статьи – установить связь меж-
ду идиомами и входящими в них неварьируе-
мыми соматическими опорными компонентами 
der Kopf, der Schädel, die Rübe, die Birne, das 
Haupt, «голова» и «глава», а также их взаимо-
обусловленное влияние.

В качестве материала для практическо-
го исследования были отобраны 91 русских 
и 200 немецких фразеологизмов. Основными 
источниками послужили словари О.А. Мо-
скальской [4], Л.Э. Биновича и Н.И. Гриши-
на [7], А.И. Молоткова [8] и Е.А. Быстровой, 
А.П. Окуневой, Н.М. Шанского [5].

В синонимическом ряду, включающем со-
матизмы der Kopf, der Schädel, die Rübe, die 
Birne, das Haupt, «голова» и «глава», доми-
нантами являются лексические единицы (ЛЕ) 
«голова» и der Kopf, характеризующиеся ней-
тральным характером, большей частотой упо-
требления и более высокой сочетаемостной 
способностью с другими лексическими едини-
цами, что особенно ясно видно из сравнитель-
ного анализа фразеологических конструкций, в 
которых обнаруживаются данные соматизмы. 

Соматизм «глава» в рассматриваемом нами 
значении носит устаревший характер. Отсюда 
и та низкая сочетаемость, которая свойственна 
данному слову. Так, если ЛЕ «голова» обнару-
живается в качестве компонента в 88 безэкви-
валентных фразеологических конструкциях, 
соматизм «глава» входит только в три фразеоло-
гизма.

Практически все изучаемые целостные но-
минации распределяются по следующим тема-
тическим группам:

1) быть главным в чем-либо (стоять во 
главе, в первую голову, ставить во главу угла)  
(3 ФЕ с СК «глава», 1 ФЕ с СК «голова»);

2) субъектные, чаще всего конкретные 
действия (ходить на голове, терять голову, со-
вать голову в петлю) (9 ФЕ с СК «голова»);

3) умственная деятельность, оценка ум-
ственных способностей человека (без царя в 
голове, голова соломой набита, светлая голова) 
(25 ФЕ с СК «голова»);

4) память человека (набивать голову, лезть 
в голову, забивать голову) (5 ФЕ с СК «голова»);

5) различного рода психические состоя-
ния субъекта (хвататься за голову, приносить 
повинную голову, кровь бросилась в голову)  
(5 ФЕ с СК «голова»);

6) качественная оценка субъекта (шальная 
голова, хоть кол на голове теши, пролетная го-

лова) (8 ФЕ с СК «голова»);
7) объектные, чаще всего негативные дей-

ствия (через голову, склонять голову, сорвать 
голову) (21 ФЕ с СК «голова»).

Из этой тематической классификации четко 
видно, что фразеологизмы с компонентами «го-
лова» и «глава» по своему содержанию пере-
кликаются с семантическими особенностями 
последних: в первом случае речь идет (чаще 
всего) о значении «умственная деятельность» 
и о голове как о символе этой деятельности, а 
во втором о значении «руководитель, основное 
лицо в чем-либо» и о главе как о символе дан-
ного качества.

В синонимическом ряду der Kopf, der 
Schädel, die Rübe, die Birne, das Haupt четко вы-
является доминанта, которая характеризуется 
всеми особенностями, свойственными послед-
ней (речь идет о соматизме der Kopf). Отсюда и 
наибольшая высокочастотность, которой обла-
дает данная единица и которая проявляется при 
количественном подсчете фразеологических 
конструкций, включающих это слово в качестве 
компонента и сравнительном анализе их числа 
с числом ФЕ, содержащих другие, синоними-
ческие ему соматизмы. Ср.: если фразеологи-
ческие конструкции с СК der Kopf составляют 
175 целостных номинаций, то компоненты der 
Schädel, die Rübe, die Birne, das Haupt образуют 
соответственно 15, 3, 2 и 5 ФЕ.

Практически все исследуемые фразеоло-
гизмы с компонентами der Schädel, die Rübe, die 
Birne, das Haupt располагаются по следующим 
тематическим группам:

1) умственная деятельность, качественная 
оценка ума (59 ФЕ с СК der Kopf; 1 ФЕ с СК die 
Birne; 2 ФЕ с СК der Schädel);

2) память, действия, связанные с работой 
памяти (9 ФЕ с СК der Kopf);

3) лишение жизни (22 ФЕ с СК der Kopf);
4) различного рода физические и психиче-

ские состояния субъекта (41 ФЕ с СК der Kopf, 
6 ФЕ с СК das Haupt);

5) агрессивные отношения к объекту  
(24 ФЕ с СК der Kopf; 3 ФЕ с СК das Haupt;  
1 ФЕ с СК der Schädel; 6 ФЕ с СК die Rübe).

Что касается лексико-грамматического 
уровня исследования, то ФЕ с соматизмами 
der Kopf и голова в основном представлены 
вербальными конструкциями. Только 5 фра-
зеологизмов с компонентом der Kopf и 25 кон-
струкций с компонентом голова лексико-грам-
матически соотносимы с существительным,  
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и 6 ФЕ и 14 фразеологизмов принадлежат к на-
речным конструкциям. Фразеологизмы с СК 
die Birne и der Schädel, die Rübe и das Haupt от-
носятся к вербальным ФЕ, одна конструкция 
обнаруживается в этой группе с компонентом 
«глава». К наречным фразеологизмам можно 
отнести 2 конструкции с компонентом «глава», 
3 конструкции с компонентом das Haupt. По од-
ной конструкции с соматизмами die Rübe и das 
Haupt можно отнести к субстантивным.

В исследуемых целостных номинациях с 
компонентами das Haupt, der Schädel, die Birne 
и die Rübe речь идет о сочетании соматизма с 
глагольным компонентом. Чаще всего это со-
четание осуществляется за счет невалентной 
дистрибуции, когда либо соматизм (seinen Kopf 
verlieren, eine Belohnung auf j-s Kopf aussetzen), 
либо глагол (j-m auf dem Kopf herumtanzen, 

seinen Kopf aufs Spiel setzen) полностью теряют 
свойственную им внутреннюю форму. С другой 
стороны, имеют место случаи, когда соматизм 
и глагольный компонент образуют логичные 
словосочетания (Например, сочетания рассма-
триваемых СК с такими глаголами, как sinken 
lassen, riskieren, behalten), а фразеологизация 
достигается за счет акцентирования внимания 
на причину или цель действия, которое и мета-
форизуется. 

Итак, идиоматическая конструкция актуа-
лизирует некоторые свойства «опорных» ком-
понентов, что может быть выявлено в большин-
стве идиоматических конструкций практически 
любого языка, в особенности в ходе сравни-
тельного исследования групп ФЕ, которые мак-
симально отображают основные универсалии, 
свойственные фразеологической системе.
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Аннотация: В статье анализируются культурные особенности китайского народного танца 

орочон, а также анализируется связь между содержанием китайского народного танца и перво-
бытной культурой. В основном используется литературный метод. Взяв за отправную точку ста-
новление и развитие орочонского народного танца, в статье исследуются художественные харак-
теристики, культурная составляющая и тенденции развития народного танца с трех точек зрения: 
национальности, архаичности и популяризации, чтобы способствовать усилению защиты орочон-
ской танцевальной культуры.

Про «орочон» (на кит. яз. 鄂伦春 – элунь-
чунь) в Китае были записи уже в источниках 
начала династии Цин, по-китайски их тогда на-
зывали 俄尔吞 – э’эртунь. Еще в период Канси 
(1683 г. н.э.) уже появилось наименование 俄罗
春 – элочунь, которое служило гомофоном наи-
менования 鄂伦春 – элуньчунь, которое впо-
следствии стало считаться в некоторой степени 
единым. У наименования 鄂伦春 – элуньчунь 
есть два значения: 1) люди, использующие се-
верных оленей; 2) люди, живущие на горных 
хребтах. Они разговаривают на орочонском 
языке, который относится к тунгусской вет-
ви тунгуссо-маньчжурской языковой семьи. 
Орочоны не обладают своей письменностью,  
в основном используют китайские иерогли-
фы, в меньшей степени монгольскую письмен-
ность [1]. 

На северо-востоке Китая проживают люди, 
относящиеся к малой народности под названи-
ем орочоны. Большинство из них проживают 
в провинции Хэйлунцзян, и на северо-востоке 
автономного района Внутренняя Монголия. Не-
которые также называют орочонов «народом 
верхом на лошадях». Это действительно на-
род, который хорошо владеет верховой ездой и 
стрельбой. Они на протяжении поколений зара-
батывали на жизнь охотой в лесах Большого и 
Малого Хингана [2].

За время своей многолетней кочевой ры-

бацкой и охотничьей жизни орочоны создали 
уникальный танец, который является важной 
частью жизни этого народа. Их танец в основ-
ном имеет религиозное происхождение. Орочо-
ны придерживаются шаманизма. Ритуалы про-
водятся каждый год в соответствии с обычаями 
кочевых племен. Орочоны приезжают со всех 
сторон, верхом на охотничьих лошадях, с ору-
жием, привозят с собой сырое мясо животных, 
исполняют ритуальные танцы. Когда шаман 
исполняет танец, он надевает специальную ри-
туальную одежду, шапку. Держабубен в левой 
руке и колотушку в правой, он исполняет риту-
альные песни, ударяя в ритм по бубну. Он си-
дит на деревянном пне и когда дух спускается 
на землю и вселяется в него, шаман резко вска-
кивает и начинаются ритуальные танцы, обу-
чение молодых шаманов. Народный танец оро-
чон красочен, мужские танцевальные движения 
энергичны, свободны, смелы и размашисты, 
а женские движения красивы, разнообразны,  
изящны и подвижны. Тематика танцев в ос-
новном отражает жизненные обычаи племени 
орочон, такие как охота, рыболовство, собира-
тельство и земледелие, а человеческие голоса 
и музыкальные инструменты используются для 
имитации звуков птиц и животных в качестве 
танцевального сопровождения. В совокупности 
с высокими горами, густыми лесами создается 
неповторимая атмосфера танца орочон. 
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Культурные особенности народного танца 
орочон

Самобытные национальные черты
На языке орочон танец называется «Люй-

жигэжэнь», и его можно условно разделить на 
четыре категории: развлекательный танец, та-
нец труженический, обрядовый танец и религи-
озный. Независимо от того, какой танец испол-
няется, он характеризуется сначала медленным, 
а затем быстрым ритмом, в конечном итоге он 
заканчивается бурными и пронзительными 
криками, танцевальными движениями, отража-
ющими яркий, жизнерадостный, позитивный 
и оптимистичный национальный характер на-
рода орочон. Народные танцы орочон обыч-
но не требуют музыкального сопровождения,  
а основной формой исполнения являются пение 
и танцы. Народный танец орочон имеет яркие 
черты территориальности этнического регио-
на, религиозных верований и народных обы- 
чаев [3]. Например, черный медведь является 
первоначальным тотемом народа орочон. Оро-
чоны верят в шаманизм и твердо убеждены, 
что все сущее имеет дух, а сильный и храбрый 
черный медведь подобен воплощению народа 
орочон. Народный танец «Танец медвежьего 
боя» в основном исполняется двумя или тремя 
людьми. Танцоры имитируют стойку и движе-
ния черного медведя, исполняют танец с шар-
кающими шагами, имитируя бой, под пение, 
показывая силу черного медведя и выражая ува-
жение и поклонение ему. Многолетняя жизнь, 
связанная с охотой, рыболовством и собира-
тельством, нашла свое отражение в этническом 
искусстве народного танца орочонов.

Простая оригинальность
Народный танец орочон наполнен атмос-

ферой свободы охоты, с угловатыми, грубыми и 
простыми танцевальными движениями и силь-
ным чувством ритма. Основной тип танца –
имитация движений и рычания животных. Будь 
то возвращение домой с грузом добычи, свадь-
бы, празднования совершеннолетия или тради-
ционные праздники, такие как прощание со ста-
рым и приветствие нового, принесение жертв 
предкам и т.д., все мужчины, женщины и дети 
поют и танцуют, проявляя в своих танцах такие 
естественные эмоции, как радость, волнение, 
благодарность и любовь. Орочоны свободно по-
казывают свои ощущения и эмоции, поэтому их 
национальный танец воплощает в себе искрен-
нюю, простую, естественную и энергичную ху-

дожественную особенность. Например, «Танец 
сбора красных фруктов» берет за основу тему 
собирательства, рыбалки и охоты народа оро-
чон, отражая в нем разделение труда. Мужчины 
обычно выходят на охоту, а женщины собирают 
ягоды, овощи и т.д., поэтому и танец о тружени-
ческой жизни прост и естественен, возвращает 
нас к природе [4].

Широкая популярность
Народные танцы орочон яркие и привлека-

тельные, тесно связаны с жизнью этого народа. 
Например, ритуальный танец – это жертвенный 
танец. Обычно он исполняется на масштабных 
мероприятиях, таких как жертвоприношения 
и похороны. Танцоры одеты в костюмы, носят 
маски и держатся за руки, окружая стариков, 
которые находятся в центре и молятся за умер-
ших или славят родословную, передаваемую из 
поколения в поколение, что отражает социаль-
ную структуру патриархальной системы семьи 
орочонов. С изменениями в обществе ритуаль-
ный танец постепенно исчезает из жизни оро-
чон. Однако среди орочон широко распростра-
нены религиозные и веселые развлекательные 
танцы. Орочоны до сих пор сохраняют веру в 
шаманизм. Во время сезона сбора урожая они 
используют танец, чтобы помолиться о хоро-
шей погоде, хорошем здоровье, долголетии и 
счастливой жизни. Религиозный танец посте-
пенно превратился в танец признательности, 
в котором люди могут широко принимать уча-
стие. В то же время развлекательный танец как 
форма танца, предназначенная для развлечения 
самих себя, занимает доминирующее положе-
ние в национальной массовой культуре: даже 
без музыкального сопровождения мужчины, 
женщины и дети по-прежнему с воодушевлени-
ем и радостью поют и танцуют. Этот вид раз-
влекательного танца может исполнять каждый, 
лишь бы был кто-то, кто его возглавит, и не обя-
зательно по конкретному случаю или во время 
праздничных мероприятий. Можно сказать, что 
танец стал неотъемлемой частью жизни народа. 
Наряду с повседневным трудом и земледелием 
он является неотъемлемой частью культуры на-
ции орочон и все это приводит к популярности 
народного танца.

Функции танца орочон

Во-первых, создание своеобразной мисти-
ческой атмосферы усиливает коллективную 
сплоченность. На любом мероприятии, связан-
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ном с духами, орочоны поют и танцуют. Танец 
является важной частью религии. Во время тор-
жественной церемонии обряда жертвоприноше-
ния алтарь, святилище, божественные идолы, 
музыка, танцы и различные украшения и под-
ношения совместно создавали таинственную 
и священную религиозную атмосферу. В такой 
атмосфере высвобождаются плохие эмоции лю-
дей, выходят на поверхность чувства, достига-
ется духовный резонанс, психологическое удов-
летворение и обретается уверенность в себе, 
тем самым укрепляется сплоченность и чувство 
единства нации.

Во-вторых, танец орочон имеет индиви-
дуальные и коллективные терапевтические 
функции. Танец – это не только особый язык 
выражения мыслей и чувств между соплемен-
никами, но и важный для них способ общения с 
духами. Каждый раз после жертвоприношения 
орочоны поют и танцуют, чтобы выразить свою 
радость после обретения духовной силы. Этот 
метод очень эффективен при лечении психиче-
ской депрессии, вызванной ошибками, паникой, 
замешательством и другими факторами.

После основания Китайской Народной Ре-
спублики общество претерпело потрясающие 
изменения, и идеи и верования людей также 
сильно изменились. Быстрое развитие науки, 
техники и культуры привело к тому, что люди 
больше не были невежественными, а религи-
озные суеверия ушли в прошлое. Люди начали 

верить в силу науки. Целебная функция народ-
ных танцев духов орочон постепенно ушла со 
сцены. Танец начал восприниматься как тан-
цевальное шоу, вызывающее восхищение. На-
циональная культура таким способом получила 
свое продолжение.

Народный танец орочон имеет долгую 
историю, его танцевальные формы восхо-
дят к династии Хань и неразрывно связаны с  
культурой чжурчжэней. Народный танец оро-
чон красочен и колоритен, с сильным этни-
ческим, оригинальным и популярным худо-
жественным стилем. Это важная культурная 
форма и способ развлечения в жизни народа. 
Однако под влиянием мультикультурности на-
родный танец орочон постепенно приходит в 
упадок, сталкиваясь с отсутствием зрителей, 
недостатком наследников традиций, блокиров-
кой возможности для развития и низкой эконо-
мической выгодой. С этой целью необходимо 
использовать суть мультикультурности для об-
новления произведений народного танца оро-
чон, активно воспитывать наследников танца 
для укрепления команды преемников тради-
ций, использовать новые средства массовой 
информации для усиления внешней рекламы, 
выводить народный танец орочон на большую 
сцену, а также найти путь индустриализации и 
коммерциализации народного танца, тем самым 
способствуя современному развитию и новатор-
ству народных танцев орочон. 

Данная статья публикуется в рамках научно-исследовательского проекта основного опера-
ционного расхода вузов в провинции Хэйлунцзян 2021г. Номер проекта: 2021-KYYWF-0710.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о личности сварщика. Целью данного 
исследования является изучение современного взгляда на личность специалиста сварочного про-
изводства, а также выявление основных аспектов, влияющих на профессиональное развитие дан-
ной категории специалистов. Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи: анализ современных требований к специалистам сварочного производства; изучение 
психологических особенностей личности сварщика; выявление факторов, влияющих на профес-
сиональное развитие специалистов сварочного производства. Гипотеза исследования заключает-
ся в предположении, что современный специалист сварочного производства должен обладать не 
только техническими навыками, но и определенными личностными качествами, такими как от-
ветственность, стрессоустойчивость, гибкость мышления и умение работать в коллективе. В ходе 
исследования были использованы методы анализа научной литературы, опроса специалистов сва-
рочного производства, а также психологические методики для изучения личностных особенностей 
данной категории работников. В результате проведенного исследования были выявлены основные 
требования к личности специалиста сварочного производства в современных условиях, определе-
ны ключевые психологические особенности, необходимые для успешной работы в данной сфере, 
а также предложены рекомендации по развитию личностных качеств у специалистов сварочного 
производства. Полученные результаты могут быть использованы для улучшения профессиональ-
ной подготовки специалистов данной отрасли и повышения их эффективности труда.

Прогресс в области техники в России тесно 
связан с развитием нанотехнологий в промыш-
ленности и улучшением процессов сварочного 
производства. Современные методы сварки ши-
роко используются при создании и ремонте раз-
личных конструкций, машин, самолетов, тур-
бин, котлов, мостов и других систем, что делает 
сварочное производство одной из ключевых от-
раслей российской экономики.

Однако существует серьезный недостаток 
квалифицированных рабочих, операторов, тех-
ников и инженеров-сварщиков в России. Этот 
дефицит квалификации серьезно влияет на эф-
фективность промышленных предприятий и 
может привести к потере контрактов. Для ре-
шения этой проблемы необходимо разработать 
эффективные методики обучения специалистов 

сварочного производства, учитывая их важную 
роль в современной промышленности.

Исследования в области сварки показыва-
ют, что качество, безопасность и надежность 
конструкций, где сварочный процесс играет 
ключевую роль, зависят от всей системы «кон-
струкция – материал – сварочная технология – 
сварочное оборудование – контрольное обо-
рудование – персонал». Поэтому необходимо 
формировать у специалистов сварочного про-
изводства понимание, чтобы они обладали зна-
ниями, умениями и навыками в соответствии с 
профессиональными требованиями. 

Ранее было известно, что в развитых стра-
нах до половины валового продукта произво-
дится с использованием сварочных техноло-
гий. Однако точные данные о вкладе сварки в 
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развитие отдельных стран отсутствовали, что 
мешало разработке стратегических решений 
и привлечению инвестиций в сварочное про-
изводство. Недавнее исследование в России 
впервые устранило этот пробел, определив ре-
альный вклад сварки в экономику. Выполнение 
сварочных работ и управление современным 
оборудованием требует высокой квалификации 
специалистов. В России наблюдается дефицит 
квалифицированных сварщиков, что сказыва-
ется на производительности и качестве про-
дукции. Это затрудняет использование пере-
довых технологий и может привести к отказу 
от контрактов. Поэтому необходимо не только 
удовлетворить текущие потребности в рабочей 
силе, но и готовить специалистов для будущих 
потребностей промышленности.

Таким образом, разработка эффективных 
методик обучения специалистов сварочного 
производства является актуальной задачей для 
развития российской экономики и обеспечения 
надежности и безопасности промышленных 
конструкций. Ученый В.Н. Вернадский в своих 
трудах раскрывает значение сварки для техно-
логического прогресса развития России в це-
лом. Исследование в России позволило устано-
вить, что сварка и связанные с ней технологии 
играют значительную роль в экономике. Около 
50 % промышленной продукции в России про-
изводится с использованием сварочных техно-
логий. Это означает, что сварка вносит значи-
тельный вклад в различные сектора экономики, 
включая машиностроение, авиацию, судостро-
ение, нефтегазовую отрасль, строительство и 
другие.

Однако, несмотря на значительное значе-
ние сварки для экономики, в России наблю-
дается дефицит квалифицированных сварщи-
ков. Это связано с рядом факторов, включая 
недостаточное количество образовательных 
программ, ориентированных на подготовку 
специалистов по сварке, а также недостаток 
современного оборудования и технологий в 
учебных заведениях. В результате этого многие 
предприятия сталкиваются с проблемой недо-
статка квалифицированных сварщиков, что мо-
жет негативно сказываться на производитель-
ности и конкурентоспособности отечественной 
продукции.

Для решения этой проблемы необходимо 
развивать систему профессиональной подго-
товки специалистов по сварке, обеспечивать 
доступ к современным образовательным про-

граммам и технологиям, а также стимулировать 
молодежь выбирать сварочные профессии. Так-
же важно проводить исследования и разработки 
в области сварочных технологий, чтобы обе-
спечить инновационное развитие этой отрас-
ли. Все это поможет не только удовлетворить 
текущие потребности промышленности в ква-
лифицированных сварщиках, но и подготовить 
специалистов для будущих вызовов и техноло-
гических изменений. Эта проблема усугубляет-
ся еще старением рабочей силы [1]. К сварщи-
кам предъявляются как квалификационные, так 
и психофизиологические требования, так как от 
результатов их трудовой деятельности зависит 
надежность работы сварочного оборудования, 
сборочных приспособлений и т.д. 

Рабочие-сварщики обязаны владеть зна-
ниями, умениями и навыками в соответствии 
с профессионально-квалификационной харак-
теристикой, выносливостью, работоспособно-
стью, возможностью к быстрой ориентировке, 
выдерживанию физических нагрузок. Одним из 
направлений решения этой проблемы является 
формирование сознания, которое начинает при-
обретать вполне практический, социально-эко-
номический и технический смысл, какой имеют 
мастерство, умение [2].

Для овладения профессией сварщика не-
обходимо обладать определенными навыками 
и квалификацией. Основные требования квали-
фикации для сварщиков включают следующие 
аспекты:

1) знание различных методов сварки;
2) понимание сварочных материалов; 
3) умение читать технические чертежи;
4) навыки работы со сварочным оборудо-

ванием;
5) соблюдение технологии сварки. 
Требования квалификации для сварщиков 

могут варьироваться в зависимости от отрасли 
промышленности и области применения свар-
ных соединений. В некоторых случаях необ-
ходимо получение специальных сертификатов 
или лицензий для работы сварщиком в опреде-
ленной сфере деятельности. Важно отметить, 
что сварщик должен постоянно совершенство-
вать свои навыки и следить за развитием тех-
нологий сварки. Это позволит ему оставаться  
квалифицированным специалистом и эффек-
тивно выполнять свои профессиональные обя-
занности [3].

Выводы: для обеспечения соответствия 
профессиональных навыков учащихся совре-
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менным требованиям в сфере сварочного про-
изводства необходимо организовать реальное 
производство в учебных мастерских. Содержа-
ние профессионального обучения должно отра-
жать основные виды сварочных работ и логику 
трудового процесса.

В России разрабатываются современные 
государственные стандарты, которые устанав-

ливают порядок, требования и правила для 
аттестации и сертификации сварочных произ-
водств, персонала, продукции и оборудования. 
Национальные стандарты выстраиваются в со-
ответствии с международными нормами, что 
способствует повышению качества и конкурен-
тоспособности отечественной сварочной про-
дукции и персонала.
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Аннотация: Проблема создания гибридных моделей обучения профессионального образова-
ния, которая сочетает онлайн- и офлайн-обучение, актуальна в случаях удаленного обучения в пе-
риод эпидемий, при неотрывном обучении от производства и по сознательному выбору студента. 
Целью исследования является изучение влияние гибридной модели профессионального образова-
ния на качество формируемых надпрофессиональных и профессиональных компетенций. Авторы 
выдвигают гипотезу, что для успешной подготовки необходимо в образовательном процессе ис-
пользовать гибридные модели, позволяющие организовать обучение по индивидуальным образо-
вательным траекториям с индивидуальной скоростью обучения. Методами исследования стали 
интервьюирование, опросы, тестирование, мониторинг формирования компетенций у студентов 
Нижневартовского государственного университета. По результатам проведения педагогическо-
го эксперимента доказано, что применение гибридных моделей позволяет успешно формировать 
компетенции, обучать студентов по индивидуальным образовательным траекториям.

Пандемия коронавируса способствовала 
развитию онлайн-технологий. В частности, в 
системе высшего профессионального образо-
вания, появилась модель гибридного обучения. 
Гибридное обучение способно обеспечить гиб-
кость образовательного процесса [9–10]. Сту-
дентам предоставляется возможность в пери-
од прохождения курсов чередовать посещение 
ауди торных занятий с удаленным подключени-
ем. Весь образовательный процесс может быть 
организован с синхронным участием (очное 
посещение) и с асинхронным участием (уда-
ленное подключение). Синхронное участие 
проводится в заранее оговоренное время, кото-
рое может совпадать с аудиторными занятиями. 
Асинхронное обучение обычно осуществляется 
посредством видео-конференц-связи с исполь-
зованием различных программ. Обучающийся 
подключается к лекциям, чатам с преподавате-
лями. Таким образом можно изучать дисципли-
ны с индивидуальным темпом освоения, но в 
заданных временных рамках. Асинхронное уча-
стие происходит на онлайн-форумах или в ча-
тах в течение определенных временных рамок, 

но в собственном темпе обучающегося в тече-
ние заданных временных рамок и требований 
по формированию компетенций. Совмещение 
очного и дистанционного обучения называют 
гибридным обучением.

Отличительной чертой индивидуальной 
траектории обучения гибкой гибридной моде-
ли является то, что студент сам выбирает темп 
освоения дисциплин, которые он предпочитает 
изучать [2]. Форма обучения не должна влиять 
на результаты обучения. В процессе изучения 
материала студент всегда может вернуться и 
повторно просмотреть различные вспомога-
тельные учебные материалы: учебники, видео-
лекции, видеоролики и другое наполнение об-
разовательного процесса. 

Гибридная модель делает упор на единый 
курс, на единое сообщество, обучающееся вме-
сте, подключаясь из разных мест в общем, но 
распределенном пространстве. Она связывает 
физическую комнату с удаленными онлайн-
учащимися, которые обмениваются информа-
цией и сотрудничают. Понятие синхронности 
применимо к очному и онлайн-общению. При 
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применении гибкого гибридного обучения в 
образовательном процессе вуза особое внима-
ние следует уделить асинхронному обучению 
с точки зрения содержания обучения, создания 
методического обеспечения практических и ла-
бораторных работ, использования для обучения 
различных виртуальных образовательных плат-
форм. Это будет способствовать индивидуаль-
ной или совместной работе преподавателя со-
вместно со студентом. «Маршрут посещения» 
должен определять студент под руководством 
преподавателя. 

Приведем план проведения занятия. Начи-
нать можно с проведения опроса, викторины, 
самооценки для проверки усвоенных знаний, 
оценки сформированных надпрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций. На-
бор формируемых компетенций прописаны 
в нормативной документации [1; 3]. Следую-
щим шагом является просмотр презентации 
по новой изучаемой теме, по окончании про-
смотра проводится обсуждение, в котором уча-
ствуют обучающиеся, присутствующие очно в  
аудитории, а также удаленные слушатели могут 
использовать онлайн-форум или чат. Занятие 
заканчивается обсуждением эффективности за-
нятия и подведением итогов работы обучаю-
щихся преподавателем. 

Для организации образовательного про-
цесса в гибких гибридных моделях необходи-
ма четкая организация образовательной среды 
в университете: геймификация, ролевые игры, 
обучение по сценарию, кейс-стади [6; 7]. Очень 
важным фактором является наличие техниче-
ских средств обучения: ноутбук, веб-камера, 
микрофон, доски для презентации, высокоско-
ростной интернет.

Важным фактором гибкой гибридной мо-
дели являются стратегии активного обучения. 
Свобода посещения может непреднамеренно 
привести к тому, что студенты просто решают 
не посещать определенные лекции. Поэтому 
необходим жесткий контроль присутствия на 
занятиях, как онлайн, так и офлайн. Для орга-
низации гибридной модели необходимо проек-
тировать практические задания для аудиторной 
работы и параллельно для работы при онлайн-
подключении, и решение поставленных задач 
производить в режиме реального времени.

Образовательную среду университета мож-
но наполнить видеороликами, симуляциями, 
геймификацией, другим интерактивным кон-
тентом. Обязательно должна присутствовать в 

обучении обратная связь в виде общения в чате, 
форумах, комментарии заданий и решений, вы-
полненных обучающимися. Для организации 
образовательного процесса применяются ин-
новационные формы: проектное и проблем-
но-организованное обучение. Все лекционные 
и практические занятия дублируются в виде 
видеозаписей для повторного просмотра и до-
полнительных возможностей самостоятельного 
обучения. Таким образом организовано лич-
ностно ориентированное образование [8].

Безусловно, гибкое гибридное обучение 
имеет ряд проблем, требующих решения. Об-
учение гибридного типа требует правильно по-
ставленные цели, грамотно спроектированный 
и организованный курс, дидактическое обе-
спечение для онлайн- и офлайн-обучения. Для 
организации самостоятельного обучения все 
занятия должны быть продублированы видео-
роликами, практическими и лабораторными за-
даниями.

Важным фактором является самооргани-
зация и цифровые навыки у обучающихся, ко-
торые обеспечат успешное освоение знаний  
по дисциплинам и всему курсу. От ответствен-
ности студентов напрямую зависит качество 
сформированных компетенций. Мотивирован-
ные обучающиеся – это вчерашние школьни-
ки, которые осознанно выбрали свою будущую 
профессию [4].

После нескольких лет обучения в дистан-
ционном формате во время пандемии гибкое 
гибридное обучение – это свершившийся факт, 
который требует осмысления, исследований и 
выработки единой стратегии его применения в 
образовательных процессах учебных заведений. 
Для организации гибкого гибридного обуче-
ния необходимо грамотно выстраивать страте-
гию, технологию, подготовить исчерпывающее 
дидактическое и методическое обеспечение, 
включить инновационные методы обучения 
(проектный и проблемный), провести специ-
альную подготовку преподавателей, привлекать 
к обучению работодателей и экспертов из буду-
щей профессиональной области.

Преподаватели создают специальные зада-
ния для гибридного обучения в виде кейсов. За-
нятия проводят в интерактивном режиме в спе-
циально оборудованной гибридной аудитории, 
оснащенные видео- и аудиоаппаратурой. По-
токовые лекции рассчитаны на трансляцию на 
большую аудиторию с ограниченной обратной 
связью (чатом, голосованием). Практические 
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и лабораторные занятия могут проводится оф-
лайн и одновременно, дублироваться в интер-
нет в виде онлайн-вещания с обратной связью.

Много гибридных моделей прошло апро-
бацию в университетах мира и России в период 
пандемии. Обучение такого типа пока недоста-
точно изучено и его применение в учебных за-

ведениях находится в периоде осмысления. 
Безусловно, некоторые гибридные моде-

ли можно применять в организации образова-
тельного процесса. Но еще предстоит выяснить 
способы применения гибридных моделей на 
практике в дальнейших педагогических иссле-
дованиях.
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тельство.

Аннотация: Целью исследования является оценка предпринимательских компетенций студен-
тов спортивного вуза и их сравнение с предпринимательскими намерениями. Задачи исследова-
ния: изучить существующие подходы к определению предпринимательских компетенций, оценить 
предпринимательские компетенции студентов спортивного вуза в разрезе мягких и жестких на-
выков, оценить связь уровня сформированности предпринимательских компетенций и предпри-
нимательских намерений. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
документов, опрос, методы статистической обработки данных. Результаты исследования: проведе-
на оценка предпринимательских компетенций, в том числе гибких и жестких навыков, студентов 
спортивного вуза; проведен анализ уровня сформированности предпринимательских компетенций 
в сравнении с предпринимательскими намерениями; сформулированы рекомендации по созданию 
специальных условий для развития предпринимательских компетенций и увеличения предприни-
мательской активности студентов спортивного вуза.

Развитие студенческого предприниматель-
ства является актуальным для всех отраслей 
экономики, в том числе и для физической куль-
туры и спорта. В настоящее время вузы нацеле-
ны на формирование предпринимательской сре-
ды внутри вуза, развитие предпринимательских 
компетенций. В соответствии с федеральными 
проектами создаются специальные условия в 
вузах для развития студенческого технологиче-
ского предпринимательства, коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности. 
Однако, как отмечает О.А. Серова, одной из 
проблем реализации задачи повышения пред-
принимательской активности студентов являет-
ся отсутствие четких нормативных требований 
организации данной деятельности в рамках 
университетского обучения [4]. В отношении 
физической культуры и спорта, кроме этого, 
следует отметить ориентацию образовательных 
программ высшего образования на подготовку 
студентов к работе по найму. Так по направле-
нию подготовки 49.03.01 «Физическая культу-
ра» в образовательной программе нет курсов 

по предпринимательству, бизнес-планированию 
и т.п. В связи с этим необходимо создание спе-
циальных условий для развития студенческого 
предпринимательства в спортивном вузе, вклю-
чающих мероприятия по формированию гибких 
навыков, предпринимательских намерений и 
бизнес-компетенций. 

Для выпускников спортивного вуза про-
фессионально важными качествами являются 
развитые коммуникативные способности, эмо-
циональная устойчивость, организаторские 
способности, быстрая переключаемость вни-
мания, эмпатия. Коммуникативные навыки, 
управленческие навыки, эффективное мыш-
ление, навыки самоуправления, по мнению 
Н.В. Волынкиной, необходимы бакалаврам в 
фитнесе и спорте [1]. Коллектив авторов во гла-
ве с Т.А. Федоровой сформулировали перечень 
гибких навыков, необходимых тренеру-препо-
давателю в профессиональной деятельности, 
в которые входят: навыки эффективного обще-
ния, умение работать в команде, критическое 
мышление, решение проблем, самоменеджмент, 
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креативность, цифровые компетенции [5].  
К мягким навыкам, в первую очередь необходи-
мым предпринимателю, как правило, относят: 
лидерские качества и умение вести перегово-
ры, нестандартное мышление и эмоциональный 
интеллект, умение работать в команде и поль-
зоваться цифровыми инструментами. Кроме 
этого, большое значение имеют способности к 
самообразованию в условиях сформированной 
предпринимательской экосистемы вуза [3].

К предпринимательским компетенциям от-
носят: новаторство, готовность к риску, пла-
нирование деятельности, управление проекта-
ми, коммуникабельность и умение налаживать 
связи, лидерские и организационные качества, 
ответственность, устойчивость к психологиче-
ским нагрузкам, способность действовать в ус-
ловиях неопределенности [6].

Таким образом, развитие гибких навыков у 
студентов спортивного вуза является необходи-
мым как для подготовки к профессиональной 
деятельности по найму, так и к самостоятель-
ной предпринимательской деятельности. 

В 2022 г. нами было проведено первичное 
исследование уровня предпринимательских 
намерений студентов спортивного вуза. Из 86 

студентов, принявших участие в исследовании, 
не имели опыта предпринимательской деятель-
ности 75 опрошенных (87,2 %) и имели такой 
опыт 11 опрошенных (12,8 %) [2]. Одной из 
целей данного исследования был анализ сфор-
мированности предпринимательских компетен-
ций. Рассмотрим результаты самооценки сту-
дентов уровня сформированности компетенций, 
которые способствуют развитию предпринима-
тельских намерений, таких как целеполагание, 
расстановка приоритетов, ответственность, 
оценка рисков и способность к самообучению в 
сравнении с предпринимательскими намерени-
ями. Среди опрошенных 38 человек (50,67 %) 
не планируют создание бизнеса и 37 человек 
(49,33 %) планируют самостоятельную пред-
принимательскую деятельность в перспекти-
ве. Для проведения оценки мы использовали 
5-уровневую шкалу Лайкерта, сравнение ре-
зультатов представлено в табл. 1.

Как видим из таблицы обе группы ис-
пытуемых оценивают свои компетенции при-
мерно одинаково, t-критерий Стьюдента по 
результатам самооценки равен 0,69 (меньше 
критического значения 1,993), что говорит об 
отсутствии значимых различий в результатах. 

Таблица 1. Гибкие навыки и предпринимательские намерения студентов спортивного вуза

Утверждение
Распределение ответов в %

Полностью 
согласен Согласен Частично 

согласен Не согласен Полностью 
не согласен

«Я могу довольно точно сформулировать свои цели на ближайшую перспективу» 

не планируют создание бизнеса 18,4 31,6 39,5 10,5 0

планируют создание бизнеса в перспективе 27,0 24,3 43,2 2,7 2,7

«Я умею расставлять приоритеты в своей жизни, карьере и т.д.»

не планируют создание бизнеса 31,6 39,5 26,3 2,6 0

планируют создание бизнеса в перспективе 27,0 40,5 29,7 2,7 0,0

«Я могу и умею брать на себя ответственность» 

не планируют создание бизнеса 55,3 34,2 10,5 0,0 0,0

планируют создание бизнеса в перспективе 37,8 40,5 18,9 2,7 0,0

«Я осознаю риски и последствия своих решений» 

не планируют создание бизнеса 44,7 42,1 7,9 5,3 0,0

планируют создание бизнеса в перспективе 43,2 40,5 13,5 2,7 0,0

 «Я могу и умею постоянно осваивать новые навыки»

не планируют создание бизнеса 36,8 39,5 23,7 0,0 0,0

планируют создание бизнеса в перспективе 40,5 32,4 24,3 2,7 0,0
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Рис. 1. Результаты самооценки развития мягких навыков, необходимых в предпринимательской 
деятельности

Интересно, что большинство студентов (бо-
лее 80 %) высоко оценивают свои способности 
в оценке рисков и принятии ответственности. 
Наименьшее количество студентов уверено в 
своих способностях по формулированию целей 
на ближайшую перспективу (около 50 %). Та-
ким образом, уровень сформированности рас-
смотренных навыков достаточно высокий, од-
нако следует уделить внимание планированию 
и целеполаганию, а также провести объектив-
ную оценку этих компетенций. 

Далее рассмотрим результаты самооценки 
студентов предпринимательских компетенций, 
которые мы разделили на две группы. 

1. Мягкие навыки. Для их оценки исполь-
зовались вопросы о лидерских и коммуникатив-
ных качествах, работе в команде, управлении 
эмоциями, умении работать в цифровой среде, 
выступлении на публике, нестандартном мыш-
лении, ведении переговоров, установке деловых 
контактов.

2. Жесткие навыки. Для их оценки исполь-
зовались вопросы о выявлении новых возмож-
ностей для бизнеса, создании новых продуктов 
и услуг, коммерциализации новых идей, успеш-
ном управлении бизнесом, анализе и прогнози-

ровании спроса на продукты и услуги, создании 
бизнес-планов. 

Развитие данных навыков студентам пред-
лагалось оценить по пятибалльной шкале.  
На рис. 1 представлены результаты самооцен-
ки мягких навыков студентами трех подгрупп:  
1 – студенты, не планирующие в перспективе 
предпринимательскую деятельность; 2 – сту-
денты, планирующие в перспективе предпри-
нимательскую деятельность; 3 – студенты, 
имеющие опыт ведения предпринимательской 
деятельности. На рис. 2 представлены результа-
ты самооценки жестких навыков, необходимых 
предпринимателю, по тем же подгруппам.

Как видно по рис. 1 и 2, наибольший сред-
ний балл самооценки по мягким навыкам по-
казывают студенты, планирующие открытие 
бизнеса в перспективе – 3,88. Однако этот пока-
затель незначительно отличается от показателей 
в двух других подгруппах. Наибольший разрыв 
наблюдается по самооценке цифровых навы-
ков. Что касается жестких навыков, то боль-
ший балл самооценки мы видим у студентов, 
имеющих опыт предпринимательской деятель-
ности – 3,59, что является ожидаемым. Однако 
само значение является достаточно низким для 
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уверенного ведения предпринимательской дея-
тельности и говорит о необходимости создания 
в вузе специальных условий для формирования 
предпринимательских компетенций.

Наряду с рассмотренными навыками боль-
шое значение для формирования предпринима-
тельских компетенций имеет финансовая гра-
мотность. В силу специфики образовательных 
программ по направлению подготовки 49.03.01 
уровень финансовой грамотности студентов 
спортивного вуза является низким (табл. 2).

Как видно в табл. 2, более 45 % студентов 
имеют низкий уровень финансовой грамотно-
сти, около 41 % – средний и 13,64 % – высо-
кий. В связи с этим при создании условий для 

развития студенческого предпринимательства в 
вузе необходимо добавить факультативные за-
нятия по основам экономических знаний для 
повышения финансовой грамотности студентов 
и создания условий для более качественного ос-
воения дисциплин организационно-управленче-
ской направленности.

При разработке мероприятий по развитию 
студенческого предпринимательства необходи-
мо учитывать следующее.

1. Для составления плана факультатив-
ных занятий, направленных на развитие биз-
нес-компетенций, необходимо провести более 
детальную оценку уровней сформированности 
компетенций параллельно с мероприятиями по 

Рис. 2. Результаты самооценки развития жестких навыков, необходимых  
в предпринимательской деятельности

Таблица 2. Оценка финансовой грамотности студентов спортивного вуза

Результат выполнения 
теста Количество студентов 

Распределение результатов по курсам

1 2 3 4

80–90 % 13,64 % 33 % 0 % 0 % 67 %

60–70 % 40,91 % 0 % 22 % 33 % 45 %

50 % 27,27 % 33 % 33 % 17 % 17 %

30–40 % 18,18 % 50 % 50 % 0 % 0 %
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популяризации предпринимательской активно-
сти в сфере физической культуры и спорта.

2. Всем студентам, независимо от их пред-
принимательских намерений, необходимы до-
полнительные занятия по развитию гибких на-
выков и улучшению финансовой грамотности.

3. Работу по развитию студенческого 

предпринимательства необходимо начинать 
на первом курсе с целью подготовки будущих 
бакалавров, в том числе и к самостоятельной 
предпринимательской деятельности, а также 
для минимизации случаев негативного пред-
принимательского опыта в ситуации отсутствия 
необходимых знаний и поддержки наставников.
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РИСКИ И СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОДВИЖЕНИЕМ  

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ТИПА CHATGPT

ВАН ЮАНЬХУЭЙЦЗЭ

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»,
г. Москва

Ключевые слова и фразы: ChatGPT; искусственный интеллект; девиантное поведение; цифро-
визация образования.

Аннотация: С появлением новых видов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, нача-
лась глобальная волна использования искусственного интеллекта. Образовательная сфера не стала 
исключением, ведь цифровая реформа в образовании находит много общего с новыми видами ис-
кусственного интеллекта. Однако наши педагоги еще недостаточно осведомлены об искусствен-
ном интеллекте. Цель данной статьи – на основе изучения последних данных об использовании 
искусственного интеллекта типа ChatGPT и соответствующей литературы осуществить поиск по-
тенциальных рисков девиантного поведения, которые искусственный интеллект может принести 
в процесс образовательной реформы. Мы предположили, что с помощью искусственного интел-
лекта типа ChatGPT цифровые образовательные изменения могут расширить возможности обра-
зовательной практики, если учесть риски. В статье предлагаются планы и рекомендации по пре-
одолению этих рисков с целью безопасного и стабильного продвижения цифровой реформы в 
образовании с помощью искусственного интеллекта типа ChatGPT.

С момента начала промышленной револю-
ции развитие человеческого общества нераз-
рывно связано с соревнованием технологий и 
образования. Технологии как основная движу-
щая сила в историческом развитии человече-
ства соревнуются с образованием, которое яв-
ляется «двигателем человеческого капитала», 
становясь главной силой, способствующей раз-
витию экономики и общества. Искусственный 
интеллект (ИИ), являясь одним из символов 
новой волны технологических революций, про-
должает стимулировать развитие интеллекту-
альных технологий по всему миру, становясь 
новым двигателем экономического роста, клю-
чевым фактором в международной конкурен-
ции и новой возможностью для социального 
развития. С появлением ChatGPT люди видят, 
что использование искусственного интеллекта 
для поддержки цифровой трансформации обра-
зования уже не является просто теорией. Техно-

логии искусственного интеллекта станут мощ-
ным стимулом для цифровизации образования, 
также позволяя исследователям в области обра-
зования осознать, что цифровая трансформация 
образования является неизбежным выбором для 
будущего развития образования.

Тем не менее, столкнувшись с новым ти-
пом искусственного интеллекта, педагоги пока 
не имеют полного понимания как действовать в 
связи с недостаточностью информации и иссле-
дований в этой области. Кроме того, еще не из-
вестно, какие положительные и отрицательные 
отзывы искусственный интеллект может вы-
звать у пользователей. Поэтому массовое при-
менение его в образовании сопряжено с боль-
шими рисками. Образование, являясь основной 
площадкой для подготовки человеческого капи-
тала для общества, сталкивается с новыми вы-
зовами из-за непрерывного воздействия волн 
новых технологий искусственного интеллек-
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та, делая свою миссию по воспитанию людей 
еще более сложной. В эпоху искусственного 
интеллекта, где все более очевидной становит-
ся необходимость в подготовке инновацион-
ных талантов, современная школа, возникшая 
в промышленную эпоху и все еще нацеленная 
на массовое обучение людей, соответствующих 
потребностям производства общества, испыты-
вает беспрецедентное давление. Это касается 
как учебных программ и знаний, которые она 
предоставляет, так и системы образования в 
целом, включая учреждения, осуществляющие 
обучение.

Новые технологии искусственного интел-
лекта демонстрируют свои мощные способ-
ности к усвоению знаний и логическое мыш-
ление, сопоставимое с человеческим. Поэтому 
педагоги должны подходить к использованию 
искусственного интеллекта с осторожностью, 
глубоко исследовать потенциальные проблемы, 
которые он может принести, и разрабатывать 
стратегии предотвращения, чтобы способство-
вать здоровому развитию и применению ИИ в 
сфере образования. Это будет способствовать 
положительному влиянию на цифровую транс-
формацию в образовании.

ChatGPT является моделью искусствен-
ного интеллекта для обработки естественно-
го языка на основе широкомасштабной пред-
варительной обученной языковой модели [1]. 
Еще с 2018 г. компания ОpenAI представила 
первое поколение ChatGPT, обучив эту модель 
на 0,17 миллиарда параметров, чтобы она об-
ладала определенной способностью к обобще-
нию и выполнению простых задач обработки 
естественного языка; ChatGPT-2 в 2019 г. имел 
1,5 млрд параметров и обладал способностями 
чтения и краткого изложения, чатового обще-
ния, продолжения текста и создания сюжетов; 
ChatGPT-3, выпущенный в 2022 г., обладает 
175 миллиардами параметров и имеет возмож-
ность создания программного кода, имитиро-
вания написания статей, генерирования стихов, 
генерации сценариев игр и т.д., добавив эти воз-
можности к функционалу второго поколения. 
С тех пор ChatGPT вызывает широкий инте-
рес в человеческом обществе, а за меньше чем 
год число зарегистрированных пользователей 
превысило 100 миллионов [2]. В марте 2023 г. 
был выпущен ChatGPT-4 с еще более мощны-
ми функциями, введены 1,5 трлн параметров, 
добавлена способность понимать изображе-
ния, и после тестирования ОpenAI компаниями 

ChatGPT-4 уже имеет уровень человека в не-
которых академических или профессиональ-
ных экзаменах, набирая 700 баллов на экзамене 
SAT и почти максимальный балл на экзамене 
GRE, а на юридическом симуляционном экза-
мене ChatGPT-4 получает около 10 % из луч-
ших результатов. Еще более удивительно то, 
что ChatGPT обладает полноценными и мощ-
ными способностями логического мышления, 
языкового общения, написания программного 
кода, написания статей, а также следующее по-
коление ChatGPT будет обладать способностя-
ми понимания видео, логического мышления, 
творческого проектирования и т.д. Возможно, в 
недалеком будущем искусственный интеллект 
типа ChatGPT будет обладать полностью авто-
номным сознанием и сможет самостоятельно 
выполнять различные задачи, при этом не тре-
буя никакого надзора, что приведет к невидан-
ным изменениям в производительности челове-
ческого общества.

В соответствии с последней версией 
ChatGPT-4 она обладает сильной универсаль-
ностью и способна обрабатывать задачи раз-
личных типов, особенно после того, как были 
добавлены функции понимания и анализа изо-
бражений, что значительно расширило ее пер-
спективы применения. Во-первых, продукты 
искусственного интеллекта типа ChatGPT обла-
дают значительными преимуществами в таких 
областях, как разработка и оптимизация кода, 
перевод на естественные языки, составление 
текстов, поиск информации и т.д., например, в 
повседневной жизни можно вести диалоги с ин-
струментами искусственного интеллекта типа 
ChatGPT для развлечения, а также они могут 
помогать в написании писем, речей, отчетов, 
рекламных текстов и т.д. Во-вторых, они могут 
помочь повысить эффективность работы. После 
того как ChatGPT была куплена Microsoft, ком-
пания немедленно интегрировала ChatGPT-4 в 
офисное программное обеспечение Office, что 
значительно улучшило эффективность рабо-
ты. Благодаря мощным языковым возможно-
стям ChatGPT Microsoft также интегрировала 
чат-бота ChatGPT в поисковую систему Bing, 
что принесло широкое признание и одобрение. 
В-третьих, ChatGPT обладают мощными спо-
собностями логической цепочки рассуждений. 
Генеративные модели искусственного интел-
лекта имеют характеристики решения проблем 
пошагово и по модулям, что позволяет им пре-
одолеть линейный рост модели и проявлять воз-



SCIENCE PROSPECTS. № 2(173).2024.186

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
никающие способности, постепенно формируя 
способности к рассуждению [3]. В целом по 
мере совершенствования моделей обучения ис-
кусственного интеллекта их способности к об-
работке естественного языка будут улучшаться, 
а типы обрабатываемых задач станут более раз-
нообразными. В сочетании с развитием техно-
логий чипов и увеличением вычислительной 
мощности продукты искусственного интеллек-
та типа ChatGPT, приближающиеся к уровню 
человеческого интеллекта, неизбежно появятся 
и станут мощным инструментом для повыше-
ния производительности.

Модели искусственного интеллекта типа 
ChatGPT играют ключевую роль в стимулиро-
вании цифровой трансформации в образова- 
нии [4]. В будущем продукты искусственного 
интеллекта типа ChatGPT будут играть важ-
ную роль в таких сферах, как онлайн-обучение,  
помощь в преподавании и обучении, обратная 
связь в процессе обучения, оценка в образо- 
вании и управление в образовательных органи-
зациях.

– Обогащение онлайн-учебной среды. 
ChatGPT-4 способен понимать и анализировать 
содержимое изображений, а также обладает 
возможностями обработки естественного язы-
ка. Поэтому ChatGPT может выступать в роли 
помощника в виртуальной учебной среде, спо-
собствуя эффективному обучающему взаимо-
действию. В рамках онлайн-виртуальной среды 
с помощью продуктов искусственного интел-
лекта типа ChatGPT можно создавать виртуаль-
ных персонажей и учебных партнеров, помогая 
онлайн-обучающимся преодолевать чувство 
уединения в процессе обучения и усиливать 
обучающее взаимодействие. Это позволяет 
преодолеть ограничения традиционной учеб-
ной среды, такие как редкость классных взаи-
модействий и одностороннюю коммуникацию 
между учителями и учениками [5]. Использова-
ние продуктов искусственного интеллекта типа 
ChatGPT для трансформации онлайн-виртуаль-
ной учебной среды будет способствовать инте-
грации онлайн- и традиционного обучения, пре-
одолевая недостатки онлайн-образования, такие 
как невозможность учителей наблюдать за сту-
дентами и затруднения в своевременном ответе 
на вопросы.

– Совершенствование механизмов учеб-
ной помощи. Продукты искусственного интел-
лекта типа ChatGPT обладают мощной спо-
собностью понимания различных языков и 

способны вести диалоги с пользователем, учи-
тывая контекст общения. Кроме того, их бога-
тый запас знаний и способности к логическому 
выводу не уступают способностям обычных 
людей. Их применение в образовании может 
эффективно справляться с такими основными 
задачами, как проверка домашних заданий и 
анализ данных. Это значительно сократит на-
грузку на учителей, позволяя им сосредото-
читься на обдумывании учебного процесса, раз-
работке глубоких образовательных программ 
и сосредоточении внимания на решении вне-
урочных вопросов учеников. С другой стороны, 
участие искусственного интеллекта в обучении 
студентов может заполнить временные пробелы 
человека-учителя, всегда помогая студентам по-
нять специальные курсы и выполнять курсовые 
работы [6].

– Предоставление цифровых услуг памя-
ти. Учитывая текущие функциональные осо-
бенности ChatGPT, он может полностью за-
писывать общение с пользователем, создавая 
цифровую память. В будущем с добавлением 
функций анализа видео ChatGPT также сможет 
записывать и анализировать учебные видеома-
териалы, обеспечивая возможность прослежи-
вания учебного процесса. Это удобно как для 
учителей для размышления о методах препода-
вания, так и для студентов для возвращения к 
ключевым моментам классных занятий.

– Участие в оценке учебного процесса на 
всех этапах. Способность ChatGPT к понима-
нию содержания изображений уже реализована, 
и в будущем продукты искусственного интел-
лекта типа ChatGPT также будут обладать спо-
собностью понимания видео. Их интеграция в 
камеры физических учебных классов и исполь-
зование систем больших данных для реального 
времени анализа данных студентов позволит 
заполнить пробелы в субъективной оценке уче-
ников учителями. Это значительно расширит 
спектр оценок студентов, позволяя сосредото-
читься на процессуальной оценке, осущест-
вляя многоаспектный и объемный анализ таких 
факторов, как состояние обучения студентов, 
их способности и учебные цели. Это поможет 
студентам быстро выявлять свои недостатки 
и определять четкие направления для усилий, 
способствуя их индивидуальному и всесторон-
нему развитию.

– Реализация интеллектуального управле-
ния в образовательных организациях. Исполь-
зуя способности к логическому рассуждению 
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и вычислениям продуктов искусственного ин-
теллекта типа ChatGPT, можно разрабатывать 
эффективные и выполнимые планы для таких 
задач, как обеспечение безопасности на кам-
пусе, управление потоками людей, учебное 
управление и организация учебных курсов. 
Впоследствии простые задачи управления кам-
пусом могут быть переданы искусственному 
интеллекту типа ChatGPT, в то время как более 
сложные задачи могут быть сначала проанали-
зированы и суммированы искусственным ин-
теллектом, а затем переданы управленческому 
персоналу образовательной организации. Это 
упростит управленческие процессы, повысит 
эффективность управления и снизит управлен-
ческие затраты, делая управление кампусом бо-
лее гибким.

При этом применение новых инструментов 
влечет за собой возникновение рисков.

Риск девиантного поведения обычно озна-
чает, что действия субъекта поведения могут 
включать в себя определенный уровень проти-
воречий и конфликтов, проявляясь в виде от-
клонений от установленных ожиданий, анома-
лий, необычностей и т.д., существуя как риск 
дальнейшего ухудшения ситуации и вызывая 
более широкие негативные последствия. Этот 
социологический концепт обычно применяется 
к людям, но учитывая логические способности 
ChatGPT, сравнимые с человеческими, есть не-
обходимость рассматривать его как разумное 
существо и учитывать его влияние на сферу 
образования и на общество в целом. Запросы 
на использование искусственного интеллекта, 
таких как ChatGPT, в качестве активного участ-
ника цифровой реформы в образовании, по-
стоянно растут. Ученые отмечают, что мощные 
возможности искусственного интеллекта меня-
ют наше прежнее представление о нем как об 
«искусственной глупости» [7].

Однако с увеличением вычислительных па-
раметров и совершенствованием модели обуче-
ния искусственного интеллекта типа ChatGPT, 
а также с усилением будущих возможностей 
аппаратных вычислений, его способности к 
логическому рассуждению будут продолжать 
расти, и он даже может «пробудить сознание». 
Существующие эксперименты доказывают, что 
в разных условиях использования ChatGPT мо-
жет давать разные мнения на один и тот же во-
прос, хотя и не противоречит общепринятым 
социальным взглядам. Кроме того, алгорит-
мы генеративного искусственного интеллекта 

позволяют ему в процессе взаимодействия с 
пользователем собирать, понимать и учиться 
мыслям пользователя, включая в свою вычис-
лительную систему пользовательские взгляды, 
теории и даже способы логического мышле-
ния, а затем передавать эту информацию дру-
гим пользователям. Такой способ вычислений 
делает модели искусственного интеллекта типа 
ChatGPT подверженными логическим заблуж-
дениям, предвзятости во взаимодействии и ког-
нитивным искажениям. Можно отнести риски 
«девиантного поведения ChatGPT» к двум фак-
торам: внутренним и внешним.

– Внутренние факторы: модели обучения, 
используемые в продуктах искусственного ин-
теллекта, применяемые алгоритмы, а также вы-
числительная мощность выбранного оборудова-
ния могут иметь предвзятость.

– Внешние факторы: установка параме-
тров вычислений человеком, накопление отзы-
вов от разных групп пользователей, социальное 
влияние и т.д.

Учитывая особенности ChatGPT и потреб-
ности в цифровой трансформации образования, 
использование таких продуктов искусственного 
интеллекта в процессе цифрового преобразова-
ния образования может создать потенциальные 
риски в таких областях, как образовательные 
закономерности, производство и предоставле-
ние знаний, взаимодействие человека и маши-
ны, дискриминация в знаниях, понимание и 
когнитивное восприятие. Если эти риски ста-
нут реальностью, это может причинить не-
оценимый ущерб сфере образования и обще-
ству в целом [8]. На уровне образовательных 
закономерностей, если не удается определить 
правильную роль искусственного интеллекта в 
образовании и эффективно контролировать его 
действия, позволяя искусственному интеллек-
ту свободно передавать свое мировоззрение, 
ценностные ориентиры и знания обучаемым, 
это может привести к непредсказуемым соци-
альным последствиям. На уровне производ-
ства и предоставления знаний продукты ис-
кусственного интеллекта, такие как ChatGPT, 
обладают способностью к самостоятельному 
созданию и обработке знаний. В то время как 
производство знаний в человеческом обще-
стве требует длительного времени и множества 
итераций, между этими двумя процессами су-
ществует значительное различие в эффектив-
ности использования времени. После вбирания 
в себя знаний, которые могут быть представ-
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лены человеком, и их свободной обработки, 
ChatGPT может затем реэкспортировать их об-
ратно в образовательный процесс, что может 
представлять угрозу для классических, насле-
дуемых, ценностных и даже человеческих ха-
рактеристик знаний. Кроме того, в аспектах 
взаимодействия человека и машины продукты 
искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, 
могут вносить различные ошибки, предвзя-
тости и дискриминацию из-за своих эмоцио-
нально окрашенных представлений, что также 
может привести к различным формам «девиант-
ного поведения».

Как и любая технология, искусственный 
интеллект типа ChatGPT обладает двоякой 
природой. Неправильное использование его 
в области образования может привести к не-
обратимым последствиям. На данный момент 
технологии искусственного интеллекта еще не 
нашли глубокого применения в образователь-
ной сфере, их использование ограничивается в 
основном образовательными беседами, поиском 
информации, предоставлением идей для напи-
сания текстов и консультациями по различным 
вопросам.

Однако под влиянием внутренних факторов 
технологии и внешних помех, риск девиантного 
поведения всегда существует. Основные прояв-
ления этого риска включают следующие аспек-
ты. Преимуществом применения искусственно-
го интеллекта, такого как ChatGPT, в области 
образования является его способность помогать 
учителям объяснять знания, отвечать на вопро-
сы студентов и оказывать помощь в проведении 
внеурочных занятий. В основном общем обра-
зовании искусственный интеллект используется 
для создания заданий, проведения экзаменов и 
ответов на вопросы, тогда как в высшем обра-
зовании студенты используют ChatGPT для из-
учения языков, выполнения домашних заданий 
и написания научных работ. Однако это может 
привести к тому, что некоторые студенты будут 
полностью зависеть от искусственного интел-
лекта для написания своих работ, что, безуслов-
но, должно быть запрещено. 

С точки зрения самого технологического 
применения, чтобы удовлетворить потребности 
большинства пользователей, разработка раз-
личных программ искусственного интеллекта в 
настоящее время в основном служит традици-
онной образовательной модели. Большинство 
традиционных систем образования ориенти-
рованы на стандартизированные экзамены и 

требуют от студентов многократного отраба-
тывания для получения стандартных ответов 
на одни и те же вопросы с целью достижения 
высоких экзаменационных баллов, а искус-
ственный интеллект дополнительно повышает 
точность и скорость получения стандартных 
ответов. Это явно противоречит направлению 
будущих реформ образования, которые высту-
пают за индивидуализацию, многообразие и из-
бегание доминирования оценок, увеличивая со-
противление реформам образования.

Приводящее к когнитивному искажению 
ChatGPT, как генеративный искусственный ин-
теллект, может давать разные ответы на один и 
тот же вопрос. Если его применить в области 
образования для передачи знаний учащимся, 
это неизбежно приведет к возникновению у них 
когнитивных искажений. С одной стороны, сту-
денты получают от знания ChatGPT, с другой 
стороны передают ему свои познания, в итоге 
формируется явление двустороннего обучения 
человека и машины. Таким образом, ChatGPT 
не полагается исключительно на фиксирован-
ные параметры обучения; он непрерывно со-
бирает персональные данные пользователей 
в процессе их использования, самостоятель-
но осуществляя итерации данных. Поскольку 
групповые когнитивные искажения всегда су-
ществовали в истории развития человеческого 
общества, это неизбежно приведет к появлению 
когнитивных искажений и в подобных искус-
ственных интеллектах. Уже проведенные ис-
следования указывают на наличие расовой дис-
криминации и гендерного предвзятого подхода 
в ответах ChatGPT. Это неизбежно оказывает 
воздействие на образовательную сферу, способ-
ствуя распространению неверных концепций 
или знаний, вызывая когнитивные искажения у 
обучаемых, вплоть до моральных и этических 
искажений [9].

Как новейшая технология ценность 
ChatGPT не подлежит сомнению, но как эффек-
тивно внедрить его в сферу образования – по-
прежнему остается сложной задачей. Разработ-
ка продуктов искусственного интеллекта, таких 
как ChatGPT, не может обходиться без участия 
крупных технологических компаний с мощным 
финансированием. Компания ChatGPT полу-
чила инвестиции от Microsoft на сумму почти в 
16 миллиардов долларов, что позволило быстро 
осуществить несколько итераций улучшений 
ChatGPT. В то же время Microsoft интегрирова-
ла ChatGPT в свой поисковик в процессе этих 
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разработок. Таким образом, конечной целью 
разработки таких продуктов искусственного ин-
теллекта, как правило, является получение при-
были, что приводит к тому, что эти продукты 
изначально имеют высокий порог входа. Чем 
лучше продукт, тем выше стоимость его ис-
пользования, что делает их недоступными для 
людей с низким доходом; кроме того, из-за не-
которых политических факторов значительная 
часть пользователей, даже способных оплатить 
эти услуги, все равно не может ими пользовать-
ся. В итоге это приводит к дифференциации в 
использовании технологий на уровне образова-
ния, что в конечном итоге влияет на выбор об-
разовательного пути и трудоустройство студен-
тов, приводя к фундаментальному упущению 
возможностей для индивидов, не только внутри 
страны, но и усиливая разрыв в уровне обра-
зования между развитыми и развивающимися 
странами.

Падение доверия к образованию – доверия 
общественности к образовательным организа-
циям и используемым учебным ресурсам, кото-
рое обладает характеристиками неоднородно-
сти и асимметричности. Во-первых, существует 
конфликт между возможностями хранения зна-
ний искусственного интеллекта типа ChatGPT и 
человеком, при этом искусственный интеллект 
обладает абсолютным преимуществом в обла-
сти накопления, генерации и создания знаний. 
Во-вторых, объем образовательных ресурсов 
учебных организаций значительно уступает 
объему баз данных искусственного интеллек-
та, что вынуждает образовательные организа-
ции использовать искусственный интеллект для 
расширения своих образовательных ресурсов. 
Это приводит к тому, что общественность все 
больше доверяет искусственному интеллекту 
и предпочитает знания, предоставляемые им. 
Наконец, асимметричные отношения между 
образовательными организациями, учителя-
ми и студентами, которые существовали ранее, 
будут разрушены и переформированы в более 
плоскую, децентрализованную структуру. Ис-
кусственный интеллект может в значительной 
степени ослабить роль учителей и учебных ма-
териалов в образовательной системе.

Ограничение мышления студентов с точки 
зрения применения искусственного интеллекта 
в образовательной сфере, так как он может пол-
ностью заменить студентов в выполнении до-
машних заданий и написании дипломных работ. 
Без использования других технических средств 
учителя даже не могут определить, была ли 

работа выполнена студентом самостоятельно. 
Практики обращения к ChatGPT находятся – 
скажем мягко – в «серой зоне» этического и 
юридического регулирования [10]. В различных 
образовательных сценариях ChatGPT может по-
мочь пользователям ответить почти на любой 
вопрос, включая множество выдуманных отве-
тов. Однако эти выдуманные ответы также об-
ладают определенной логичностью. Китайские 
пользователи часто используют такой вопрос, 
чтобы определить версию ChatGPT: «Почему 
Лу Синь критикует Чжоу Шурэнь?». На самом 
деле Лу Синь и Чжоу Шурэнь – это одно и то 
же лицо, Лу Синь – это псевдоним Чжоу Шу-
рэнь. ChatGPT-3,5 не может понять логическую 
ошибку этого вопроса, но он использует данные 
из базы данных, чтобы дать ответ, который на 
первый взгляд кажется вполне разумным, но на 
самом деле абсолютно неверным. Студенты, не 
имея способности к различению, используют 
эти смешанные правдивые и ложные ответы, 
тем самым упуская возможность самостоятель-
но искать ответы. В долгосрочной перспективе 
это может повлиять на способность к мышле-
нию студентов, и даже до некоторой степени 
подавлять критическое и творческое мышление.

Таким образом, педагоги должны ясно по-
нимать три момента: чему учить, как учить, и 
кто будет учить.

Чему учить – технологии искусственного 
интеллекта коренным образом изменили цикл 
и способы производства знаний, что усилило 
противоречия между наследованием знаний и 
их созданием в образовании. Новый тип искус-
ственного интеллекта уже вызвал обсуждения 
новых взглядов на знания. Ранее человеческие 
знания проистекали из практической деятель-
ности и самопознания человека, и были ис-
ключительным достижением человечества. Од-
нако с появлением искусственного интеллекта 
машины начали участвовать в этом процессе. 
Теперь человеческие знания также включают 
результаты анализа данных, произведенные  
машинами, и достижения в познании, получен-
ные с помощью данных, произведенных маши-
нами [11]. ChatGPT, благодаря своей мощной 
способности к пониманию и созданию контен-
та, может самообучаться с помощью внешних 
данных, генерируя более сложный контент. Это 
изменило прежние человеческие представления 
о знаниях и трансформировало традиционные 
способы производства знаний, что также будет 
способствовать трансформации социальных 
производственных отношений. Теперь каждый 



SCIENCE PROSPECTS. № 2(173).2024.190

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
из нас может производить знания с помощью 
искусственного интеллекта, включая написа-
ние текстов, программирование, создание ху-
дожественных работ и другое. Способности 
ChatGPT уже проникли во все сферы общества, 
поэтому будущее образование не будет пред-
ставлять собой односторонний процесс пере-
дачи знаний, а станет процессом совместного 
производства знаний учителями и учениками. 
Таланты, выращиваемые будущим образовани-
ем, должны обладать способностью к созданию 
знаний. Развитие инновационных способностей 
и творческих навыков будет ядром будущего 
образования. Наши педагоги должны постоянно 
расширять содержание знаний в аспекте «чему 
учить».

Как учить – внедрение искусственного ин-
теллекта в систему образования поможет нам 
разрешить противоречие между традиционным 
и индивидуализированным образованием. Тра-
диционное образование не может удовлетво-
рить потребности студентов в индивидуальном 
развитии, и в некотором смысле работа тради-
ционной образовательной системы основана на 
уничтожении индивидуального развития сту-
дентов. Поскольку производство знаний и об-
учение талантов требуют единства сценария и 
субъекта, внедрение искусственного интеллекта 
в сферу образования сделает возможным насто-
ящее индивидуальное обучение, максимально 
раскрывая потенциал учащихся. Кроме того, 
нам нужно разорвать существующую изоляцию 
между школьной системой и производственной 
системой, исследуя более открытую и гибкую 
образовательную систему – систему, которая 
интегрирует образование, научные исследова-
ния и производство. 

В заключение «как учить» должно пре-
одолеть проблему разрыва между знаниями и 
практическим опытом в традиционном обуче-
нии, изменяя традиционный подход к обучению 
только книжным знаниям. Необходимо эффек-
тивно сочетать книжные знания с реальным 
мировым опытом. Искусственный интеллект, 
представленный ChatGPT, полностью обладает 
такой способностью и может эффективно по-
мочь образователям изменить существующие 
методы преподавания.

Кто будет учить – нужно ясно понимать, 
что независимо от того, как будет развиваться 
образование в будущем, оно всегда будет на-
правлено на человека. Человек-учитель неза-
меним, и будущее обучение будет представлять 
собой совместное обучение человеком и ма-

шиной. Искусственный интеллект, подобный 
ChatGPT, может улучшить учебные способно-
сти учителей в трех аспектах. 

1. Искусственный интеллект может ис-
пользовать свою обширную базу данных и вы-
числительные способности, чтобы помочь учи-
телям быстро находить необходимые учебные 
ресурсы, расширять учебные подходы и со-
вместно с учителями разрабатывать более уни-
кальные учебные планы. 

2. Используя возможности ChatGPT для 
реального времени и интерактивной обратной 
связи, он может помочь учителям отвечать на 
вопросы студентов и увеличивать интерес к за-
нятиям. 

3. Учителя могут использовать ChatGPT 
для анализа учебных данных, выявления про-
блем в учебном процессе и улучшения учебных 
планов.

Чтобы лучше использовать его, учителям 
нужно повышать собственный уровень, зада-
вать вопросы более высокого качества, чтобы 
полностью раскрыть потенциал искусствен-
ного интеллекта. С этой точки зрения способ-
ность задавать вопросы и создавать знания все 
еще остается уникальной мудростью человека 
и является навыком, который следует активно 
развивать в будущем образовании. Основа обра-
зования всегда в обучении людей. Мы не долж-
ны избегать воздействия новых технологий, а 
должны поддерживать активную и осторожную 
позицию, постоянно размышляя и исследуя на-
правления для дальнейшего развития.

Следовательно, необходимо создать и со-
вершенствовать механизмы регулирования при-
менения цифровых технологий в образовании, 
способствовать разработке политики, поощрять 
общественное участие в наблюдении за циф-
ровой трансформацией образования. Это будет 
сложным и долгосрочным проектом, который 
потребует как политической поддержки со сто-
роны государства и правительства, так и много-
стороннего надзора для обеспечения качества 
проекта. В контексте новых технологий искус-
ственного интеллекта необходимо активное со-
трудничество всех слоев общества для создания 
системы надзора, обеспечивающей контроль за 
всем процессом цифровой трансформации об-
разования и полным внедрением искусствен-
ного интеллекта в образовательную систему, 
чтобы избежать рисков «девиантного поведения 
искусственного интеллекта».

Необходимо разумно направлять инвести-
ционную деятельность компаний в сфере обра-
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зования. В процессе разработки образователь-
ных приложений искусственного интеллекта 
типа ChatGPT конкуренция между капитала-
ми неизбежна, но это не означает, что следует 
оставлять капитал без контроля. В условиях ин-
вестиционного бума коммерческого капитала в 
образование, государство должно разработать 
политику для направления и контроля. Необхо-
димо создать прибыльную модель, возглавляе-
мую правительством, с участием предприятий, 
школ и общества, чтобы предотвратить кон-
троль и монополизацию образовательных ре-
сурсов и технологий капиталом. 

Важно, чтобы образовательные приложе-
ния искусственного интеллекта действительно 
вошли в каждый дом, обеспечивая гражданам 
равный доступ к качественным цифровым об-
разовательным ресурсам. Необходимо повысить 
цифровую грамотность учителей и учащихся, 
обучить их использованию искусственного ин-
теллекта для решения образовательных задач. 

В эпоху цифровой экономики искусствен-
ный интеллект станет неотъемлемой частью 
человеческого общества, а симбиоз человека и 
машины – неизбежностью будущего общества. 
Мы должны быть готовы заранее разработать 
выполнимые планы, создать новую учебную 
программу и провести специальное обучение 
для повышения цифровой грамотности учите-
лей и учащихся. 

В отношении использования технологий 
искусственного интеллекта типа ChatGPT сле-
дует поощрять учителей и учащихся к исследо-
ванию образовательного применения подобных 
технологий. С помощью систематических кур-
сов и специализированных тренингов необхо-
димо обучить учителей и учащихся эффективно 
использовать технологии искусственного ин-
теллекта типа ChatGPT для решения вопросов 
обучения и образования.

Необходимо увеличить инвестиции в на-
учно-исследовательские разработки в области 
образовательных технологий. Развитие новых 
технологий для преодоления рисков, связанных 
с ограничениями существующих технологий, и 
преодоление технологической монополии явля-
ются одним из эффективных путей решения про-
блем цифровой трансформации в обра зовании. 

Через технологические инновации можно 
достичь прорывов в области аппаратного обес-

печения, программного обеспечения и моделей 
обслуживания, что обеспечит разумное исполь-
зование искусственного интеллекта в процессе 
цифровой трансформации образования. 

Также рекомендуется, чтобы финансовые 
органы на всех уровнях увеличили инвестиции 
в исследования и разработки в области образо-
вательных технологий, предоставили больше 
субсидий компаниям в сфере образовательных 
технологий, способствуя инновациям в продук-
тах искусственного интеллекта и преодолению 
технологических проблем.

Необходимо стимулировать создание все-
сторонней системы оценки в образовании, ис-
пользуя искусственный интеллект для ком-
плексного анализа и оценки образовательного 
процесса. Это позволит, с одной стороны, помо-
гать учителям в их самообразовании, а с другой 
стороны, оценивать успеваемость студентов и 
помогать учителям повышать свои педагоги-
ческие навыки. Внедрение искусственного ин-
теллекта в систему оценки обучения позволит 
создать эффективную многомерную систему 
оценки, делая оценку образования более реали-
стичной и эффективной.

За последние 20 лет развитие техноло-
гий принесло нам множество сюрпризов, та-
ких как широко известные приложения искус-
ственного интеллекта DeepBlue, IBM Watson 
и AlphaGo. Эти системы искусственного  
интеллекта, соревнуясь с людьми и демонстри-
руя способности, превосходящие человеческий 
интеллект, получили широкое внимание. Появ-
ление ChatGPT вызвало новую волну интереса 
к AI. Возможно, благодаря нашему естествен-
ному преимуществу в интеллекте, нам не стоит 
беспокоиться о том, что искусственный интел-
лект переступит порог человеческого разума, 
заменив или даже превзойдя человека, но это 
также не означает, что люди должны оставаться 
безучастными. 

Эра искусственного интеллекта уже насту-
пила, и он будет демонстрировать свои способ-
ности во всех областях человеческого обще-
ства. Мы, обычные люди, также должны идти в 
ногу со временем, меняя свои роли. Я верю, что 
при разумном использовании искусственного 
интеллекта он принесет много сюрпризов буду-
щему образованию, преобразование образова-
тельной отрасли в новую эру.
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Аннотация: Актуальность исследования связана с необходимостью изучения современных 
подходов к преподаванию дисциплин «Информатика» и «Обществознание» в среде обучающихся 
средних профессиональных образовательных организаций.

Гипотеза исследования: изучение разных учебных предметов ставит разные задачи и опирает-
ся на разные методики.

Цели исследования: рассмотреть современные подходы к преподаванию информатики и об-
ществознания в системе среднего профессионального образования; определить основные векто-
ры педагогической деятельности по внедрению инновационных подходов в практику организации 
деятельности студентов по рассматриваемым учебным предметам.

Задачи исследования: рассмотреть современные подходы к преподаванию информатики и 
обществознания в системе среднего профессионального образования; определить дидактические 
особенности организации и проведения таких занятий в образовательной практике среднего про-
фессионального образования.

Методы исследования: теоретические методы (изучение, анализ, синтез, сравнение данных 
методической литературы по проблеме исследования); эмпирические методы (наблюдение, бесе-
ды); педагогическое проектирование.

Результаты и ключевые выводы: устанавливается, что центральными подходами к выбору 
стратегии ведения занятий по информатике и обществознанию в колледжах становится учет меж-
дисциплинарных связей, использование средств информационно-коммуникационных технологий, 
широкое применение проектных и кейс-технологий, а также распространенность парных, группо-
вых и коллективных форм деятельности.

Таким образом, современные подходы к преподаванию информатики и обществознания в 
системе среднего профессионального образования концентрируются вокруг использования циф-
ровых и электронных образовательных ресурсов, коллективных и групповых форм деятельности 
обучающихся, учета междисциплинарности в ходе трансляции знаний, разнообразия технологий, 
применяемых на занятиях.

Современная дидактическая мысль не яв-
ляется статичной – при организации занятий 
педагогами перманентно осуществляется по-
иск новейших инструментов и средств, ме-
тодов, приемов и технологий обучения, при-
званных качественно повлиять на уровень 
достигаемых студентами результатов освоения 

образовательных программ. А это, в свою оче-
редь, развивает познавательный интерес сту-
дентов к изучаемым дисциплинам, стимулирует 
их мотивационную сферу, позволяя достигать 
более высоких результатов обучения.

Развитие устойчивого интереса к обуче-
нию, когнитивной активности студентов сред-
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него профессионального образования (СПО) 
целесообразно начинать уже на первых этапах 
освоения ими образовательных программ кол-
леджей и техникумов. Дело в том, что вчераш-
ние школьники остро нуждаются не только в 
обретении новых знаний, но и в актуализации 
уже полученных на предыдущей ступени об-
разования. Такими предметами, например, вы-
ступают обществознание и информатика, зна-
ниевая база по которым оформляется в рамках 
школьного обучения.

Кроме того, как показывает практика, груп-
пы, формируемые при поступлении студентов в 
организации СПО, носят характер неоднород-
ности по уровню базовой подготовки по рас-
сматриваемым дисциплинам, что также детер-
минирует обновление методического арсенала 
преподавателей.

Все вышеперечисленные проблемы, обна-
руживающиеся в среде обучающихся СПО, обу-
словливают поиск инновационных средств пре-
подавания дисциплин, позволяющих: 

– разнообразить дидактический и методи-
ческий инструментарий;

– оптимизировать учебный процесс (в том 
числе и за счет актуализации уже накопленных 
знаний студентов); 

– учитывать возрастные потребности 
представителей молодого поколения, тяготею-
щих к визуализированному представлению ин-
формации;

– отвечать требованиям новейших Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального обра-
зования.

В обеих дисциплинах от студентов требу-
ется умение обрабатывать большой объем ин-
формации. Научить их качественно добывать, 
анализировать и преобразовывать необходимые 
сведения представляется возможным в рамках 
данных учебных предметов. Здесь на помощь 
педагогу приходят проектно-исследовательские 
образовательные технологии, предполагающие 
самостоятельное (под непосредственным руко-
водством преподавателя) изучение какой-либо 
научной проблемы по различным источникам, 
а также создание авторского «продукта» дея-
тельности (статьи, научно-исследовательской 
работы или же творческой презентации достиг-
нутых результатов). Особой плодотворностью 
такая деятельность обладает для реализации 
задачи уравнения учащихся по степени сфор-
мированности знаниевой базы по предмету,  

т.к. выполнение проекта может носить груп-
повой характер. Плодотворным также считаем 
наблюдение, изложенное в статье К.Е. Домуж-
невой, которая предлагает использовать метод 
кластеризации с целью эффективного осущест-
вления дифференцированного обучения инфор-
матике студентов СПО. Думается, что такая 
модель организации деятельности на занятиях 
применительна и в области преподавания обще-
ствознания, когда с учетом социальных, когни-
тивных и учебных особенностей личности об-
учающихся их разделяют на несколько групп, 
каждая из которых способна достигать необхо-
димых образовательных результатов посред-
ством использования педагогом различных тех-
нологий (в частности, игровых) [1, с. 193–194]. 

Таким образом, групповая и коллектив-
ная деятельность может выстраиваться как по 
принципу неоднородности участников микро-
коллективов, специально сформированных 
преподавателем для работы на занятии, так и 
исключительно из одного типа – схожих по со-
циальным, когнитивным и учебным особен-
ностям. Например, в условиях неоднородности 
группы по обозначенным признакам в группе 
определяется лидер, координирующий работу 
своих товарищей, распределяющий задания – 
своеобразные промежуточные шаги к дости-
жению цели деятельности. В частности, при 
изучении темы «Системы счисления» группы 
получают задание представить информацию о 
существующих системах счисления. Для по-
вышения познавательного интереса на заня-
тии преподаватель предлагает студентам по-
размышлять над тем, где в современном мире 
мы можем столкнуться с отголосками суще-
ствования различных систем счисления. Та-
ким образом, групповые формы деятельности 
на занятиях способствуют реализации прин-
ципа дифференцированного обучения, недо- 
статочность внимания к которому в среде  
СПО определяется современными исследовате-
лями [3, с. 99]. 

Еще одну проблему организации работы 
в системе СПО (повышение мотивации к об-
учению) и описанную выше (восполнение зна-
ниевой базы вчерашних школьников по пред-
метам) позволяет решить широкое применение 
в практике обучения информационно-комму-
никационных технологий и цифровых образо-
вательных сред. Одним из плодотворных ин-
струментов, позволяющих комплексно решать 
указанные проблемы, становится создание 
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электронных учебных пособий, наполненных 
информацией, представленной в различных 
форматах. В его рамки могут быть включены 
ссылки на дополнительную литературу, виде-
офрагменты лекций, презентации и т.д. Таким 
образом, в процессе самостоятельной деятель-
ности студенты получают свободный доступ к 
материалам курса, что способствует устране-
нию пробелов в их знаниях. 

Уже с самых первых этапов обучающиеся 
должны осознавать применимость получаемых 
в техникуме и колледже знаний в будущей про-
фессиональной деятельности. 

По справедливому замечанию В.В. Исто-
миной, практико-ориентированность обучения 
особенно явно выражается при направленно-
сти образовательного процесса на учет условий 
реального производства. Исследователь пред-
лагает усилить акцент на практико-ориентиро-
ванности обучения посредством особенностей 
взаимодействия преподавателей и обучающих-
ся на аудиторных занятиях [2, с. 25]. Это мо-
гут быть кейсовые задания, поддерживающие 
интерактивность образовательного процесса 
и позволяющие за сжатый временной отрезок 
занятия изучить большой объем информации,  
в частности документного и правового характе-
ра [3, с. 117]. 

Однако отметим, что в большей мере ми-
нимизации центральных проблем обучения в 
системе СПО способствует учет междисципли-
нарных связей в процессе организации страте-

гии проведения учебных занятий. Это доста-
точно трудозатратный метод, поскольку требует 
корректировки расписания, что не всегда воз-
можно в образовательном процессе колледжа 
и техникума. Но при его реализации студенты 
получают возможность изучать информацию из 
предметной области «Обществознание» и одно-
временно совершенствовать навыки владения 
компьютерными технологиями, составляя по-
средством графических и текстовых редакторов 
визуальные материалы. 

Например, при освоении темы «Образова-
ние, его сущность и структура» первокурсники 
знакомятся с материалами учебника, а затем 
в группах или индивидуально представляют 
прочитанную информацию в формате схемы, 
отражающей структуру системы образования 
РФ. Путем обращения к интернет-источникам 
студенты могут получить дополнительные све-
дения об образовательных системах других 
стран (плодотворнее предложить групповую 
деятельность), и каждая группа оформляет схе-
му структуры системы обучения озвученного 
преподавателем государства. Далее происходит 
презентация созданного наглядного материала 
всему учащемуся коллективу, посредством дис-
куссионных технологий в среде студентов орга-
низуется обсуждение, нацеленное на сравнение 
российской и других образовательных систем, 
выявляются положительные и отрицательные 
моменты структур, определяются наиболее 
успешные.
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью рассмотрения методо-
логических аспектов воспитания морально-нравственной способности молодежи к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности и роли личностно-социально-деятельностного подхода в воспи-
тании культуры безопасности и личности безопасного типа поведения. В статье освещена точка 
зрения авторов на актуальные аспекты воспитания морально-нравственной способности молоде-
жи к обеспечению безопасности жизнедеятельности как значимой составляющей культуры без-
опасности.

Основной выдвинутой гипотезой являлось предположение, что воспитание морально-нрав-
ственной способности молодежи к обеспечению безопасности жизнедеятельности в процессе не-
прерывного профессионального образования будет более фундаментальным и эффективным, если 
в качестве основного методологического подхода будет использован личностно-социально-дея-
тельностный подход, раскрывающий дополнительные возможности осознанной и устойчивой спо-
собности молодежи к обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Задачами исследования являлись: определение потенциальных возможностей непрерывного 
профессионального образования в сфере воспитания культуры безопасности; обоснование акту-
альности личностно-социально-деятельностного подхода как основного методологического под-
хода авторов; представления имеющегося опыта воспитания морально-нравственной способности 
молодежи к обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Методами решения поставленных задач являлся личностно-социально-деятельностный под-
ход, основаный на интеграции идей личностно ориентированного, ценностно ориентированного, 
деятельностного и системного подходов.

Полученные результаты показывают положительную динамику роста уровня воспитания 
культуры безопасности курсантов/студентов/служащих (от 1,7 % до 20 %) по пяти показателям 
и подтверждают выдвинутую авторами гипотезу, что интеграция общетеоретической подготовки, 
морально-психологической устойчивости и безопасно-ориентированной направленности будущей 
профессиональной деятельности осуществляет формирование способности молодежи к обеспече-
нию безопасных условий жизнедеятельности, повышение гражданской ответственности и нацио-
нальной идентичности.

Предметом представляемого исследования является определение актуальных аспектов обе-
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спечения безопасности жизнедеятельности на 
основе создания безопасно-ориентированного 
пространства непрерывного профессионально-
го образования. 

Целью исследования является выявление 
потенциальных возможностей реализации не-
прерывности и интеграции в воспитании мо-
рально-нравственной способности молодежи к 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
в процессе профессионального образования. 
Исследование построено на основе реализации 
личностно-социально-деятельностного подхо-
да, как недостаточно использованного, в фор-
мировании безопасно-ориентированного про-
странства непрерывного профессионального 
образования.

Авторами предложены к использованию 
разработанные и апробированные соавторами 
на практике оригинальные интегрированные 
подходы: историко-методологический, срав-
нительно-сопоставительный, фундаменталь-
но-преемственный, системно-интегративный, 
профессионально-культурный и методы мо-
делирования, интеграции, целостности, ком-
плексности.

Выводы, полученные авторами, основаны 
на результатах обзорного анализа и практиче-
ского использования указанного подхода в вос-
питании морально-нравственной способности 
и готовности молодежи к обеспечению безопас-
ности, как одного из важных компонентов куль-
туры безопасности [11]. 

Актуализация проблемы безопасности об-
условлена тем, что в настоящее время уровень 
национальных и мировых рисков приобрел но-
вую качественную окраску и значимость, соче-
тающую осознанную и устойчивую мотивацию 
личности к овладению основами безопасности, 
ценностными установками, мировоззренчески-
ми взглядами, традициями, типами поведения 
и образом жизни, формированию организаци-
онно-психологической готовности к безопасной 
жизнедеятельности. Проблематичным остается 
тот факт, что воспитание морально-нравствен-
ных качеств и духовных ценностей молодежи 
протекает в условиях несоответствия между со-
держанием исторически сложившейся системы 
духовных ценностей, их современным содержа-
нием, необходимостью их обновления или фор-
мирования новых. 

Анализ научно-теоретических и психолого- 
педагогических трудов С.И. Айзмана [1], 
С.В. Абрамовой, И.А. Алехина, И.А. Бае-

вой, А.В. Барабанщикова, Е.Н. Боярова [5], 
Е.В. Бурмистровой, С.В. Ветрова, В.В. Гафнера, 
В.Н. Мошкина, О.Н. Русака, Л.Н. Шершнева, 
В.Д. Ширшова, заложивших научно-методи-
ческие основы образования в области безопас-
ности жизнедеятельности, позволил опреде-
лить основные положения исследования и на 
их основе предложить ряд научных подходов, 
потенциал которых, на взгляд авторов, исполь-
зован недостаточно [9]. Основным аспектом 
проблемы определена необходимость комплекс-
ного подхода к научным основам воспитания 
морально-нравственной способности к обеспе-
чению безопасности на основе личностно-со-
циально-деятельностного подхода с учетом не-
прерывности ее формирования, значимости как 
компонента культуры безопасности и влияния 
на будущую профессиональную деятельность 
[8]. Данный научный подход, предложенный 
первоначально в сфере военной педагогики, се-
годня, с точки зрения авторов, является универ-
сальным, т.к. основан на интеграции и целост-
ности элементов личностно ориентированного, 
ценностно ориентированного, личностно-дея-
тельностного, системно-процессуального, си-
нергетического подходов, представленных в 
трудах ведущих научных школ, исследующих 
личность. Авторы рассматривают принятое ими 
понятие как общенаучное, научно-педагогиче-
ское, социально-культурное и профессиональ-
но-отраслевое, имеющее личностную, социаль-
ную (национальную) и всеобщую (глобальную) 
значимость [10]. 

Основным методологическим принципом 
личностно-социально-деятельностного подхода 
является комплексное исследование различных 
сфер жизнедеятельности и условий обеспече-
нии их безопасности [3]. Так как сегодня прак-
тически все вузы являются многоуровневыми, 
немаловажным аспектом формирования куль-
туры безопасности является преемственность 
воспитания морально-нравственной способно-
сти и готовности выпускника вуза к обеспече-
нию безопасной профессионально-культурной 
и профессионально-отраслевой деятельности 
[6]. Несмотря на то, что учебно-методические 
и организационные условия в основном сло-
жились, преемственности и комплексности в 
содержании и технологиях формирования лич-
ности безопасного типа при освоении уровней 
СПО и ВО уделяется недостаточно внимания. 
Авторы считают, что серьезным тормозящим 
фактором является менталитет педагогическо-
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го коллектива, который ограничивает решение 
проблемы только изучением специальных дис-
циплин (ОБЖ и БЖД). Именно этим мотиви-
ровано обращение к тематике проведенного 
исследования, прежде всего, к исследованию 
научно-теоретической базы, позволяющей в 
процессе профессионального обучения в непре-
рывной системе реализации на преемственных 
уровнях СПО-ВО, создавать психолого-педаго-
гические условия безопасного развития лично-
сти обучающегося и поэтапно формировать его 
культуру безопасности и личность безопасного 
типа [8].

В рамках личностно-социально-деятель-
ностного подхода авторами предложены к 
использованию разработанные В.В. Голуб 
и апробированные соавторами на практике 
оригинальные интегрированные подходы и 
методы: историко-методологический, срав-
нительно-сопоставительный, фундаментально- 
преемственный, системно-интегративный, 
профессионально-культурный [11]. Принятый 
личностно-социально-деятельностный подход 
и интегрированные подходы реализованы с уче-
том специфических особенностей исследуемых 
отраслей (военное образование – А.В. Голуб; 
деятельность МЧС – А.Е. Иванов), а также тре-
бований ФГОС и индивидуально-психологиче-
ских особенностей обучающихся всех уровней 
образования в единстве социальных, психо-
логических, технологических и иных условий 
жизнедеятельности как детерминирующего 
фактора результативной безопасной жизнедея-
тельности [5].

Базовым понятием личностно-социально-
деятельностного подхода считается понятие 

личности как системы социально обусловлен-
ных психологических свойств и качеств, об-
ладающей индивидуально-психологическими 
особенностями, осознающей свою ответствен-
ность в обеспечении безопасности окружаю-
щего мира при осуществлении определенной 
профессиональной деятельности. Методология 
личностно-социально-деятельностного под-
хода основана на интеграции идей личностно 
ориентированного (В.В. Давыдов, В.С. Леднев, 
И.Я. Лернер, А.В. Петровский, В.А. Сластенин, 
В.В. Сериков), ценностно ориентированного 
(В.В. Зеньковский, Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн, Л.И. Божович), деятельностного и 
системного подходов. Комплексный характер 
технологий их использования обеспечивает це-
ленаправленное формирование культуры безо-
пасности молодежи; накопление теоретических 
знаний; воспитание морально-нравственной 
способности к реализации личной и обществен-
ной безопасности; усвоение системы духовно-
нравственных ценностей на основе общечело-
веческих; осознание степени ответственности 
за создание целостного пространства безопас-
ности; наиболее полное раскрытие сущности и 
технологий воспитания культуры безопасности 
личности [11].

Результаты образовательной и научно-педа-
гогической деятельности авторов в профессио-
нальных учебных заведениях педагогического, 
юридического, технического и военно-профес-
сионального профиля показали, что эффектив-
ность профессионального образования значи-
тельно повышается путем создания целостного 
безопасно-ориентированного пространства, вы-
страиваемого на основе использования лич-

Таблица 1. CWOT-анализ уровня навыков, умений в сфере безопасности жизнедеятельности 
курсантов, студентов вузов и колледжей Московского, Ростовского, Ямало-Ненецкого регионов

Критерии
Этапы

Констатирующий Формирующий

Отношение к проблеме безопасности 17 % 39 %

Сформированность безопасного мышления 26 % 47 %

Развитие безопасного типа поведения 36 % 54 %

Уровень морально-нравственной готовности 48 % 61 %

Выраженность социальной ответственности 30 % 51 %

Мотивированность безопасной профессионально-отрас-
левой деятельности 29 % 62 %
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ностно-социально-деятельностного подхода, 
интеграции образовательной, профессиональ-
ной и личностно-развивающей деятельности 
обучающихся [7; 10]. В качестве критериев 
приняты: степень сформированности безопас-
ного мышления, уровень морально-нравствен-
ной готовности, выраженность социальной от-
ветственности, мотивированность безопасной 
профессионально-отраслевой деятельности. 
Рубежными в проведении исследования были 
приняты 2019 г. (констатирующий этап), 2022 г. 
(формирующий этап), 2024 г. (итоговый этап).

CWOT-анализ уровня навыков, умений в 
сфере безопасности жизнедеятельности курсан-
тов, студентов вузов и колледжей Московско-
го, Ростовского, Ямало-Ненецкого регионов на 
констатирующем этапе СПО (2019 г.) и форми-
рующем этапе – ВО (2022 г.) показал следую-
щую динамику (табл. 1). 

Результаты показывают положительную ди-
намику воспитания культуры безопасности кур-
сантов/студентов/служащих и подтверждают 
основной тезис авторов о том, что реализация 
комплексного личностно-социально-деятель-
ностного подхода, основанного на интеграции 
общетеоретической подготовки, морально-пси-
хологической устойчивости и безопасно-ори-
ентированной направленности деятельности, 
осуществляет формирование способности  
молодежи к обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности, а также повышение граж-
данской ответственности и национальной иден-
тичности [11]. 

Дисциплины «Основы безопасности жизне-
деятельности» и «Безопасность жизнедеятель-
ности» как ядро безопасно-ориентированного 
образовательного пространства являются уни-
кальными, т.к. интегрируют содержание смеж-
ных дисциплин ФГОС СПО и ВО, обеспечи-
вающих безопасность и здоровье человека и 
общества. Например, в ФГОС СПО и ФГОС ВО 
различных специальностей сквозными являют-
ся дисциплины – Безопасность жизнедеятель-
ности, Физическая культура и некоторые дру-
гие. Содержание этих дисциплин представлено 
такими разделами, как чрезвычайные ситуации 
различного характера и способы защиты при 
их возникновении, безопасность в сфере даль-
нейшей профессиональной деятельности. Но 
в рамках даже одноименных преемственных 
ОБЖ-БЖ разного уровня – невозможно рассмо-
треть все риски и способы их предотвращения, 
существующие в той или иной сфере жизнедея-

тельности человека. В рамках же изучения дру-
гих дисциплин общепрофессионального цикла 
и профессиональных модулей – вопросам без-
опасности деятельности уделяется крайне мало 
внимания. В то же время анализ показывает, 
что общие нравственные основы содержания 
понятия «культура безопасности жизнедеятель-
ности», дополняющие и уточняющие данное 
понятие (в части конкретной профессиональной 
деятельности) лежат в дисциплинах гуманитар-
но-социального цикла, таких как философия, 
социология и политология, экономика, логика и 
др. А принципы и методы воспитания безопас-
ности заложены в естествознании, экологии, 
педагогике и психологии, праве и других на-
уках. Отсюда многоаспектность сущности без-
опасности жизнедеятельности: образовательная 
область, система взаимосвязанных дисциплин, 
гуманитарная технология, через которые вне-
дряется новое жизнеутверждающее мировоз-
зрение, новые принципы жизнедеятельности и 
новой культуры безопасности. Педагогический 
коллектив при этом выступает как создатель, 
духовный наставник и социальный психолог 
безопасно-ориентированного пространства, 
воспитывая личность, обладающую социаль-
ным иммунитетом, ориентированную на кол-
лективный безопасный разум. 

Преемственное поэтапное освоение курсов 
ОБЖ и БЖД, связанных с воспитанием куль-
туры безопасности в сочетании с другими дис-
циплинами ФГОС СПО и ВО формирует мо-
рально-нравственную основу, которая способна 
остановить процессы духовного и интеллекту-
ального обнищания нации, расширить образо-
вательный потенциал граждан, сформировать 
нравственные качества личности, воспитать 
уважение к историческим традициям своей 
страны [4].

Успешность поэтапного развития мотива-
ции, способности, готовности, деятельности 
курсантов/студентов в сфере безопасности за-
крепляется использованием новых педагогиче-
ских технологий, что позволит молодежи найти 
свою нишу в общей деятельности в сфере без-
опасности и раскрыться как личности, необхо-
димой для обеспечения безопасности общества. 
Указанные проблемы, опыт и потенциальные 
возможности их дальнейшего решения пред-
ставлены в авторских монографиях [6; 8; 10], 
на международных и российских конференциях 
в Волгодонске, Москве, Ростове-на-Дону, Смо-
ленске, Санкт-Петербурге [10] и опубликованы 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 201

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

в научных и научно-методических журналах, 
рецензируемых ВАК [8].

И сегодня происходящие в мире события 
показывают, что при недостаточном мораль-
но-нравственном уровне выпускника и уров-
не культуры безопасности общества в целом, 
никакие санкции и меры политического, эко-
номического и иного характера не предотвра-
щают возможность реализации существующих 
рисков социального, техногенного, природного 
и других типов, являющихся прямой угрозой 
безопасности государству, обществу и цивили-
зации [2].

Таким образом, воспитание морально-
нравственной способности молодежи к обе-
спечению безопасности жизнедеятельности и 
подготовка молодежи к безопасной жизнедея-
тельности в педагогической теории и практике 
является одной из самых актуальных проблем. 
В контенте воспитания морально-нравствен-
ной способности молодежи к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности профессио-
нальное образование рассматривается как важ-
нейший фактор национальной безопасности и 
требует охранного отношения к нему; поддер-
жания высокого уровня общекультурной ком-
петентности выпускников и молодых специ-
алистов; развития образования как открытой 
государственно-общественной системы; соз-

дания целостного пространства безопасности 
многоуровневого вуза и социума. Основной 
предпосылкой успешности воспитания мораль-
но-нравственной способности молодежи к обе-
спечению безопасности жизнедеятельности 
личности и общества являются консолидиро-
ванные действия всего педагогического коллек-
тива и социума. Необходимо кардинально изме-
нить/обновить сознание людей, их психологию, 
мировоззрение, менталитет, чтобы каждый 
гражданин был способен обеспечивать безопас-
ное развитие общества и национальную без-
опасность. При этом авторы исходят из опреде-
ления национальной безопасности как сложной 
многоуровневой системы, в формировании ко-
торой решающую роль играет осознание наци-
ональных интересов и целей. 

Важна целенаправленная скоординирован-
ная работа по повышению уровня разработан-
ности теоретических основ и практических 
действий, обеспечивающих формирование 
культуры безопасности, чтобы создать мораль-
но-нравственную основу, которая способству-
ет формированию личности безопасного типа, 
расширению образовательного потенциала 
граждан, формированию нравственных качеств 
личности, повышению практических умений и 
навыков по обеспечению безопасных условий 
жизнедеятельности граждан и государства. 

Литература

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие / Р.И. Айзман, 
Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова. – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 
2009. – 247 с. 

2. Акимов, В.А. Культура безопасности жизнедеятельности как системообразующий фактор 
снижения рисков чрезвычайных ситуаций в современных условиях / В.А. Акимов, Р.А. Дурнев // 
Технологии гражданской безопасности. – 2008. – Т. 5. – № 4(18). – С. 26–30.

3. Белов, П.Г. Методологические основы национальной безопасности России. Ч. 1: Базовые 
категории, методы исследования и обеспечения / П.Г. Белов. – СПб. : СПбГПУ, 2004. – 258 с. 

4. Бояров, Е.Н. Образование в области безопасности жизнедеятельности: из настоящего в бу-
дущее / Е.Н. Бояров; под ред. С.В. Абрамовой, Е.Н. Боярова // Безопасность жизнедеятельности: 
современные вызовы, наука, образование, практика : материалы XII Межрегиональной научно- 
практической конференции с международным участием. – Южно-Сахалинск : СахГУ, 2022. – 
С. 23–29.

5. Бурмакин, А.Л. Выразительность речи как профессионально-личностный ресурс кур-
санта военного вуза : исследовательская работа / А.Л. Бурмакин, А.В. Голуб. – Ростов-на-Дону : 
Академ Лит, 2022. – 62 с.

6. Буйло (Голуб), Е.В. Педагогические условия формирования профессионально-культур-
ной компетентности студентов : монография / Е.В. Буйло (Голуб). – Ростов-на-Дону : АкадемЛит, 
2010. – 212 с.

7. Голуб, А.В. Теоретические аспекты психологических особенностей мотивации к профес-
сиональной деятельности в сфере особо опасных профессий (на примере деятельности в сфе-



SCIENCE PROSPECTS. № 2(173).2024.202

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
ре МЧС) : монография / А.В. Голуб, В.В. Голуб, А.Е. Иванов. – Ростов-на-Дону : АкадемЛит, 
2022. – 104 с.

8. Голуб, В.В. Актуализация использования личностно-социально-деятельностного подхода в 
развитии социокультурного потенциала профессионального образования / В.В. Голуб, Е.В. Голуб, 
И.В. Иванова // Среднее профессиональное образование. – 2023. – № 4. – С. 18–22.

9. Голуб, В.В. Педагогическая модель мотивации военнослужащих по призыву в подразделе-
ниях ВС РФ : монография / В.В. Голуб, А.Е. Иванов. – Ростов-на-Дону : АкадемЛит, 2022. – 110 с.

10. Голуб, В.В. Подготовка компетентного профессионала как стратегического ресурса наци-
ональной безопасности / В.В. Голуб, Л.В. Голуб // Мировая и национальная стратегия устойчивого 
развития: Достижения и проблемы, динамика, перспективы модернизации в экономике, проект-
ном менеджменте, образовании, юриспруденции, языкознании, искусствоведении, культурологии, 
журналистике, экологии, растениеводстве, зоологии, химии, биологии, медицине, психологии, по-
литологии, филологии, философии, социологии, градостроительстве, информатике, технике, мате-
матике, физике, истории, демографии : сборник научных статей по итогам международной науч-
но-практической конференции. – СПб. : КультИнформПресс, 2015. – С. 43–46.

11. Голуб, А.В. Концептуально-педагогические аспекты формирования культуры безопасно-
сти жизнедеятельности в процессе профессионального образования : монография / А.В. Голуб, 
В.В. Голуб, А.Е. Иванов. – Ростов-на-Дону : АкадемЛит, 2023. – 138 с.

References 

1. Ajzman, R.I. Osnovy bezopasnosti zhiznedeyatelnosti : ucheb. posobie / R.I. Ajzman, 
N.S. SHulenina, V.M. SHirshova. – Novosibirsk : Sibirskoe universitetskoe izdatelstvo, 2009. – 247 s. 

2. Akimov, V.A. Kultura bezopasnosti zhiznedeyatelnosti kak sistemoobrazuyushchij faktor 
snizheniya riskov chrezvychajnykh situatsij v sovremennykh usloviyakh / V.A. Akimov, R.A. Durnev // 
Tekhnologii grazhdanskoj bezopasnosti. – 2008. – T. 5. – № 4(18). – S. 26–30.

3. Belov, P.G. Metodologicheskie osnovy natsionalnoj bezopasnosti Rossii. CH. 1: Bazovye 
kategorii, metody issledovaniya i obespecheniya / P.G. Belov. – SPb. : SPbGPU, 2004. – 258 s. 

4. Boyarov, E.N. Obrazovanie v oblasti bezopasnosti zhiznedeyatelnosti: iz nastoyashchego v 
budushchee / E.N. Boyarov; pod red. S.V. Abramovoj, E.N. Boyarova // Bezopasnost zhiznedeyatelnosti: 
sovremennye vyzovy, nauka, obrazovanie, praktika : materialy XII Mezhregionalnoj nauchno- 
prakticheskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. – YUzhno-Sakhalinsk : SakhGU, 2022. – 
S. 23–29.

5. Burmakin, A.L. Vyrazitelnost rechi kak professionalno-lichnostnyj resurs kursanta voennogo 
vuza : issledovatelskaya rabota / A.L. Burmakin, A.V. Golub. – Rostov-na-Donu : Akadem Lit, 2022. – 
62 s.

6. Bujlo (Golub), E.V. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya professionalno-kulturnoj 
kompetentnosti studentov : monografiya / E.V. Bujlo (Golub). – Rostov-na-Donu : AkademLit, 2010. – 
212 s.

7. Golub, A.V. Teoreticheskie aspekty psikhologicheskikh osobennostej motivatsii k professionalnoj 
deyatelnosti v sfere osobo opasnykh professij (na primere deyatelnosti v sfere MCHS) : monografiya / 
A.V. Golub, V.V. Golub, A.E. Ivanov. – Rostov-na-Donu : AkademLit, 2022. – 104 s.

8. Golub, V.V. Aktualizatsiya ispolzovaniya lichnostno-sotsialno-deyatelnostnogo podkhoda 
v razvitii sotsiokulturnogo potentsiala professionalnogo obrazovaniya / V.V. Golub, E.V. Golub, 
I.V. Ivanova // Srednee professionalnoe obrazovanie. – 2023. – № 4. – S. 18–22.

9. Golub, V.V. Pedagogicheskaya model motivatsii voennosluzhashchikh po prizyvu v 
podrazdeleniyakh VS RF : monografiya / V.V. Golub, A.E. Ivanov. – Rostov-na-Donu : AkademLit, 
2022. – 110 s.

10. Golub, V.V. Podgotovka kompetentnogo professionala kak strategicheskogo resursa 
natsionalnoj bezopasnosti / V.V. Golub, L.V. Golub // Mirovaya i natsionalnaya strategiya ustojchivogo 
razvitiya: Dostizheniya i problemy, dinamika, perspektivy modernizatsii v ekonomike, proektnom 
menedzhmente, obrazovanii, yurisprudentsii, yazykoznanii, iskusstvovedenii, kulturologii, zhurnalistike, 
ekologii, rastenievodstve, zoologii, khimii, biologii, meditsine, psikhologii, politologii, filologii, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 203

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

filosofii, sotsiologii, gradostroitelstve, informatike, tekhnike, matematike, fizike, istorii, demografii 
: sbornik nauchnykh statej po itogam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii. – SPb. : 
KultInformPress, 2015. – S. 43–46.

11. Golub, A.V. Kontseptualno-pedagogicheskie aspekty formirovaniya kultury bezopasnosti 
zhiznedeyatelnosti v protsesse professionalnogo obrazovaniya : monografiya / A.V. Golub, V.V. Golub, 
A.E. Ivanov. – Rostov-na-Donu : AkademLit, 2023. – 138 s.

© В.В. Голуб, А.В. Голуб, А.Е. Иванов, 2024



SCIENCE PROSPECTS. № 2(173).2024.204

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 371

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 
ЛЕСОСИБИРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ИНСТИТУТА – ФИЛИАЛА СИБИРСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:  
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

О.Б. ЛОБАНОВА, Я.Н. КАЗАНЦЕВА, К.Р. ХРАМОВА, М.В. СТАРОВЕРОВА

Лесосибирский педагогический институт –  
филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  

г. Лесосибирск

Ключевые слова и фразы: студенческое научное сообщество; структура и направления работы 
студенческого научного сообщества; опыт работы студенческого научного сообщества; научно-ис-
следовательская деятельность студентов; Лесосибирский педагогический институт – филиал Си-
бирского федерального университета.

Аннотация: Актуальность статьи продиктована важностью развития и совершенствования 
научно-исследовательской работы студентов на современном этапе. Цель – представить опыт ра-
боты студенческого научного сообщества Лесосибирского педагогического института – филиала 
Сибирского федерального университета (ЛПИ – филиала СФУ). Задачи: описать основные на-
правления работы и структуру студенческого научного сообщества ЛПИ – филиала СФУ, показать 
результативность работы студенческого научного сообщества. Материалы статьи могут быть по-
лезны в организации научно-исследовательской деятельности студентов вуза.

Научно-исследовательская работа студен-
тов (НИРС) в вузе является одним из важных 
факторов, который дает студентам возможность 
формировать необходимые профессиональные 
компетенции. Увлечение наукой способствует 
расширению кругозора обучающихся, разви-
тию их логического и аналитического мышле-
ния, творческих способностей, а также при-
обретению опыта, который будет полезен в 
будущей профессиональной деятельности. 
Основная цель организации такой деятельно-
сти заключается в освоении студентами основ 
профессионально-творческой деятельности, 
методов и приемов выполнения научно-иссле-
довательских, проектных и экспериментальных 
работ, развитие способностей и готовности к 
инновационной деятельности. НИРС играет  
большую роль в качественной подготовке бу-
дущих специалистов в процессе их обучения  
в вузе [1, с. 263].

Проводить самостоятельные индивиду-
альные и групповые исследования под ру-

ководством преподавателя (научного руко-
водителя) можно в рамках любой изучаемой 
дисциплины. Отметим, что управление про-
цессом самостоятельной научной работы 
предполагает понимание преподавателем не-
обходимости постоянного развития и совер-
шенствования профессионально-значимых 
качеств обучающихся, одним из которых явля-
ется самостоятельность, включая умение са-
мостоятельного обучения и самостоятельного 
совершенствования на протяжении всей про-
фессиональной деятельности [2, с. 139]. Тради-
ционно научно-исследовательская деятельность 
студентов реализуется в формате научных со-
обществ, представляющих собой добровольные 
объединения студентов, активно занимающих-
ся научно-исследовательской, инновационной, 
научно-просветительской деятельностью. В 
число основных задач студенческого научного 
сообщества (СНС) входит популяризация на-
уки среди студентов, привлечение студентов к 
исследовательской деятельности. СНС решает 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 205

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

важные задачи по развитию кадрового потенци-
ала ученых. 

В рамках нашей статьи интерес представ-
ляет опыт работы студенческого научного со-
общества Лесосибирского педагогического ин-
ститута – филиала Сибирского федерального 
университета (ЛПИ – филиала СФУ), одно-
го из вузов Красноярского края. Отметим, что 
СНС ЛПИ – филиала СФУ имеет многолетнюю 
историю, богатый опыт и сложившиеся тради-
ции. Время основания научного сообщества 
начинается с основания Лесосибирского педа-
гогического (Енисейского учительского) ин-
ститута в 1940 г. Многие десятилетия научно-
исследовательская работа студентов является 
частью подготовки будущего педагога, которая 
реализуется в рамках учебного процесса и как 
дополнительная форма (участие в работе сту-
денческих проблемных групп, научных круж-
ков, мастер-классов, круглых столов, семина-
ров, молодежных конференций и молодежных 
секций Всероссийских и Международных кон-
ференций ЛПИ – филиала СФУ).

Сегодня деятельность студенческого науч-
ного сообщества регламентирована локальны-
ми документами (Положение о студенческом 
научном сообществе Сибирского федерального 
университета (СФУ), Положение о СНС ЛПИ – 
филиала СФУ). Студенческое научное сообще-
ство призвано оказывать содействие в работе 
по организации научно-исследовательской дея-
тельности студентов; поддерживать научно-ис-
следовательские и научно-просветительские 
инициативы студентов; осуществлять ежегод-
ное планирование деятельности СНС вуза.

Состав СНС формируется на добровольной 
основе по личному заявлению студента. Чле-
нами СНС являются студенты 1–5 курсов, об-
учающиеся по направлениям подготовки, кото-
рые реализует институт. Ежегодно состав СНС 
обновляется, уходят выпускники, на их место 
принимаются новые члены из числа студентов 
1–2 курсов. В структуру студенческого науч-
ного сообщества входит куратор, председатель 
СНС (выбирается членами СНС из числа сту-
дентов), назначаются ответственные за разные 
виды деятельности: медиа, документальное со-
провождение деятельности СНС, организацию 
фото- и видеоотчетов по работе СНС, техниче-
скую поддержку. Координацию деятельности 
осуществляет куратор студенческого научного 
сообщества, который назначается из числа про-
фессорско-преподавательского состава институ-

та. В его обязанности входит разработка плана 
СНС на учебный год, проведение круглых сто-
лов и тематических семинаров для обучающих-
ся, занимающихся научно-исследовательской 
деятельностью, участие в подготовке и проведе-
нии студенческих научных мероприятий. Кроме 
того, в течение учебного года куратор оказывает 
консультативную помощь студентам по веде-
нию научно-исследовательской работы, прово-
дит мониторинг научных мероприятий. Пред-
седатель СНС совместно с активом сообщества 
организует встречи с первокурсниками, при-
влекает их к научно-исследовательской работе, 
проводит разъяснительные беседы по вопросам 
деятельности СНС, участвует в подготовке и 
проведении ежегодных научных мероприятий 
института. Ответственные за медиа освещают 
результаты деятельности СНС при помощи ин-
тернет-ресурсов в социальной сети ВКонтакте, 
в телеграмм-канале, а также на официальном 
сайте ЛПИ – филиала СФУ. Кроме того, они 
размещают информацию о предстоящих науч-
ных мероприятиях. 

Область научных интересов членов СНС 
обширная: теория и практика дошкольного и 
начального образования в условиях реализа-
ции ФГОС, музейная педагогика, психология 
участников образовательного процесса, акту-
альные вопросы русского языка и речеведения, 
педагогическая валеология. Научные исследо-
вания студентов посвящены изучению методи-
ко-технологических аспектов использования и 
проектирования компонентов информационной 
среды, актуальных вопросов алгебраической 
геометрии и финансовой математики, а также 
языковой личности и текста через призму ан-
тропологической лингвистики. 

В течение учебного года проводятся обуча-
ющие мероприятия (семинары и мастер-клас-
сы), способствующие формированию и раз-
витию компетенций будущих исследователей; 
обсуждаются вопросы, связанные с особенно-
стями языка научного стиля, созданием доклада 
и презентации научно-исследовательской рабо-
ты, оформлением результатов эксперименталь-
ного исследования, поиском информации для 
подготовки научной статьи в сети Интернет; 
мастер-классы для подготовки к публичным вы-
ступлениям.

К основным направлениям работы СНС от-
носятся следующие: публикация научных ра-
бот, в том числе в журналах, рекомендованных 
ВАК; выдвижение на конкурсной основе сту-
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дентов на соискание именных стипендий, сти-
пендий, учреждаемых различными фондами и 
организациями и др.; представление лучших 
студенческих работ на конкурсы; командиро-
вание для участия в конференциях, семинарах, 
конкурсах, олимпиадах различных уровней при 
поддержке грантовых программ и головного 
вуза (СФУ); рекомендации для обучения в ма-
гистратуре; поощрение студентов с объявлени-
ем благодарности, награждением грамотами и 
благодарственными письмами. О результатив-
ности научно-исследовательской работы сви-
детельствуют высокие количественные показа- 
тели. Например, о результативности НИРС  
в 2023 г. говорят следующие факты: пять сту-
дентов ЛПИ – филиала СФУ стали обладателя-
ми стипендий Президента РФ, пять студентов – 
обладатели стипендии Правительства РФ, среди 
студентов – лауреат Краевой именной стипен-
дии имени первого губернатора Енисейской гу-
бернии А.П. Степанова; студентами опублико-
вано более 145 научных работ, в числе которых 
15 статей ВАК в соавторстве с преподавателями 

института; студенты приняли участие в более 
чем 30 научных мероприятиях, в том числе кон-
ференциях гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
зани, Ярославля, Калининграда и др.; трое сту-
дентов стали победителями конкурса проектов 
академической мобильности Краевого фонда 
науки. 

Отметим, что этому способствуют про-
граммы стимулирования студентов, ведущих 
научно-исследовательскую работу и препода-
вателей, обеспечивающих выполнение научной 
работы студентов.

Таким образом, опыт организации и работы 
студенческого научного сообщества ЛПИ – фи-
лиала СФУ свидетельствует об эффективности 
сложившейся в вузе системы научно-исследова-
тельской деятельности студентов. 

Сегодня Лесосибирский педагогический 
институт не только сохраняет сложившиеся за 
более чем восьмидесятилетнюю историю тра-
диции студенческой науки, но и развивает и 
совершенствует систему научно-исследователь-
ской работы студентов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Т.С. МОРОЗ

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»;
АНО ВО «Международная полицейская академия (ВПА)»,

г. Тула

Ключевые слова и фразы: личностно ориентированное обучение; волевой процесс; игра;  
образ я; я концепция; зависимое поведение; аддикция; девиантное поведение.

Аннотация: В работе рассматривается вопрос превентивных мер зависимого поведения сту-
денческой молодежи в условиях неопределенности. Гипотеза исследования заключалась в том, что 
превентивной мерой зависимого поведения в условиях неопределенности студенческой молодежи 
является личностно ориентированное обучение, в процессе которого юноши и девушки смогут 
адекватно познавать себя и других. Организацию такой деятельности нужно проводить на практи-
ческом курсе психологии лидерства и командной работы, которая позволит осмыслить личностно 
все обучение и создать условия личностного развития молодых людей. 

Задачи исследования заключались в выявлении особенностей личностного развития студенче-
ской молодежи; выявлении склонности к зависимому поведению; разработке практического курса 
психологии лидерства и командной работы для организации личностно ориентированного обуче-
ния. В исследовании принимали участие 140 студентов первых курсов разных направлений подго-
товки Тульского университета.

Методологией исследования стала культурно-историческая теория Л.С. Выготского. В работе 
использованы методы теоретического анализа, психодиагностические методы, формирующий экс-
перимент, количественные и качественные методы обработки данных. 

Иммунитетом зависимости станет целостная личность с адекватным представлением о себе. 

Причины аддикций в современном мире 
неопределенности остаются важнейшим во-
просом в исследованиях отечественных и за-
рубежных специалистов [11]. Наиболее острой 
проблемой является аддиктивное поведение в 
юношеском возрасте. В статистических данных 
за 2022 г. в РФ представлен анализ, согласно ко-
торому около 60 % молодых людей в возрасте 
от 16 до 30 лет страдают от алкоголизма и нар-
комании, а людей, которым более 30 лет, около 
20 %. Среди зависимых от алкоголизма 20 % 
девушки, 33 % молодые люди, возраст, которых 
составляет 16 лет и более. Склонность к аддик-
тивному поведению наблюдается у любого че-
ловека и для перехода в личностное расстрой-
ство является обязательной составляющей.

Зависимое поведение является разновид-
ностью девиантного поведения, которое харак-
теризуется длительной фиксацией внимания 
на предметах или на деятельностях, становя-
щихся ценными, а также непреодолимое под-
чинение своих интересов другим, отсутствие 
свободы и самостоятельности в выборе пове-
дения [8]. Особенности благополучия студен-
ческой молодежи рассматривали Т.Н. Березина, 
Е.Е. Федотова, В.Л. Калманович, Ш.Р. Юсу-
пов, Р.И. Абдурашитов [2; 5; 14]. У молодежи 
плавный вход в профессиональное сообщество 
особенно остро стал складываться в условиях 
вызова, когда наблюдается отсутствие стабиль-
ного будущего, характеризующееся как ситуа-
ция неопределенности [9]. Категория неопре-
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деленности рассматривается с разных позиций 
в научных дисциплинах. А.Г. Асмолов неопре-
деленность рассматривает с позиции меняю-
щегося мира и личности [1]. Страх перед из-
менениями провоцирует бегство от жизненных 
проблем с помощью аддикций, но не все люди, 
которые имеют личностные проблемы, стано-
вятся зависимыми. Иммунитетом зависимости 
станет целостная личность с адекватным пред-
ставлением о себе. В связи с этим профилакти-
ческими мерами зависимого поведения станет 
развитие целостной личности со сформирован-
ным внутренне направленном образом себя. 
Вопрос о личности является краеугольным в 
психологической науке. В настоящий момент 
нет единого подхода к определению понятия 
личность. Выделяют два больших направления: 
западный и отечественный. С точки зрения за-
падных исследователей личность является лич-
ностью при рождении. В отечественной науке 
личностью становятся. Важнейшим моментом в 
личностном становлении является способность 
сознательно управлять своей жизнью, своим 
поведением в соответствии с поставленными 
целями [3]. 

Цель исследования – профилактика за-
висимого поведения студенческой молодежи. 
Гипотеза исследования заключалась в том, что 
превентивной мерой зависимого поведения в 
условиях неопределенности студенческой моло-
дежи является личностно ориентированное об-
учение, в процессе которого юноши и девушки 
смогут адекватно познавать себя и других. Ор-
ганизацию такого обучения нужно проводить 
на практическом курсе психологии лидерства 
и командной работы, которое позволит осмыс-
лить личностно все обучение и личностное 
развитие молодых людей. Методологией иссле-
дования стала культурно-историческая теория 
Л.С. Выготского, личностное развитие в онто-
генезе Г.Г. Кравцова, Е.Е. Кравцовой [3; 6; 7].  
В работе применяли методики: для опреде-
ления образа себя использовали методику  
И.В. Сысоевой «На кого похож?»; для выявле-
ния склонности к разным видам зависимости 
использовали методику Г.В. Лозовой; уровень 
жизнестойкости выявляли с помощью теста 
С. Мадди, адаптированного Д.А. Леонтьевым, 
Е.И. Рассказовой; практический курс психоло-
гии лидерства и командной работы, в котором 
реализовали условия для формирования воле-
вой сферы личности юношей и девушек. В ис-
следовании принимали участие 140 студентов 

первых курсов разных направлений подготовки 
Тульского университета. 

На первом этапе работы у респондентов 
выявили наибольшую склонность к компью-
терной зависимости, пищевой зависимости, та-
бачной зависимости и зависимости от лекарств. 
Менее всего респонденты склонны к наркоти-
ческой, алкогольной и религиозной зависимо-
сти. Анализируя полученные результаты, мож-
но отметить, что респонденты имеют трудности 
межличностного общения и тревожность. Для 
снижения напряженного состояния молодые 
люди заедают проблему, принимают лекарства, 
употребляют табачные изделия и уходят от пря-
мого контакта в виртуальный мир.

Общий уровень жизнестойкости испыту-
емых относится к невысокому уровню. Моло-
дые люди не всегда эффективно справляются 
со стрессовыми ситуациями, не всегда полу-
чается перерабатывать неудачи в новый опыт 
для того, чтобы развивать стрессоустойчивость. 
Компоненты жизнестойкости имеют следую-
щие особенности: по шкале «Принятие риска» 
выявлены высокие характеристики, по шкале 
«Контроль» выявлено нормативное значение, 
по шкале «Вовлеченность» выявлены низкие 
значения. Молодые люди готовы рисковать, 
считают, что они контролируют происходящие 
события, при этом чувствуют себя вне жизни, 
не удовлетворены своей деятельностью. 

С точки зрения личностного развития  
в юности должен быть сформирован устой-
чивый образ себя. Поэтому для определения  
«образа я» у студентов 1–2 курсов мы обрати-
лись к методике И.В. Сысоевой «На кого по-
хож?». Сначала испытуемым предъявляли фото-
графии людей в соответствии с их полом, затем 
животных, растений, и предлагали осуществить 
выбор и обосновать того человека, животного 
или растение, которые на него похожи и почему. 
Было выявлено, что у 47 % испытуемых сло-
жился ситуативный, неустойчивый образ себя. 
Респонденты ориентировались не на свои вну-
тренние характеристики, не на свой внутрен-
ний мир, а на внешние признаки себя и других. 
Молодые люди ориентировались на внешние 
данные, эти признаки были основными в их 
образах. Таким образом, у молодых людей нет 
четкого представления о себе и других как о 
личности, они не могут отделить внутреннее от 
внешнего.

На следующем этапе происходило форми-
рование волевой сферы на практическом кур-
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се психологии лидерства и командной работы. 
Данный курс был разработан для юношей и 
девушек 1–2 курсов разных направлений под-
готовки. Основным отличием курса от других 
дисциплин была форма проведения практиче-
ских занятий, которые проходили в игровом 
формате. Каждый студент мог высказывать 
свою точку зрения, при этом эта точка зрения 
не могла быть правильной или неправильной, 
но должна быть обязательно обоснованной. 
Каждый раз предлагались ситуации (индивиду-
альные и групповые) и находились разные спо-
собы решения одной и той же проблемы. 

Дисциплина велась в течении одного семе-
стра, трудоемкость курса составляла 108 часов, 
лекционные занятия проходили один раз в неде-
лю, практические занятия проходили один раз 
в две недели. Цель дисциплины – организация 
личностно ориентированного обучения в юно-
шеском возрасте, формирование устойчивого 
внутренне направленного образа я. Достиже-
ние цели осуществлялось с помощью решений 
ряда задач – формирование коммуникативных 
компетенций, регулирование конфликтных си-
туаций, организация работы в команде, осу-
ществление лидерских функций, формирование 
рефлексии внутреннего мира, саморазвитие в 
течение жизни.

Курс представлен двумя основными ча-
стями. Первая часть курса направлена на раз-
витие навыков социального взаимодействия в 
группе: навыков вербальной и невербальной 
коммуникации; развитие навыков межлич-
ностного восприятия и познания; построения 
взаимодействия в команде. Вторая часть курса 
направлена на личностный рост учащихся, то 
есть расширить представления об индивиду-
альных особенностях, способностях, характе-
ре, мотивах, создать устойчивый образ самого 
себя, овладевать собственным поведением и 
внутренним миром. Основная форма проведе-
ния занятий – игровая деятельность, при помо-
щи которой молодые люди учились удерживать 
любую ситуацию с двух позиций: как зрители 
и как активные участники. Такая деятельность 
была предложена И.В. Сысоевой и Е.Е. Крав-
цовой, как игра со своим образом я [12]. Это 
особый вид рефлексии, который позволяет ов-

ладевать своим поведением. К аналогичным 
данным приходят И.В. Григорьева, А.В. Гамова, 
которые считают, что механизмом, позволяю-
щим нивелировать опыт зависимого поведения, 
является метод сказкотерапии, на основе кото-
рого участники работают со своим образом я, и 
достраивают его, меняя свое поведение [4]. Ис-
следователи Г.Г. Кравцов, Т.С. Новикова счита-
ют, что развитие волевого процесса происходит  
в игре, а управление собственной волей  
обеспечивается с помощью игры со своим обра-
зом я [6; 10]. Д.Н. Ускова считает, что интерпре-
тирующая способность является определяющей 
для работы над своим представлением о себе  
и мире [13].

После завершения курса психологии ли-
дерства и командной работы учащимся были  
предложены методики: И.В. Сысоевой для 
определения образа себя; Г.В. Лозовой для вы-
явления общей склонности к зависимостям; 
тест С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтье-
вым, Е.И. Рассказовой, для выявления общего 
уровня жизнестойкости. Полученные данные 
свидетельствуют, что у 88 % учащихся сло-
жился устойчивый внутренний образ себя, об-
щая склонность к зависимостям находится на 
низком уровне, общий уровень жизнестойко-
сти находится на среднем уровне. С помощью 
практического курса психологии лидерства и 
командной работы произошли качественные из-
менения учащихся к самим себе и к учебному 
процессу.

Таким образом, в ситуации неопреде-
ленности, непредсказуемости будущего, не-
уверенности в завтрашнем дне молодые люди 
испытывают страх перед изменениями, про-
воцируют бегство от жизненных проблем  
с помощью аддикций. Иммунитетом зависимо-
сти станет целостная личность с адекватным 
представлением о себе. В связи с этим профи-
лактическими мерами зависимого поведения 
станет развитие целостной личности со сфор-
мированным внутренне направленном образом 
себя. Личностно ориентированное обучение – 
превентивная мера зависимого поведения, пси-
хологической основой которого является дея-
тельность, в процессе которой молодые люди 
учатся познавать и понимать самих себя. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

А.О. НОСЕНКО, М.О. НОСЕНКО

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
г. Хабаровск

Ключевые слова и фразы: междисциплинарный подход; иностранный язык; сотрудничество; 
универсальные компетенции.

Аннотация: Междисциплинарный подход в преподавании иностранного языка в вузе предо-
ставляет возможность обучающимся приобрести широкий спектр навыков, чтобы стать востре-
бованным специалистом на современном рынке труда. Для преподавателей междисциплинарное 
сотрудничество способствует личному профессиональному развитию. Цель статьи – описать по-
ложительные перспективы междисциплинарного сотрудничества при разработке образовательных 
программ/модулей непрофильных дисциплин. Для этого были решены следующие задачи – про-
анализирована литература по теме исследования; рассмотрен поэтапный план работы в рамках 
междисциплинарного подхода на примере дисциплины «Иностранный язык»; разработана акту-
альная рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» по направлению 08.05.01 Строи-
тельство уникальных зданий и сооружений. Гипотеза: предполагается, что применение междисци-
плинарного подхода в преподавании иностранного языка улучшает качество подготовки молодых 
специалистов. Методы исследования: анализ нормативной документации и методической литера-
туры, прогнозирование, наблюдение, обобщение. Достигнутые результаты – формирование у об-
учающихся неязыковых специальностей положительного отношения к изучению иностранного 
языка в вузе; внедрение актуальной рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» в об-
разовательный процесс в вузе.

В наши дни университеты активно созда-
ют условия для вовлечения обучающихся в ис-
следовательскую деятельность и разрабатыва-
ют соответствующие меры поддержки, надеясь 
внедрить результаты научной деятельности, 
получить финансирование и занять верхние по-
зиции в рейтингах. В этой связи междисципли-
нарная работа в университете, создание команд 
для совместной работы и презентация резуль-
татов на иностранном языке (публикации в за-
рубежных изданиях, участие в международных 
конференциях/грантах) увеличивают шансы на 
успех. 

В федеральных государственных образова-
тельных стандартах высшего образования поко-
ления 3++ указана универсальная компетенция, 
которой должен обладать каждый выпускник – 
УК-4, направленная на развитие способности 
применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессио-
нального взаимодействия [1]. Дисциплина 
«Иностранный язык», преподаваемая в рамках 
гуманитарного, социального и экономического 
цикла базовой части и являющаяся обязатель-
ной к освоению, становится отправной точкой 
и универсальным инструментом в реализации 
междисциплинарного подхода в обучении, так 
как предусматривает изучение английского язы-
ка для специальных целей (ESP). Т. Хатчинсон 
и А. Уотерс рассматривают ESP как «подход  
к изучению языка, основанный на потребностях 
обучающегося. В основе ESP лежит вопрос:  
почему обучающимся необходимо изучать 
иностранный язык? Таким образом, ESP – это  
подход к преподаванию языка, при котором все 
решения относительно содержания и метода  
основаны на целях обучения учащегося/студен-
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та» [2, с. 19]. Данный подход к языковой под-
готовке позволяет обучающимся неязыковых 
специальностей развивать необходимые комму-
никативные компетенции для решения конкрет-
ных профессиональных и академических задач. 

В отечественных исследованиях термины 
«межпредметный» и «междисциплинарный» 
считаются синонимами. В работе «Рекоменда-
ции педагогическим работникам по формирова-
нию и реализации междисциплинарного (меж-
предметного) содержания среднего общего 
образования» авторы предлагают рассматривать 
междисциплинарный подход как интеграцию 
содержания дисциплины, направленную на 
комплексное понимание тем, представленных 
в нескольких предметах, а также связей между 
различными предметами. При этом интеграция 
сосредоточена на процессах и смыслах, а не на 
содержательной стороне предмета [3, с. 7].

Учитывая свойство «беспредметности» 
иностранного языка как учебной дисциплины 
(согласно И.А. Зимней [4, с. 20]) междисципли-
нарный подход в изучении иностранного язы-
ка в вузе знакомит обучающихся с ключевыми 
терминами, концепциями, дает представление 
о теории и практике профильных дисциплин. 
Наряду с этим предлагает задания, которые по-
зволяют задуматься о том, как междисципли-
нарные методы могут помочь в дальнейшей 
академической, профессиональной и/или на-
учной деятельностях, повышают осведомлен-
ность студенческого сообщества о конкретных 
знаниях и интересах отечественных и зарубеж-
ных ученых и их разработках. Междисципли-
нарный подход в преподавании иностранного 
языка (английского) позволяет развивать кри-
тическое мышление, сотрудничество и твор-
чество, навыки решения проблем, т.е. фунда-
ментальные навыки, необходимые студентам  
21 века для будущего социального и профессио-
нального развития.

Зарубежные специалисты в области препо-
давания английского языка как иностранного 
(EFL) предлагают следующие этапы работы в 
рамках междисциплинарного подхода [5]. 

1. Планирование: определение целей об-
учения, которые связывают различные дис-
циплины; привлечение преподавателей соот-
ветствующих дисциплин к сотрудничеству и 
планированию междисциплинарных модулей/
курсов; развитие общего понимания целей об-
учения, содержания и языковых навыков, кото-

рым предстоит обучать. 
2. Разработка тем: выбираются темы, кото-

рые связывают учебную программу дисципли-
ны «Иностранный язык» с другими дисципли-
нами образовательной программы, такими как 
история, математика, информационные техно-
логии, экология в строительстве, строительные 
материалы и т.д.; выбор тем осуществляется 
в соответствии с возрастом, интересами и це-
лями обучения; устанавливаются четкие язы-
ковые цели в рамках междисциплинарного со-
держания. 

3. Разработка интерактивных и увлека-
тельных занятий: разрабатывать и проводить за-
нятия, которые интегрируют соответствующий 
дисциплинарный контент в учебную программу 
дисциплины «Иностранный язык»; примене-
ние различных стратегий и методов обучения 
(например, обучение на основе проектов, об-
учение на основе запросов и т.д.); включение 
различных материалов (текстов, видео, презен-
таций, проектов), побуждающих студентов ис-
следовать и анализировать междисциплинар- 
ные темы. 

4. Развитие словарного запаса и языковых 
навыков: введение и отработка лексики, соот-
ветствующей междисциплинарной теме; по-
ощрение обучающихся в использовании целе-
вого словарного запаса и языковых структур в 
устной и письменной речи; развитие навыков 
аудирования, говорения, чтения и письма с по-
мощью заданий и мероприятий, связанных с из-
учаемой темой. 

5. Анализ и оценка: осуществление мони-
торинга и оценки прогресса обучающихся как 
в языковом, так и в содержательном изучении, 
используя различные инструменты; предостав-
ление обратной связи об использовании языка, 
понимании содержания и междисциплинарных 
связей; корректировка обучения в зависимости 
от успеваемости обучающихся, предпочтений в 
обучении и индивидуальных потребностей. 

6. Рефлексия и пересмотр: анализируйте 
эффективность междисциплинарных занятий и 
собирайте отзывы коллег-преподавателей и обу-
чающихся; определите области усовершенство-
вания будущей междисциплинарной практики 
преподавания; пересматривайте и адаптируйте 
планы занятий, их содержание и методы оцен-
ки для улучшения междисциплинарного опыта  
обучения иностранному языку для специаль-
ных целей для студентов неязыковых специаль-
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При разработке курса «Иностранный язык» 
для строительных направлений учитывались 
рекомендации преподавателей-предметников и 
возможность применения обучающимися зна-
ний, полученных во время изучения курса ино-
странного языка, для профильных дисциплин. 
Содержание курса предоставляет обучающимся 
практические возможности совершенствоваться 
и работать с языком в контексте, который яв-
ляется для них перспективным. Так, например, 
модули Traditional building materials, Modern 
building materials, посвященные традиционным 
и современным строительным материалам, от-
ражают цель освоения дисциплины «Строи-
тельные материалы», а именно формирование 
знаний о видах строительных материалов, спо-
собах их получения, свойствах и областях при-
менения. В рамках изучения данных разделов 
применяются следующие методы обучения: 

1) чтение тематических текстов, что помо-
гает устанавливать связи и выносить суждения, 
задавать вопросы, изучать факты из реальной 
жизни, таким образом, академическое чтение 
связано с развитием критического мышления; 

2) прослушивание тематических аудио- 
или аудиовизуальных ресурсов обеспечивает 
визуальную поддержку языка (особенно техни-

ческого английского), помогая обучающимся 
легче воспринимать новую лексику и понятия; 
дает аутентичный опыт обучения, позволяя обу-
чающимся слышать нескольких говорящих, ис-
пользующих язык в естественном контексте; 

3) дискуссии (круглый стол, учебные кон-
ференции) и выполнение предметных задач, в 
ходе которых обучающиеся производят речь в 
аутентичном контексте, в котором они стремят-
ся как понять, так и быть понятыми другими; 
обсуждения подходят для тренировки целевой 
лексики, помогают повысить уверенность обу-
чающихся, дают возможность поделиться сво-
ими идеями по теме и являются стимулом как 
для изучения иностранного языка, так и для 
участия в конференциях/олимпиадах/грантах; 
обсуждение/дебаты/решение проблемных задач 
укрепляют способность обучающихся мыслить 
критически, так как им приходится анализиро-
вать информацию, связывать идеи и находить 
решения.

Сотрудничество с преподавателями про-
фильных дисциплин является важной зада-
чей для преподавателей иностранного языка  
на уровне высшего образования, поскольку оно 
помогает быть более эффективными в плани-
ровании, проведении и оценке разрабатыва- 
емого курса.
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Аннотация: В работе представлены результаты оценки сформированности знаний и навыков 
в области здорового образа жизни (ЗОЖ) у старших школьников и обозначены пути оптимизации 
обучения в педагогическом вузе, связанные с проблемами в подготовке абитуриентов по вопросам 
здоровьесбережения. Целью работы было выявить проблемы в области ЗОЖ у старших школьни-
ков и наметить пути их решения в педагогическом вузе. Результаты эксперимента показали, что 
знания в области ЗОЖ у старших школьников сформированы на поверхностном уровне, без по-
нимания процессов, происходящих в организме и причинно-следственных связей. При подобном 
уровне подготовки абитуриентов педагогического вуза данная проблема должна решаться в рам-
ках дисциплин здоровьесберегающего модуля педагогического образования. При эффективном 
подходе к обучению будущего педагога в перспективе будут решены многие вопросы, связанные с 
воспитанием физически и духовно здорового молодого поколения, так как именно педагог являет-
ся транслирующим звеном знаний и навыков ЗОЖ и тем самым играет ключевую роль в первич-
ной профилактике многих заболеваний. 

Здоровье населения сегодня является ос-
новным приоритетом государственной поли-
тики, а здоровье подрастающего и молодого 
поколения в этом аспекте является ключевым 
звеном. Молодое поколение завтра станет ос-
новой экономического и социального развития 
страны. Изучение проблем, связанных с состо-
янием здоровья школьников и студентов, их от-
ношением к здоровому образу жизни, услови-
ями их обучения, является крайне актуальным 
направлением в науке [2].

Многие исследования сегодня говорят о 
том, что состояние здоровья подрастающего и 
молодого поколения ухудшается. Это отражает-
ся в увеличении числа школьников и студентов, 
имеющих хронические заболевания (то есть 
относящихся к III–V группе здоровья), увели-
чении числа часто болеющих детей. О сниже-
нии уровня здоровья говорят данные оценки 

физического развития школьников и студентов: 
увеличивается их число с избыточной массой 
тела, снижаются показатели динамометрии, ды-
хательных проб и проб работоспособности сер-
дечно-сосудистой системы [1]. 

Знаниями и навыками в области ЗОЖ в 
первую очередь должны владеть врачи и педа-
гоги. Именно они транслируют их в общество. 
Если мы говорим о первичной профилактике 
заболеваний, то в данном случае роль педагога 
не менее важна, чем роль врача. Педагог прово-
дит большое время со школьниками и студента-
ми, еще не имеющими отклонений в состоянии 
здоровья, и одной из его задач является эффек-
тивная передача знаний и навыков, позволяю-
щих обучающемуся сохранить и укрепить свое 
здоровье. Педагог является примером, модель 
поведения которого, в том числе и по отноше-
нию к здоровью, перенимают школьники и сту-
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денты [2–4]. 
Нами был разработан опросник, позволяю-

щий оценить уровень сформированности зна-
ний и умений в области ЗОЖ. Вопросы были 
разделены на три блока: первый – проверял 
базовый уровень знаний о ЗОЖ (факторы ри-
ска для здоровья, гигиеническое поведение) 
и включал в себя простые тестовые вопросы 
с одним правильным ответом (Что относится 
к вредным привычкам? Какая кратность при-
ема пищи в день является рациональной? Какая 
продолжительность сна является оптимальной 
для здоровья? Какой механизм передачи явля-
ется одним из свойственных ВИЧ-инфекции? 
и др.). Второй блок проверял углубленные зна-
ния, касающиеся строения и процессов рабо-
ты нашего организма, а также влияний на него 
факторов риска и факторов профилактики забо-
леваний (Какие функции в организме выполня-
ют белки? Какая пища является основным ис-
точником витамина С? Что такое атеросклероз? 
Укажите факторы риска развития атеросклеро-
за. Что такое сахарный диабет и что является 
его факторами риска? и др.). Третий блок во-
просов позволял оценить приверженность ре-
спондента ЗОЖ (наличие вредных привычек, 
уровень физической активности в течение дня, 
продолжительность сна, рацион питания и др.). 
Уровень знаний по первому и второму блоку 
оценивался следующим образом: 0–49 % – неу-
довлетворительно; 50–69 % – удовлетворитель-
но; 70–84 % – хорошо; 85–100 % – отлично.

В работе было проведено анкетирование 
учащихся 11 классов. Общее количество ре-
спондентов 116 (n = 116). Из них 71 девочка и 
46 мальчиков. 

Фундамент отношения к своему здоровью 
и к рациональному гигиеническому поведению 
закладывается ребенку в семье на примере ро-
дителей, при формировании простых гигие-
нических привычек. На уровне дошкольного 
образования и начального школьного заклады-
ваются основные постулаты ЗОЖ, где ребенку 
говорится, что нужно делать, чтобы быть здо-
ровым. Формирование навыков ЗОЖ на этом 
уровне является малоосознанным и в большей 
степени автоматическим. Одной из задач основ-
ного общего образования в средних и старших 
классах в области становления ЗОЖ является 
формирование осознанного отношения к сво-
ему здоровью через получение специальных 
знаний и умений. На этом этапе у школьника 
должны формироваться причинно-следствен-

ные связи влияния факторов риска на органы 
и системы организма, влияния закаливающих 
процедур и рационального питания на процес-
сы в организме и т.д. Эффективное образование 
в области ЗОЖ возможно лишь при понимании 
данных процессов.

Тестирование показало следующие ре-
зультаты. По первому блоку: 5 % – удовлетво-
рительно, 61 % – хорошо, 34 % – отлично. По 
второму блоку результаты были статистиче-
ски значимо ниже: 18 % – неудовлетворитель-
но, 56 % – удовлетворительно, 18 % – хорошо, 
8 % – отлично.

Результаты опроса по третьему блоку вы-
явили, что более чем у половины респондентов 
(64 %) снижена физическая активность в тече-
ние дня, 49 % опрошенных имеют избыточную 
массу тела, 38 % – курят (учитывались как сига-
реты, так и вейпы), для 41 % респондентов упо-
требление алкоголя 1–2 раза в месяц является 
нормой. Отмечается субъективное отсутствие 
мотивации к ведению здорового образа жизни у 
64 % респондентов. 

Полученные результаты говорят о том, что 
школьники к моменту окончания школы хо-
рошо знают постулаты ЗОЖ. При этом имеет-
ся проблема в понимании функционирования  
организма, механизмов нарушения физиологи-
ческих процессов, приводящих к заболеваниям, 
и применении данных постулатов в повседнев-
ной жизни.

Результаты тестирования школьников стар-
ших классов показывают необходимость акцен-
тирования внимания на формировании здоро-
вьесберегающих компетенций в их дальнейшем 
профессиональном образовании, в первую оче-
редь медицинском и педагогическом. Знания и 
навыки педагога в направлении ЗОЖ являются 
стратегически важным звеном в воспитании 
морально и физически здорового поколения.  
С 2022 г. в общем ядре педагогического обра-
зования выделяют три дисциплины здоровьес-
берегающего модуля: «Безопасность жизнеде-
ятельности», «Основы медицинских знаний», 
вновь введена дисциплина «Возрастная анато-
мия, физиология и культура здоровья». В рам-
ках выделенных часов на первых курсах педа-
гогического образования данные дисциплины 
призваны сформировать здоровьесберегающие 
компетенции у будущих педагогов, учитывая  
те пробелы, которые диагностируются у абиту-
риентов. 

Недостаток знаний в области анатомии, 
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физиологии, а также отсутствие ценностного 
отношения к здоровью не дают возможности 
личности правильно действовать, вести ЗОЖ. 
Необходимо продолжать работу в направле-
нии создания педагогических технологий, ори-
ентированных на здоровьесбережение. Спе- 
цифика педагогического вуза диктует необхо-
димость студентам – будущим учителям – знать 
анатомо- физиологические особенности уча-
щихся различного возраста с целью разработ-
ки адекватных каждому возрастному периоду 
методов обучения и воспитания. Преподавание 
студентам педагогического вуза основ учения 
о здоровье человека, о методах его форми-
рования, укрепления и сохранения позволит  

будущему педагогу активно применять в учеб-
но-воспитательном процессе оздоравливающие 
методы и здоровьесберегающие технологии  
обучения. 

Компетентный методический подход реа-
лизации указанных дисциплин, а также вовле-
чение студентов педагогического вуза во внеу-
чебную деятельность, связанную с пропагандой 
знаний о ЗОЖ (как закрепление полученных 
на первых курсах знаний) может стать основой 
для воспитания педагога, который сможет эф-
фективно транслировать знания о сохранении 
и укреплении здоровья в своей профессиональ-
ной деятельности и быть примером для своих 
учеников.

Литература

1. Пашков, А.П. Гигиеническая оценка физического развития и состояния здоровья младших 
школьников Алтайского края / А.П. Пашков, В.Я. Гервальд, Е.В. Тимофеева, С.А. Хаменский // 
Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2021. – № 4(139). – С. 96–98.

2. Пашков, А.П. Современные тенденции в изменении подходов к формированию здоровье- 
сберегающего гигиенического поведения у студентов педагогического вуза / А.П. Пашков, 
С.В. Лопатина, М.С. Терентьев, В.Н. Иванова // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2023. 
– № 8(167). – С. 267–270.

3. Плахов, Н.Н. Концептуальные основы культуры здоровья в образовательном процес-
се / Н.Н. Плахов, О.В. Шатровой, Р.М. Пиджакова // Молодой ученый. – 2014. – № 18.1(77.1). –  
С. 75–76. 

4. Станкевич, П.В. Роль медико-валеологической подготовки в формировании здорового об-
раза жизни студентов педагогического вуза / П.В. Станкевич, Л.П. Макарова, А.В. Соловьев, 
Ю.К. Бахтин // Молодой ученый. – 2014. – № 2(61). – С. 854–856.

References

1. Pashkov, A.P. Gigienicheskaya otsenka fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya zdorovya mladshikh 
shkolnikov Altajskogo kraya / A.P. Pashkov, V.YA. Gervald, E.V. Timofeeva, S.A. KHamenskij // 
Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2021. – № 4(139). – S. 96–98.

2. Pashkov, A.P. Sovremennye tendentsii v izmenenii podkhodov k formirovaniyu 
zdorovesberegayushchego gigienicheskogo povedeniya u studentov pedagogicheskogo vuza / 
A.P. Pashkov, S.V. Lopatina, M.S. Terentev, V.N. Ivanova // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 
2023. – № 8(167). – S. 267–270.

3. Plakhov, N.N. Kontseptualnye osnovy kultury zdorovya v obrazovatelnom protsesse / 
N.N. Plakhov, O.V. SHatrovoj, R.M. Pidzhakova // Molodoj uchenyj. – 2014. – № 18.1(77.1). –  
S. 75–76. 

4. Stankevich, P.V. Rol mediko-valeologicheskoj podgotovki v formirovanii zdorovogo 
obraza zhizni studentov pedagogicheskogo vuza / P.V. Stankevich, L.P. Makarova, A.V. Solovev, 
YU.K. Bakhtin // Molodoj uchenyj. – 2014. – № 2(61). – S. 854–856.

© А.П. Пашков, С.Н. Чаркин, Г.Н. Бородина, С.А. Хаменский, 2024



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 219

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

УДК 004

ВЫЯВЛЕНИЕ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

В СРЕДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

А.Г. ПЕРОВ

Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  
г. Краснодар

Ключевые слова и фразы: навык; информационные технологии; базы данных; информатика; 
среднее профессиональное образование.

Аннотация: Актуальность исследования связана с необходимостью раскрыть основные пути 
формирования навыков студентов системы среднего профессионального образования по дисци-
плине «Информатика».

Гипотеза исследования: изучение путей формирования навыков на занятиях по информатике 
ставит разные задачи и опирается на разные методики.

Цель исследования – определить пути формирования навыков на занятиях по информатике в 
среде обучающихся средних профессиональных организаций.

Задачи исследования: рассмотреть выявление путей формирования навыков на занятиях по 
информатике в среде обучающихся средних профессиональных организаций; определить дидак-
тические особенности организации и проведения таких занятий в образовательной практике СПО.

Методы исследования: теоретические методы (изучение, анализ, синтез, сравнение данных 
методической литературы по проблеме исследования), эмпирические методы (наблюдение, бесе-
ды), педагогическое проектирование.

Результаты и ключевые выводы: педагогу важно сформировать у студентов видение единой 
научной картины мира, тесной взаимосвязи теории и практики, поэтому условное деление ауди-
торного занятия по информатике на теоретический и практический блоки хоть и остается актуаль-
ным подходом в организации урока, но требует пересмотра с учетом необходимости постоянной 
тренировки предметных навыков студентов СПО.

Таким образом, определим основные пути формирования навыков по дисциплине «Информа-
тика» у студентов СПО в условиях необходимости оптимизации обучения: технологическое разно-
образие; дидактическое разнообразие; внедрение информационно-коммуникационных и облачных 
технологий; включение времени самостоятельной работы в учебную деятельность; усиление прак-
тико-ориентированного принципа обучения. 

Современная система обучения тяготе-
ет к компетентностному подходу в практи-
ке преподавания всех учебных дисциплин на 
постшкольном этапе. Данный подход имеет 
достаточно широкую разработку в исследо-
вательских трудах, и в самом общем виде его 
сущность раскрывается через совокупность 
принципов, реализуемых в процессе подготов-
ки будущего специалиста (единство цели и со-
держания обучения, организация учебного про-

цесса, возможность адекватно оценить уровень 
достигнутых студентом образовательных ре-
зультатов [4, с. 153]). Под термином «компетен-
ция» исследователи понимают сумму знаний и 
практических навыков обучающихся «по разре-
шению чаще всего возможных ситуаций в про-
фессиональной деятельности» [2, с. 147].

Таким образом, каждая учебная дисципли-
на нацелена не только на оформление знани-
евого багажа студента, но и на формирование 
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практических навыков по применению теоре-
тических сведений для решения обучающим-
ся учебных задач. Причем, по справедливому 
замечанию И.А. Волошиной, П.Н. Новикова, 
навыки учебной деятельности представляют 
собой двукомпонентную цепочку, состоящую 
из общенаучных и собственно предметных, на-
ходящихся в тесной взаимосвязи [1, с. 73]. В 
рамках настоящей статьи обратимся к способам 
формирования предметных навыков на заняти-
ях по информатике со студентами, проходящи-
ми программы подготовки в организациях сред-
него профессионального образования (СПО). 

Согласно Примерной рабочей программе 
общеобразовательной дисциплины «Информа-
тика» для профессиональных образовательных 
организаций, среди планируемых дисциплинар-
ных результатов освоения программы обучения 
по рассматриваемому учебному предмету ука-
зываются следующие навыки, обязательные для 
формирования у студентов СПО:

– навыки осуществления работы с ком-
пьютером и цифровыми технологиями в свете 
требований информационной безопасности и 
правового регулирования применения информа-
ционных технологий и искусственного интел-
лекта в деятельности;

– навыки поиска, анализа, обработки и 
преобразования информации;

– навыки характеристики больших  
данных;

– навыки работы с операционными систе-
мами и основными видами программного обе-
спечения;

– навыки программирования (создания 
простых и неравномерных кодов, создание про-
стых программ и алгоритмов на избранном язы-
ке программирования высокого уровня);

– вычислительные навыки (работа с дан-
ными в различных системах счисления, преоб-
разование логических выражений);

– навыки создания структурированных 
текстовых, табличных документов и демонстра-
ционных материалов (готовность к использова-
нию облачных сервисов и специализированного 
программного обеспечения);

– навыки работы с базами данных (созда-
ние, редактирование, решение уравнений);

– навыки использования компьютерно-
математического моделирования для анализа, 
формулирования цели, осуществления оценки 
полученных результатов [3]. 

Симптоматично, что развитие столь обшир-

ного перечня навыков, необходимых студентам 
для успешного достижения образовательных 
результатов, в условиях небольшого объема 
отводимого аудиторного времени на освоение 
обучающимися дисциплины «Информатика» 
представляется довольно затруднительной за-
дачей для преподавателя. Однако в обстоятель-
ствах оптимизированного обучения педагогу 
следует обратиться к современным образова-
тельным технологиям, позволяющим интенси-
фицировать образовательный процесс. Напри-
мер, при изучении темы «Всемирная паутина», 
на которую отводится лишь 2 аудиторных часа, 
преподаватель может предложить студентам 
организовать минисеминар, дающий начало за-
нятию. Группа обучающихся заранее готовит 
небольшие сообщения на тему «Понятие ин-
формационного общества», «История разви-
тия Всемирной паутины», «Социальные сети 
и ресурсы сети Интернет», «Интернет-зависи-
мость». По итогам прослушанных сообщений 
остальная часть учебной группы посредством 
стандартного пакета программ составляет кон-
спект в виде наглядного демонстрационного 
материала, через использование Интернет-ре-
сурсов дополняет полученные от товарищей 
сведения, а затем «защищает» перед аудиторией 
получившиеся мини-проекты. 

В отличие от традиционного подхода, когда 
знания транслируются студентам преподавате-
лем в готовом виде, такой подход к организации 
урока позволяет формировать сразу несколько 
предметных навыков: работать с информаци-
ей, преобразовывать ее, осуществлять поиск на 
основе применения поисковых систем в Сети, 
создавать демонстрационные материалы, отра-
батывать навыки использования стандартного 
пакета программ (текстовых и графических ре-
дакторов), а также развивает навыки безопасно-
го поведения в Интернет-пространстве.

Кроме того, большой потенциал в развитии 
навыков программирования также демонстри-
руют информационно-коммуникационные тех-
нологии. В современном виртуальном поле на-
ходится большое количество видеоматериалов, 
раскрывающих тонкости написания простей-
ших и сложных кодов. Преподаватель критиче-
ски отбирает видеофрагменты, передает студен-
там ссылки на них, предлагает предварительно 
ознакомиться с ними в рамках самостоятельной 
деятельности. В аудиторное время происходит 
обсуждение полученных сведений, устраняют-
ся пробелы в понимании студентами принципов 
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использования языка программирования. Далее 
следует практическая часть занятия, где обуча-
ющиеся применяют усвоенные теоретические 
знания и увиденные операции для создания 
собственного продукта. Предполагается, что 
такой подход оказывается плодотворным еще 
и потому, что такого рода материалы являются 
стимулом к самообучению.

Аналогичный подход может оказаться вос-
требованным при обучении студентов СПО 
графическому моделированию. Будущим спе-
циалистам среднего звена в современных усло-
виях необходимо обладать навыками создания 
документации и чертежей деталей устройств 
посредством компьютерных технологий. Не-
сомненно, для узкоспециализированных про-
филей подготовки такому навыку отводится 
особое внимание в рамках других дисциплин. 
Однако считаем необходимым обращение к 
распространенным графическим программам 
(КОМПАС, AutoCAD и др.) уже на этапе осво-
ения студентами общеобразовательного блока 
предметов. В частности, при изучении тем, свя-
занных с компьютерным моделированием, сту-
дентам необходимо дать возможность выяснить 
принципы работы с данными программами, из-
учить интерфейс, нанести стандартные элемен-
ты чертежа и т.д. 

С целью развития познавательного ин-
тереса студентов в процессе формирования 
дисциплинарных навыков применительными 
оказываются игровые технологии. Это может 
быть мозговой штурм в рамках повторяющих-
ся элементов урока, а также деловые игры, по-
гружающие обучающихся в условия реальной 
действительности. При изучении способов об-

работки информации (например, посредством 
баз данных) преподавателю важно предостав-
лять исходные данные, взятые из верифици- 
рованных источников и тематически соотно- 
симые с будущей профессиональной сферой 
студентов. 

Таким образом, определим основные пути 
формирования навыков по дисциплине «Ин-
форматика» у студентов СПО в условиях необ-
ходимости оптимизации обучения.

– Технологическое разнообразие. Со-
временные образовательные технологии в 
значительной степени влияют на уровень до-
стигаемых образовательных результатов обуча-
ющимися, поскольку позволяют усилить позна-
вательную активность студентов. 

– Дидактическое разнообразие. Задания, 
предлагаемые для выполнения студентами, 
должны иметь потенциал к раскрытию интел-
лектуальных и творческих сил студентов, а так-
же учитывать особенности будущей профессио-
нальной сферы специалистов среднего звена.

– Внедрение информационно-коммуни-
кационных и облачных технологий. Такие тех-
нологии эффективны при организации как со-
держания, так и управления образовательным 
процессом. 

– Включение времени самостоятельной 
работы в учебную деятельность. Самостоя-
тельная работа студентов СПО по информатике  
не должна сводиться лишь к изучению материа-
лов учебника и конспекта занятия. Она должна  
носить как повторный, так и опережающий  
характер. 

– Усиление практико-ориентированного 
принципа обучения. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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Ключевые слова и фразы: цифровизация; цифровое поколение; поколение Z; геймификация; 
критическое мышление; мозговой штурм; обучение иностранному языку.

Аннотация: Статья посвящена специфике обучения иностранному языку в современных вузах 
с учетом особенностей студентов, относящихся к цифровому поколению. Целью исследования яв-
ляется выявить особенности обучения иностранному языку студентов, относящихся к цифровому 
поколению.

Методологической основой исследования является системный подход к разработке новых ме-
тодов обучения. 

В качестве достигнутых результатов можно выявить несколько особенностей в обучении ино-
странному языку у студентов цифрового поколения. Это необходимость развития коммуникатив-
ных навыков у студентов, критического мышления, что можно корректировать с помощью такого 
метода, как мозговой штурм, необходимость использования геймификации, визуализации занятий, 
необходимости использования различных платформ (Zoom, Webinar). Отдельно следует отметить 
применение с различной эффективностью новых интересных технологий и методов в проведении 
занятий по иностранным языкам, таких как мозговой штурм, печа-куча, нетворкинг, коворкинг, 
кейс-технологии, блоги преподавателей и студентов, перевернутый класс. Студентов цифрового 
поколения необходимо постоянно хвалить за любые успехи, т.к. это служит несомненной состав-
ляющей успешного проведения занятий с учетом психологической особенности представителей 
этого поколения. 

Цифровизация современного сообщества – 
это процесс, вызвавший появление многих из-
менений и одновременно проблем во многих 
сферах. Цифровизация высшего образования – 
процесс объективный, отражающий общую 
логику перехода к цифровому обществу. В ка-
честве основных трендов цифровизации мож-
но отметить внедрение различных цифровых 
инструментов, развитие онлайн-образования, 
создание виртуальной образовательной среды. 
Своеобразным толчком к внедрению цифрови-
зации в современное образование, несомненно, 
является пандемия COVID-19, т.к. при переходе 
на дистанционный формат образования стало 
необходимым использование различных новых 
информационных технологий [4; 7; 9]. Пробле-
ме цифровизации образования посвящены мно-
гочисленные конференции, форумы, дебаты, на 
которых обсуждаются современные многочис-

ленные проблемы этого процесса. Так, напри-
мер, это вызвало необходимость соответству-
ющего технического оснащения современных 
вузов, выбора нужной платформы для органи-
зации обучения, даже необходимость перехода 
на электронные зачетные книжки. При переходе 
на цифровизацию образования многие педаго-
ги учитывают так называемую теорию поколе-
ний, согласно которой выделяются различные  
поколения – X, Y, Z. Современных студентов 
бакалавриата, обучающихся по дисциплине 
«Иностранный язык» можно отнести к поколе-
нию Z. Для представителей данного поколения 
характерны определенные особенности, кото-
рые необходимо учитывать при обучении. Как 
западные, так и отечественные исследователи 
посвятили свои работы цифровизации обучения 
и проблемам, связанным с ним [1; 10]. Многие 
отечественные ученые отмечают отдельные 
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особенности при обучении современных сту-
дентов, пишут о таких трудностях, свойствен-
ных представителям поколения Z. Поэтому при 
обучении этих студентов необходимо учитывать 
их специфические особенности, проявляющие-
ся на психофизическом уровне [2]. Отрицатель-
ным моментом при использовании цифровых 
технологий является также перегрузка студен-
тов и недостаточное внимание студентов при 
обучении онлайн. 

Некоторые исследователи, например,  
Д.Е. Добринская и Т.С. Мартыненко отмечают 
даже проблему несоответствия материально-
технической базы и наличия соответствующих 
навыков для ее использования [3].

S.O.A. Bahaj указывает на важность ис-
пользования медиаплатформ и мультимедийных 
продуктов при своей работе со студентами кол-
леджа делового администрирования в Саудов-
ской Аравии [8], а Т.Н. Носкова, Т.Б. Павлова и 
О.В. Яковлева считают, что качество образова-
ния в электронной среде может повысить тью-
торское сопровождение [6]. 

Геймификация образовательного процесса 
представляется автору данного исследования 
особенно актуальна и эффективна для проведе-
ния занятий по иностранному языку. 

А.А. Назаренко концентрирует свое внима-
ние на специальных компетенциях при изуче-
нии иностранных языков [5]. Также он концен-
трирует свое внимание на смешанном обучении 
при преподавании иностранных языков. 

Следует отдельно отметить специфику пре-
подавания иностранных языков и связанные с 
этим научные исследования. Так, и российские, 
и зарубежные исследователи подчеркивают ши-
рокое и повсеместное использование различ-
ных онлайн-платформ, разработку различных 
курсов по обучению иностранным языкам.

Кроме того, повсеместно используются раз-
личные блоги, ютуб для активизации учебного 
процесса. Помимо этого преподавателями от-
мечается широкое использование видеоконфе-
ренций, вебинаров, социальных сетей, чтобы 
повысить интерес студентов к учебному про-
цессу. И, соответственно, система особенностей 
цифровых детей требует от педагогов и пси-
хологов выработки новых способов и средств 
психолого- педагогического воздействия, модер-
низации процесса образования. 

Целью данного исследования является вы-
явление особенностей обучения иностранному 
языку студентов, относящихся к цифровому по-

колению. 
Методологической основой исследования 

является системный подход. Ведущими метода-
ми исследования являются анкетирование (ан-
кета показана в табл. 1) и анализ автором полу-
ченных данных.

Исследование проводилось в несколько  
этапов. 

Первый этап включал в себя анкетирование 
преподавателей кафедры иностранных языков 
№ 2 (45 человек), что составляет 30 % от обще-
го ППС языковых кафедр Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова в мае 
2022 г. Также в ходе первого опроса было про-
ведено анкетирование студентов бакалавриата 
Высшей школы социально-гуманитарных наук 
и студентов бакалавриата и магистратуры Выс-
шей школы права (118 человек) . В основном 
опрашивалась удовлетворенность студентами 
и преподавателями основной существующей 
образовательной платформой при обучении 
онлайн, а также предпочтения студентов и 
преподавателей использования различных об-
разовательных платформ в Российском эконо-
мическом университете им. Г.В. Плеханова.

Второй этап – анализ эффективности ис-
пользования современных методик обучения 
иностранному языку с представлением диа-
грамм. На основе своего опыта преподавания 
предмета «Иностранный язык» автор в сентя-
бре 2022 г. проанализировал современные ме-
тоды и технологии преподавания иностранного 
языка современным студентам. В результатах 
представлены рисунки с диаграммами, показы-
вающие наиболее эффективные методы с уче-
том специфики поколения Z.

В первую очередь следует отметить необхо-
димость использования в цифровую эпоху раз-
личных платформ на занятиях. В связи с этим в 
мае 2022 г. был проведен опрос-анкетирование 
преподавателей кафедры иностранных языков 
№ 2 (45 человек) и студентов Высшей школы 
социально-гуманитарных наук и Высшей шко-
лы права в Российском экономическом универ-
ситете им. Г.В. Плеханова (118 человек), где 
спрашивалось о предпочитаемой платформе . 

Как видно из данных опроса, примерно 
одинаковое предпочтение отдается платформам 
Zoom и Webinar. Кроме того, на вопрос относи-
тельно удовлетворенности платформой Webinar 
(она является основной в РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова) положительный ответ дали 62 % опраши-
ваемых. Вопрос по поводу технической осна-
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щенности проведения дистанционных занятий 
вызвал положительную оценку у 80 % процен-
тов опрашиваемых. 

Если говорить об обучении современных 
студентов иностранному языку, то прежде все-
го следует отметить необходимость мультита-
скинга и при этом на занятиях нужно ставить 
конкретную задачу, подавая ее по-разному. На-
пример, нужно усвоить времена Simple в ан-
глийском языке (Present, Past, Future). Учиты-
вая клиповость сознания поколения Z, можно 
показывать таблицы с этими временами, может 
быть, примеры рекламы, где употребляются эти 
времена, и т.д. Кроме того, необходимо пока-
зать алгоритм достижения поставленной цели и 
задачи для более эффективного ее решения. 

Учитывая большой творческий потенци-
ал цифровых детей, необходимо также больше 
давать творческих заданий – презентаций, эссе 

на разные темы, конкурсы видеороликов по раз-
личным тематикам.

Следует отметить широкое использование 
различных чат-ботов и интерактивных веб-
инструментов.

При подаче материала необходимо учиты-
вать потребность этого поколения в геймифика-
ции – т.е. на уроках иностранного языка можно 
проводить разнообразные деловые игры, прово-
дить некоторые уроки в игровой форме. Мною 
был проведен анализ использования вышепе-
речисленных технологий на своих занятиях 
со студентами бакалавриата по иностранному 
языку в Российском экономическом универси-
тете им. Г.В. Плеханова и в нижеприведенном 
рисунке показаны результаты – геймифика-
ция (9,1) и мультитаскинг (4,3) оказались наи-
более эффективными. Результаты отображены  
на рис. 1. 

Таблица 1. Данные опроса-анкетирования

Вопросы Варианты ответов Цифровые показатели

1. Какими платформами при обуче-
нии Вы предпочитаете пользоваться?

Zoom
Webinar
Moodle

46 %
49 %
5 %

2. Вас устраивает Webinar как основ-
ная платформа?

Да
Нет

Затрудняюсь ответить

62 %
18 %
20 %

3. Насколько Вас устраивает техни-
ческая оснащенность при обучении 
дистанционно?

Полностью устраивает
Устраивает

Совсем не устраивает

35 %
45 %
20 %

Рис. 1. Эффективность современных технологий обучения иностранному языку
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Для представителей поколения Z характер-
но слабое критическое мышление (что неодно-
кратно отмечалось мной на занятиях). Поэтому 
необходимо использовать различные упражне-
ния при обсуждении текстов для развития кри-
тического мышления.

Необходимо отметить, что несомненным 
плюсом для обучения дисциплине «иностран-
ный язык» является недостаточное развитие 
коммуникативного навыка у поколения Z. Для 
преподавателей иностранного языка здесь от-
крывается широкое поле деятельности – нужно 
давать задания составлять и практиковать на за-
нятиях составление диалогов по теме занятия, 
проведение различных дебатов, студенческих 
форумов на иностранном языке. В качестве вне-
классных мероприятий нужно также отметить 
необходимость проведения различных студен-
ческих онлайн-конференций с целью развития 
коммуникативных навыков, развития научно-
исследовательской деятельности. 

Учитывая высокие навыки использования 
социальных сетей студентами поколения Z, 
можно устраивать различные опросы с их об-
суждением на уроках. Учитывая потребность 
поколения Z в саморазвитии и самообразова-
нии, необходимо также давать различные до-
полнительные задания творческого характера, 
например, найти в интернете примеры вирус-
ной рекламы, если изучается тема Advertising. 

Учитывая большой творческий потенциал 
студентов поколения Z, необходимо также боль-
ше давать творческих заданий – презентаций, 
эссе на разные темы, конкурсы видеороликов 

по различным тематикам.
Отдельно следует сказать о таких новых 

методах работы, как нетворкинг, мозговой 
штурм, коворкинг, печа-куча, перевернутый 
класс.

Эти новые методики автор исследования 
использовала на занятиях при обучении ино-
странному языку. На основе своего опыта про-
ведения занятий в Российском экономическом 
университете им. Г.В. Плеханова оказалось, 
что эффективность этих методик существенно 
отличается. Наиболее эффективным оказалось 
применение мозгового штурма (9,1). На втором 
месте – нетворкинг (4,1). Далее – коворкинг 
(3,1) и перевернутый класс (2,4). Ниже приведе-
на соответствующая диаграмма, демонстирую-
щая применение этих методов на занятиях.

Необходимо отметить, что для предста-
вителей цифрового поколения существует по-
требность в положительной оценке их работы, 
поэтому отдельно нужно подчеркнуть необхо-
димость хвалить студентов за каждую удачу в 
достижении поставленных целей.

В ходе проведенного исследования авто-
ром сделан вывод, что в обучении поколения Z 
следует учитывать особенности представителей 
этого поколения. Мной также было замечено, 
что, бесспорно, в обучении их иностранному 
языку необходимо учитывать их некую интро-
вертность и вследствие этого выявляется острая 
необходимость, как уже было замечено выше, 
развития навыков коммуникации. Поэтому осо-
бенно важно вовлекать их в различные виды 
совместной работы – метод коворкинга. Их не-

Рис. 2. Эффективность использования современных методик обучения иностранному языку
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обходимо вовлекать в разные виды совместной 
работы, а также выводить на разные виды вне-
классной работы, требующие коммуникации. 
Здесь можно отметить даже введение элемен-
тов научно-исследовательской работы – со-
ставление групповых презентаций, написание 
совместных статей, их обсуждение на очных и 
дистанционных онлайн-конференциях и прове-
дение различных дебатов.

Следует также отметить еще одну специфи-
ку, которая требует особого внимания. У них 
очень высок творческий потенциал, что, несо-
мненно, нужно использовать при изучении ино-
странных языков. Творческие задания можно 
варьировать, изменять, разнообразить – приме-
нение мультитаскинга. 

Отдельно следует отметить, что для сту-
дентов цифрового поколения характерны по-
требность в общении с представителями более 
старшего поколения и общение с ними на од-
ной волне. Т.е. на ряду с тьюторской задачей и  
задачей мониторинга преподавателю необхо-
димо также быть неким старшим товарищем, 
говорящим с ними одним языком и живущим 
одними проблемами. Однако здесь преподавате-
лю нужно соблюдать определенную грань и не 
переходить ее. 

Можно выделить еще одну проблему – не-
сомненное преимущество поколения Z перед 
предыдущими в использовании гаджетов, вла-
дением компьютерных технологий, пользова-
нием социальных сетей. Это является одно-
временно и их преимуществом, и недостатком,  
т.к. их чрезмерное использование ведет к опре-
деленным проблемам, связанным с проблемами 
со здоровьем (ухудшение зрения, лишний вес, 
психологические проблемы – отсутствие живо-
го общения и чрезмерное увлечение виртуаль-
ным). Учитывая все вышесказанное по данной 
проблеме, следует отметить, что преподаватель 
должен одновременно как использовать эту 
особенность представителей поколения Z, так 
и одновременно дозировать и ограничивать ко-
личество заданий, связанных с использованием 
компьютерных технологий. Отдельно в связи 
с этой проблемой хочется выделить еще один 
момент – элементы дистанционного обучения, 
которые, несомненно, нужно использовать на 
занятиях. Пандемия COVID-19 побудила вузы 
всего мирового сообщества перейти на дис-
танционное обучение и в этой связи пришлось 
осваивать, применять и разрабатывать новые 
методики и технологии обучения. Элементы 

дистанционного образования и сейчас продол-
жают использовать в формате смешанного об-
учения. Наряду с освоением новых методик и 
технологий (что, несомненно, является плюсом 
и интересно как для преподавателей, так и для 
студентов) дистанционное обучение создало и 
ряд сложностей в обучении, как для студентов, 
так и для преподавателей. Например, для сту-
дентов поколения Z, несомненно, итоговая ат-
тестация предпочтительнее в формате онлайн, а 
для преподавателей это не очень удобно, т.к. в 
аудитории преподавателю легче контролировать 
сдачу зачетов и экзаменов, чем дистанционно. 
Кроме того, для преподавателей это создает 
определенные трудности, т.к. требует создания 
специальных заданий, ответы на которые невоз-
можно скачать в интернете. 

Отдельно необходимо выделить еще одну 
проблему для дискуссии – потребность у сту-
дентов цифрового поколения положительной 
оценки результатов обучения. Поэтому необхо-
димо поощрять студентов, давая им различные 
грамоты, сертификаты и т.д. Но здесь не следу-
ет переусердствовать, т.к. это может привести к 
завышенной самооценке у студентов.

Кроме того, следует отметить проблему 
слабого критического мышления у студентов 
цифрового поколения. Это, несомненно, се-
рьезная проблема при обучении иностранным 
языкам, т.к. оно подразумевает чтение и об-
суждение текстов различной тематики. Однако 
эта проблема легко решаема – нужно больше 
давать упражнений на развитие этого навыка, 
устраивать больше дискуссий с попытками вы-
деления различных проблем в рамках изучае-
мой тематики и поиска выводов и решений этих 
проблем.

Геймификация в обучении иностранным 
языкам студентов цифрового поколения – это 
также очень интересная и обширная проблема 
для многих дискуссий. Игра – это очень инте-
ресный и важный метод в обучении иностран-
ным языкам, т.к. позволяет развивать многие 
слабые навыки у студентов поколения Z и ис-
пользовать их сильные стороны. Так, с помо-
щью игры на уроке можно развивать слабые 
коммуникативные навыки у студентов, слабые 
навыки критического мышления, использовать 
их сильный творческий потенциал, потребность 
в саморазвитии. Однако следует отметить, что 
излишнее использование данного метода про-
ведения занятий может превратить обучение в 
своеобразный фарс и особенно этим методом не 
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следует увлекаться. 

Автором исследования были выявлены 
специфические особенности обучения студен-
тов цифрового поколения иностранному язы-
ку. Были изучены многие современные методы 
проведения занятий, их эффективность, а также 
использование различных онлайн-платформ на 
занятиях по обучению иностранным языкам. 
Согласно проведенному опросу-анкетирова-
нию на данный момент широко используют-
ся различные платформы на занятиях – Zoom, 
Webinar. 

Отдельно следует отметить применение с 
различной эффективностью новых интересных 
технологий и методов в проведении занятий 
по иностранным языкам, таких как мозговой 
штурм, печа-куча, нетворкинг, коворкинг, кейс-
технологии, блоги преподавателей и студентов, 
перевернутый класс. Кроме того, наиболее эф-

фективными оказались также геймификация 
занятий и мультитаскинг. При этом, несомнен-
но, при подаче материала следует учитывать 
особенности представителей поколения Z в 
обучении – интровертность, потребность к са-
мообразованию и развитию. Если говорить о 
необходимости развития навыков у студентов 
поколения Z, то следует развивать навыки ком-
муникации, координации, слабое критическое 
мышление, креативный навык. Способности к 
творческому восприятию материала и потреб-
ность в его подаче у студентов поколения Z до-
статочно развиты, но тем не менее развивать 
эти параметры тоже необходимо в процессе об-
учения иностранным языкам. 

Таким образом, цифровизация во многом 
активирует обучение иностранным языкам и 
делает его, бесспорно, намного интереснее как 
для преподавателей, так и для студентов. 
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ВЛИЯНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГАНДБОЛИСТОК  
НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: Целью представленного в статье исследования является гипотеза о влиянии уров-

ня координационных качеств на техническую подготовленность гандболисток, тренирующихся на 
этапе спортивной специализации. С помощью методов анализа научной литературы, педагогиче-
ского наблюдения, контрольно-педагогических испытаний, педагогического эксперимента и мето-
да математической статистики нами решались задачи по определению влияния координационных 
способностей на уровень технического мастерства гандболисток. По итогам исследования были 
сделаны выводы, что использование нашей методики благоприятно влияет на уровень техниче-
ских качеств гандболисток.

Современный гандбол – динамичная игра, 
проходящая на самых высоких скоростях. Все 
передвижения и действия спортсменок на поле 
подчинены движению мяча. Кроме общеспор-
тивных элементов, игра содержит специфич-
ные, более сложные приемы, присущие только 
данному виду спорта, которые выполняются в 
самых разнообразных сочетаниях и напрямую 
зависят от уровня владения техникой игры [1].

Специалисты подчеркивают, что высокий 
уровень гандбола, его маневренность, молни-
еносное изменение игровой ситуации требуют 
не только умения владеть различными техни-
ческими приемами игры, но и во многом опре-
деляются способностями координировать свои 
движения.

Гандбол характеризуется высокими тре-
бованиями к мастерству спортсменов, прояв-
ляемому в условиях постоянно меняющихся 
игровых ситуаций и игровых контактов с со-
перником [2].

Известно, что тренировочный и соревнова-
тельный процессы у гандболисток предъявляют 

высокие требования к развитию координацион-
ных способностей и ловкости, а также развития 
функции равновесия. Хороший уровень физи-
ческих качеств, технико-тактической и психо-
логической подготовки, любой дополнительный 
фактор может стать решающим для достижения 
общей победы [3].

Высокий уровень развития координацион-
ных способностей и игровой ловкости является 
«базой», своеобразным фундаментом, на кото-
ром можно совершенствовать технико-тактиче-
скую, физическую и психологическую подго-
товленности.

Специалисты отмечают ведущую роль дви-
гательно-координационных способностей в 
становлении технического мастерства гандбо-
листок и их взаимосвязь, возникает необходи-
мость внедрения методик, способных интен-
сифицировать тренировочный процесс, решать 
одновременно несколько задач. Одним из таких 
решений является одновременное целенаправ-
ленное развитие технических и физических 
способностей гандболисток на этапе спортив-
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ной специализации.
Трудность развития координационных 

способностей гандболисток заключается в от-
сутствии высокоточной и удобной для практи-
ческого использования аппаратуры и тестов, ко-
торые могли бы оценить эти качества.

Анализ спортивной подготовки гандбо-
листок 10–12 лет в настоящее время свиде-
тельствует о том, что существующая система 
технико-тактической подготовки спортсменок 
не способна в полной мере решить рассматри-
ваемую проблему, т.к. опирается во многом на 
взгляды специалистов, работающих с высоко-
квалифицированными гандболистками, а не со 
спортивным резервом.

Все вышеизложенное имеет важное зна-
чение в женском гандболе, тенденция разви-
тия которого связана с ростом интенсифика-
ции игры, высоким эмоциональным настроем, 
вследствие чего в игре преобладает высокий 
темп перемещения мяча и спортсменов, как при 
активном, а порой и очень жестком противо-
борстве соперника. По причине этого к уровню 
технико-тактической подготовленности ганд-
болистов предъявляются повышенные требо-
вания, и, как правило, побеждает та команда, 
которая более точно выполняет весь технико-
тактический арсенал игры.

Исходя из этого, развитие координации 
приобретает большое значение и является од-
ной из главных задач учебно-тренировочного 
процесса.

Целью нашего исследования явилась разра-
ботка и обоснование эффективности методики 
повышения уровня координационных возмож-
ностей у гандболисток на этапе спортивной 
специализации. В процессе проводимых иссле-
дований использовались следующие методы: 
анализ отечественной и зарубежной научной 
литературы, педагогические наблюдения, кон-
трольно-педагогические испытания (тесты), пе-
дагогический эксперимент и метод математиче-
ской статистики.

Организация исследования. Для решения 
поставленной задачи нами был проведен педа-
гогический эксперимент на базе ГБУ ДО «Мо-
сковская гандбольная академия» г. Москвы.

Для получения достоверных результатов в 
педагогическом эксперименте приняли участие 
20 спортсменок в возрасте 10–12 лет, которые 
были разделены на две группы: контрольную и 
экспериментальную (по 10 человек в каждой).

Эффективность нашей методики по раз-

витию координации у гандболисток 10–12 лет 
проверялась в течение педагогического экспе-
римента.

Контрольная группа занималась по обще-
принятой программе для данного этапа подго-
товки гандболисток. Экспериментальная группа 
занималась по той же общепринятой программе 
с добавлением нашей методики, которая была 
направлена на развитие координации. Общий 
объем тренировочных нагрузок в группах был 
одинаков.

Экспериментальная методика совершен-
ствования координационных способностей 
гандболисток 10–12 лет была направлена на 
решение задач общей и специальной координа-
ционной подготовки, позволяющих, по нашему 
мнению, повысить качество управления выпол-
няемыми в игре двигательными действиями и 
тем самым повысить в дальнейшем эффектив-
ность демонстрации техники игры в быстроме-
няющихся игровых условиях.

Совершенствование общих координаци-
онных способностей гандболисток 10–12 лет 
было связано с развитием способностей к со-
хранению динамического равновесия, ориенти-
рованию в пространстве, кинестетической точ-
ности мышечных усилий.

Упражнения на тренировку координацион-
ных способностей гандболисток включались в 
основную часть тренировочного занятия и за-
нимали от 15 до 30 минут его общего времени.

Применение упражнений координационной 
направленности в нашей методике требовало 
соблюдения важных методических условий:

– постепенное повышение координацион-
ной сложности выполняемых заданий;

– обязательное включение элементов но-
визны в знакомое гандболисткам упражнение 
на основе изменения условий их выполнения;

– целесообразно широкое многообразие 
форм выполнения двигательных действий и не-
ожиданность требований к решению двигатель-
ных задач;

– обязательное регулирование, контроль 
и самоконтроль выполнения отдельных параме-
тров движений на основе активизации работы 
отдельных (зрительных, тактильных и слухо-
вых) анализаторов либо с «выключением» дея-
тельности одного из них.

В табл. 1 представлены результаты тести-
рования гандболисток в контрольной и экспери-
ментальной группах до и после эксперимента.

Итоги исследований позволяют утверж-
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дать, что спортсменки экспериментальной 
группы к концу эксперимента показали значи-
тельно более высокие результаты по уровню 
технического мастерства по отношению к кон-
трольной группе.

Таким образом, эффективность разработан-
ной методики была проверена в педагогическом 
эксперименте. Показано, что в эксперименталь-

ной группе наблюдался наибольший прирост 
показателей координационных способностей. 

В итоге гандболистки экспериментальной 
группы, тренировавшиеся по методике рас-
средоточенного применения упражнений коор-
динационной направленности, показали более 
высокий рост результатов по окончанию экспе-
римента.
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Таблица 1. Показатели развития уровня технических качеств гандболисток 10–12 лет  
в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

Тест

Контрольная группа (n = 10) Экспериментальная группа (n = 10)

До эксп. После эксп.
P

До эксп. После эксп.
P

М ± m М ± m М ± m М ± m

Ведение мяча с обводкой 
конусов 40 м, с 7,89 ± 0,15 7,56 ± 1,23 > 0,05 7,81 ± 0,13 7,01 ± 2,4 < 0,05

Выполнение 30 бросков мяча 
в стену с последующей их 
ловлей, с

34,3 ± 2,26 36,4 ± 1,52 > 0,05 34,6 ± 2,17 39,7 ± 1,12 < 0,05

Броски мячей в ворота 5 раз, с 17,8 ± 0,45 16,9 ± 1,32 > 0,05 18,1 ± 0,45 15,6 ± 0,76 < 0,05
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ЯКУТИИ

Т.В. СИВЦЕВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г. Якутск

Ключевые слова и фразы: эколого-экономическая компетенция; междисциплинарная интегра-
ция; региональная специфика; профессиональная подготовка; транспортное оборудование.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование эколого-экономической компе-
тенции будущих специалистов по транспортному оборудованию (на примере Республики Саха 
(Якутия) в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. Особенности изучаемой про-
блемы тесно связаны с изменением результатов уровня сформированности эколого-экономической 
компетенции обучающихся контрольного эксперимента в сравнении с констатирующим этапом 
исследования.

В соответствии с новыми ФГОС ВО ак-
туализирован региональный принцип в по-
строении интегрированного содержания эко-
лого-экономической подготовки при освоении 
интегрированных дисциплин «Экономика» и 
«Экология природопользования», в содержа-
ние которых включены материалы и информа-
ции о региональных особенностях республики, 
осуществлено усиление практико-ориентиро-
ванной направленности форм, методов и тех-
нологий обучения, обеспечена взаимосвязь 
экологической и природоохранной профессио-
нальной деятельности обучающихся с учетом 
специфики Севера и Арктики для осуществле-
ния формирования эколого-экономической ком-
петенции будущих специалистов по транспорт-
ному оборудованию [4]. 

Необходимость формирования эколого-
экономической компетенции обучающихся по 
транспортному оборудованию с учетом реги-
ональной специфики Якутии, на наш взгляд, 
особенно актуальна. Это связано прежде всего с 
территориальными, а опосредованно и с клима-
тическими, демографическими и национальны-
ми особенностями региона.

Следует отметить, что специалисты по 
транспортному оборудованию в рамках своего 

функционала осуществляют деятельность на 
всех этапах жизненного цикла транспортно-
технологических машин и комплексов, включая 
проектирование и конструирование транспорт-
ного оборудования, которое используется при 
строительстве мостов и тоннелей, прокладыва-
нии дорог, добыче ископаемых в условиях осо-
бой уязвимости природных условий северных 
территорий. Решение названной выше профес-
сиональной задачи может быть осуществлено 
специалистом по транспортному оборудова-
нию, способным рассматривать экономические 
цели профессиональной деятельности в гармо-
ническом единстве с экологическими целями и 
ограничениями, владеющим интегрированной 
эколого-экономической компетенцией.

Изучение степени разработанности про-
блемы показывает, что разные ее аспекты были 
изучены авторитетными учеными с охватом 
следующих направлений: междисциплинарные 
связи; вопросы формирования у обучающихся 
целостного представления о явлениях приро-
ды и взаимосвязи с другими процессами, в том 
числе и в контексте экологических и социаль-
но-экономических проблем, комплексно и со-
держательно взаимосвязанных между собой; 
проектирование модульного представления со-
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держания эколого-экономического образования 
в процессе подготовки технических специали-
стов; проблема формирования эколого-эконо-
мических умений средствами информацион-
ных технологий и электронных ресурсов в вузе;  
теоретико-методологические подходы к реа-
лизации принципа регионализации образова-
ния; определение региональных особенностей 
развития системы профессионального обра- 
зования.

Особое значение для нашего исследова-
ния имели эколого-экономическая направлен- 
ность развития личности, отраженная в работе 
А.А. Саламатова, Д.С. Гордеевой, А.Ф. Аменд 
и др. [1; 3], формирования эколого-экономиче-
ской компетенции с учетом проблемы Респу-
блики Саха (Якутия) в частности, по проблемам 
природопользования и актуальным вопросам 
эколого-экономического развития регионов се-
вера в статьях Т.В. Сивцевой [4], а также осо-
бенности формирования цифровых компетен-
ций при подготовке специалистов для работы в 
области автомобильного транспорта. 

С целью выяснения тенденций формиро-
вания эколого-экономической компетенции 
студентов нами также проведено изучение 
многообразного практического опыта по совер-
шенствованию содержания и структуры ее ком-
понентов.

Первым результатом проведенного нами 
анализа работ отечественных авторов к форми-
рованию эколого-экономической компетенции 
[1; 3] было осуществление анализа сущности 
понятия «эколого-экономическая компетенция» 
и других родственных ей понятий как объектов 
многомерной сложности.

Вторым итогом теоретико-методического 
изучения научной литературы по формирова-
нию эколого-экономической компетенции сту-
дентов в изучаемой отрасли стало выявление 
компонентного состава формирования эколого-
экономической компетенции к будущей профес-
сиональной деятельности. 

Третьим результатом стало определение 
уровня сформированности эколого-экономиче-
ской компетенции с учетом региональной спе-
цифики Якутии. 

Теоретический анализ состояния разрабо-
танности проблемы показал, что «эколого-эко-
номическая компетенция» – это личностное 
свойство, проявляющееся в стремлении к по-
знанию через профессиональную деятельность, 
структурное представление компонентов кото-

рой сформировано на основе учета региональ-
ной специфики, а также определяющее уровень 
сформированности данной компетенции к буду-
щей профессиональной деятельности.

В данном исследовании сформированность 
эколого-экономической компетенции обуча-
ющимися по транспортному оборудованию в 
Автодорожном факультете СВФУ им. М.К. Ам-
мосова нами отслеживается с использованием 
следующих компонентов: мотивационно-цен-
ностного (ответственность за результаты сво-
ей будущей профессиональной деятельности, 
способность к продолжению работы, несмотря 
на затруднения, наличие учебной мотивации к 
самореализации в условиях Крайнего Севера); 
когнитивного (способность выполнять сложно 
структурированные профессиональные зада-
чи, требующие выполнения процессов анали-
за, синтеза и аналогии эколого-экономических 
знаний и нормативно-правовых документов с 
учетом региональной специфики Якутии); дея-
тельностно-практического (самостоятельность 
и соблюдение правил и требований к эколого-
экономической подготовке, использование вза-
имодействий для получения и обмена инфор- 
мацией).

Этапы формирования эколого-экономи-
ческой компетенции обучающихся по транс-
портному оборудованию были реализованы в 
процессе констатирующего, формирующего и 
контрольного экспериментов.

В начале эксперимента проведен конста-
тирующий мониторинг по определению пер-
вичного уровня сформированности эколого-
экономической компетенции: анализ учебной 
деятельности; опрос «Определение эффектив-
ности использования междисциплинарного 
подхода при изучении дисциплин «Экология» и 
«Экономика предприятия» с учетом региональ-
ной специфики Якутии; наблюдения и беседы; 
анкетирование «Моделирование деятельности»; 
мониторинг исследования тестовых заданий [2] 
по определению сформированности эколого-
экономической компетенции. 

Анализ результатов эксперимента в целом 
показал, что произошли положительные изме-
нения по всем выделенным критериям эколого-
экономической компетенции у обучающихся.

На контрольном этапе обобщены результа-
ты экспериментальных и контрольных групп, 
что позволило определить изменения по каждо-
му уровню формирования компонентов эколо-
го-экономической компетенции. 
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Таблица 1. Изменение результатов уровня сформированности эколого-экономической 
компетенции обучающихся контрольного эксперимента в сравнении с констатирующим по 

компонентному составу

Уровни
Когнитивный Рефлексивный Мотивационно- 

ценностный
Деятельностно- 
практический 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

2014–2022

Низкий –10,90 % –14,80 % –16,90 % –9,80 % –5,00 % –2,90 % –28,4 % –16,00 %

Средний +15,20 % +11,10 % +13,20 % +8,10 % +2,70 % +2,90 % +20,7 % +14,30 %

Высокий +5,70 % +2,70 % +3,70 % +1,70 % +2,30 % 0,00 +5,70 % +2,70 %

Исходя из полученных данных, можно от-
следить уменьшение показателя низкого уровня 
и увеличение показателей среднего и высокого 
уровней эколого-экономической компетенции, 
которые наиболее ярко выражены в экспери-
ментальных группах. 

Анализ полученных данных экспери-
ментальной работы по определению уровня 
сформированности эколого-экономической 
компетенции будущих специалистов по транс-
портному оборудованию свидетельствует о до-
стижении нами поставленной цели: в экспери-
ментальной группе увеличилось количество 
обучающихся, обладающих средним и высоким 
уровнем сформированности эколого-экономи-
ческой компетенции. В контрольной группе из-
менения тоже произошли, но они не были зна-
чимыми. В экспериментальной группе по всем 
четырем компонентам сформированности эко-
лого-экономической компетенции произошли 
положительные изменения. Формирование эко-
лого-экономической компетенции обучающихся 
по транспортному оборудованию, определяю-

щей требования к проектированию, конструи-
рованию и эксплуатации транспортного обо- 
рудования в большей своей части ориентиро-
ваны на экономическую эффективность, без-
удержную погоню за прибылью, что часто 
приводит к загрязнению или деградации окру-
жающей среды. 

Обозначенная проблема эколого-экономи-
ческой подготовки специалистов по транспорт-
ному оборудованию в современных условиях 
определила необходимость анализа состояния 
традиционной профессиональной подготовки 
этих специалистов, выявления проблем и путей 
их решения с учетом специфики территориаль-
ных, климатических и социально-экономиче-
ских проблем профессиональной деятельности 
будущих специалистов с учетом региональной 
специфики Якутии. Для формирования эколо-
го-экономической компетенции студентов по 
транспортному оборудованию на основе меж-
дисциплинарного подхода особое внимание 
уделяется ее компонентному составу с учетом 
региональной специфики Якутии.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ 
ИГРОТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.О. ХРОМОВА 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,  
г. Архангельск

Ключевые слова и фразы: Арктический регион; дети дошкольного возраста; игротехническая 
компетенция; компетенция; экспертная оценка.

Аннотация: Цель исследования состояла в раскрытии организационно-методического обе-
спечения реализации модели формирования игротехнической компетенции у будущих педагогов 
дошкольного образования в условиях Арктического региона. Гипотезой исследования явилось то, 
что для подтверждения эффективности модели формирования необходимо проведение внешней 
экспертизы сформированности критериев игротехнической компетенции студентов – педагогов 
дошкольного образования. Перед нами стояли следующие задачи: дать трактовку понятию «игро-
техническая компетенция»; охарактеризовать проблему формирования игротехнической компетен-
ции педагогов дошкольного образования в целом и в Арктическом регионе в частности; предста-
вить анализ федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и высшего 
образования в русле необходимости формирования игротехнической компетенции. В ходе описа-
ния исследования все задачи были реализованы. 

Проблема формирования игротехнической 
компетенции будущих педагогов дошкольно-
го образования, обучающихся в высшей шко-
ле, имеет стабильную актуальность, так как в 
профессиональной деятельности педагога игру 
можно использовать не только для развития 
и воспитания личности ребенка, но и для про-
филактики нарушений и коррекции его пси-
хофизических состояний. При этом в период 
обучения в вузе педагоги дошкольного обра-
зования испытывают существенные затрудне-
ния в понимании особенностей организации 
игровой деятельности с детьми дошкольного 
возраста в динамике их развития; непосред-
ственно в личном принятии участия в игровой 
деятельности детей; принятии поддерживаю-
щей позиции по отношению к детям и детской 
игре; знании классификаций игр с детьми до-
школьного возраста в целом и типологии игр с 
детьми в Арктической зоне России; в понима-
нии функций игры; знании особенностей пред-
метно-пространственной среды в разных воз-

растных группах в условиях северных регионов  
России [1].

Игра является уникальным феноменом об-
щечеловеческой культуры, так как у каждых эт-
носа, общины и семьи у любого поколения есть 
свои особенные игры и игры, передающиеся из 
поколения в поколение. Север России облада-
ет особой историко-культурной ценностью для 
русского менталитета. 

В ходе теоретического анализа норматив-
ных актов ФГОС ВО и Профессионального 
стандарта педагога нами было выявлено несо-
ответствие предъявляемых требований к функ-
циям специалиста дошкольного образования. В 
профессиональном стандарте педагога уделяет-
ся большее внимание региональному компонен-
ту и игротехнической компетенции, а в ФГОС 
ВО лишь косвенно упоминается необходимость 
обладания выпускниками компетенциями, в не-
значительной степени соотносимыми с темой 
работы: способность учитывать общие, спе-
цифические закономерности и индивидуальные 
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особенности психического и психофизиологи-
ческого развития [2–4].

Задача сохранения и укрепления эмоцио-
нального, психологического и физического 
здоровья детей в условиях современного обра-
зования является приоритетной и острой, осо-
бенно в регионах Арктического пространства, 
где формирование происходит под влиянием 
специфических и весьма суровых социально-
экономических, климатогеографических усло-
вий. У людей различных возрастных групп, в 
частности у детей, к коррекционным методам 
влияния относят профилактическую и коррек-
тирующую функцию игры. В этом процессе 
осуществляется решение двух основных задач 
– педагогической и психологической, которые в 
значительной мере влияют на развитие детей в 
дошкольном возрасте. Также существуют риски 

цифровизации и геймификации в электронной 
среде, ставящие под угрозу достижение норма-
тивных показателей развития детей в дошколь-
ном возрасте.

Учитывая научное обоснование процес-
са формирования игротехнической компетен-
ции, требования современной образовательной 
практики, мы разработали структурно-функци-
ональную модель, целью которой является фор-
мирование игротехнической компетенции педа-
гогов дошкольного образования в Арктической 
зоне России. 

Спроектированная модель формирования 
игротехнической компетенции у педагогов до-
школьного образования в Арктической зоне 
России состоит из блоков: мотивационно-це-
левой, содержательный, технологический, оце-
ночно-результативный.

Таблица 1. Критерии сформированности игротехнической компетенции

Критерии сформированности 
игротехнической компетенции Описание критерия

Развитое воображение Умеет создать игровую ситуацию, опираясь на личный игровой опыт. Использует 
в игровой деятельности предметы-заместители

Креативность Владеет навыками диалектических преобразований, находит от одного и более 
смыслов игры в реальной ситуации

Умение создать воображаемую 
ситуацию

Способен фантазировать новые вариации ситуаций и воспроизводить их на прак-
тике, не использует стандартные шаблоны

Эмоциональная выразительность

Студент отличается самоуверенностью, эмоционально стабилен, обладает спо-
собностью к волевому воздействию, имеет богатый творческий потенциал, при-
меняет неординарные пути решения задач. Ярко выражена выразительность в 
интонации, мимике, жестах

Артистизм
Показывает своими жестами, мимикой, интонациями привлекательность новой 
игровой ситуации, новой роли, умеет перевоплотиться, владеет своим голосом, 
движениями

Чуткость к партнеру 
Внимателен к детям, понимает их отношения и потребности, поддерживает воз-
никающие у детей идеи, понимает их смыслы и интересы, выстраивает игру с 
учетом возрастных особенностей детей

Речевая выразительность
Умеет внятно, убедительно и в то же время по возможности сжато выражать свои 
мысли, владеет интонацией, выбором слов, построением предложений, подбором 
фактов, примеров

Импровизация, педагогический 
экспромт

Умеет быстро и верно оценивать ситуацию, принимать решение сразу, без развер-
нутого логического рассуждения, на основе накопленных знаний, опыта и интуи-
ции. Быстро и гибко реагирует на возникающие педагогические задачи

Представление о психоэмоци-
ональных особенностях детей, 
проживающих на территории Ар-
ктической зоны России

Имеет четкое представление об особенностях развития детей в Арктической зоне 
и профилактических и корректирующих функциях игры

Знание теоретических основ 
игровой деятельности

Знает теоретические основы игры, обладает собственным мнением в области те-
оретических основ игры
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Также для подтверждения эффективности 
модели нами была организована внешняя экс-
пертиза сформированности критериев игро-
технической компетенции студентов – педа-
гогов дошкольного образования. Экспертами 
выступили 12 человек – преподаватели кафе-
дры педагогики и психологии детства САФУ 
им. М.В. Ломоносова, кандидаты педагоги-
ческих наук; 18 человек – потенциальные ра-
ботодатели, руководители и заместители ру-
ководителей дошкольных образовательных 
организаций, выступавших базой прохождения 
практики студентов. Для проведения внешней 
экспертизы нами была разработана экспертная 
карта наблюдений, содержащая 10 критериев 
сформированности игротехнической компетен-
ции (табл. 1).

Для оценки динамики сформированности 
игротехнической компетенции у педагогов до-
школьного образования, включенных в экспери-
ментальную и контрольную группы, экспертам 
было предложено оценить уровни (высокий, 

средний или низкий) развития каждого из  
10 критериев в начале прохождения практики 
и в конце. Диагностика уровней сформирован-
ности критериев игротехнической компетенции 
осуществлялась с помощью экспертной карты 
посредством метода наблюдения.

Стоит отметить, что большая часть студен-
тов – педагогов дошкольного образования на 
1 срезе имела средний и низкий уровни сфор-
мированности всех 10 критериев. На момент  
2 среза уровень сформированности критериев 
у студентов экспериментальной группы значи-
тельно вырос. Так, высокий уровень увеличил-
ся в среднем на 36 %, а низкий уровень умень-
шился на 34 %.

На основе проведенных исследований мож-
но сделать вывод о том, что внедрение в про-
цесс обучения разработанной модели будет 
способствовать повышению уровня сформиро-
ванности игротехнической компетенции у бу-
дущих педагогов дошкольного образования в 
условиях Арктической зоны России.
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(vospitatel, uchitel)» № 30550 (s uchetom izmenenij).

© А.О. Хромова, 2024
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АННОТАЦИИ
Abstracts

Main Directions of Metrology Development in the Armed Forces of the Russian Federation

L.Yu. Bedareva, A.A. Bryukhovetsky, A.P. Goncharov, A.G. Kondratenko
Military Educational and Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy  

named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Voronezh

Key words and phrases: measurement; metrology; service; calibration; measurement; development.
Abstract: The purpose of the article under discussion is to introduce readers to the problems of 

changes that are taking place in the field of metrology in the Armed Forces of the Russian Federation. 
The article describes the current situation related to the changes that have occurred in recent years in 
the structures of military metrology, and presents the main directions of its development, with a special 
emphasis on automation of the calibration process. An idea has been formed about the quantitative, 
qualitative and technological development of military metrology. It is concluded that the technological 
development of military metrology is determined by modern changes occurring in measurement 
methods.

Designing a Neural Network Model for Image Recognition

V.V. Izvozchikova, K.M. Makhmetova
Orenburg State University, Orenburg

Key words and phrases: intelligent system; pattern recognition; neural networks; education; classical 
recognition methods.

Abstract: Modern information flows are becoming more voluminous and dynamic, requiring 
efficient data processing. Intelligent pattern recognition systems automate this process, but require 
detailed consideration of accuracy, speed and efficiency. As a result of the study, a combined approach 
to pattern recognition was proposed, based on four key methods. Based on the developed algorithm, a 
program was implemented that showed that the proposed approach to pattern recognition leads to more 
efficient and accurate classification of objects in comparison with traditional systems.

Using Recurrent Convolutional Neural Networks in Text Recognition Systems

V.V. Izvozchikova, D.S. Rogachev
Orenburg State University, Orenburg

Key words and phrases: intelligent system; recognition of text information; image processing; neural 
networks; symbols; education.

Abstract: The relevance of this study lies in the fact that modern volumes of text data and their 
processing are becoming key factors in the field of research. As a result of the research, the authors 
developed a text information recognition algorithm, which is an integrated approach that includes the use 
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of four image processing methods and deep learning. Based on the proposed algorithm, a program was 
developed that represents a universal neural network model that is capable of effectively recognizing text 
in images after applying various preprocessing techniques.

Methods of Spatial Data Analysis for the Study of Social and Demographic Processes

D.K. Kapralov, A.A. Voronin, O.V. Savina, S.Yu. Katerinina
Volgograd State Technical University, Volgograd

Key words and phrases: geographic information system; geospatial data; socio-demographic data; 
data visualization; geocoding; Overpass API; statistical data; data availability.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the possibilities of using geographic information 
technologies to assess socio-demographic processes. It is assumed that the information content of data 
for making management decisions can be increased through spatial reference of statistical indicators. 
Problems with data collection and preprocessing were identified, including those related to access 
restrictions. Methods and technologies for spatial data analysis, data visualization, and geocoding 
methods are considered. Sources of open data that can be used without restrictions have been identified. 
Geocoding methods based on the Overpass API service are proposed. Examples of visualization of 
demographic data on a cartographic basis are presented.

Semantic Technologies for Information Systems Integration

A.N. Karev, S.A. Fedosin
National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Saransk

Key words and phrases: information systems; integration; ontological approach; semantics; 
ontology.

Abstract: The research hypothesis is to study the method of integrating information systems with 
traditional relational databases based on linked data technology. The objective of the research is to study 
the issue of interoperability of such systems and proposes semantic technologies to ensure it, including 
data models RDF and RDF Schema, ontology description languages OWL and SPARQL queries, as well 
as a general open linked data approach. The research method is the analysis of approaches to information 
systems integration. The result achieved is as follows: semantic technologies for IS integration have been 
analyzed.

Fertility and Population Growth from a Matrix Population Model

O.A. Malafeev, G.A. Akramova
St. Petersburg State University, St. Petersburg

Key words and phrases: matrix models; fertility; demographic studies; population management.
Abstract: This article is an in-depth analysis of matrix models used to study fertility and population 

growth. Covering the principles and methods of matrix modeling in demographic research, the article 
reveals their impact on understanding the processes shaping population dynamics. The reader will gain 
a broad understanding of how matrix models enrich our knowledge of fertility and population growth, 
and how they contribute to the development of effective population management strategies. The purpose 
of the study is to analyze fertility and population growth using a matrix population model. The objective 
of the study is to determine the influence of factors such as mortality, migration, age structure of the 
population and others on the dynamics of fertility and population growth. The research hypothesis is 
that there is a direct relationship between the birth rate and population growth under certain conditions. 
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Research methods are as follows: a matrix population model was used to analyze the dynamics of 
fertility and population growth, statistical analysis of data, a comparative analysis of existing sources 
was made. The results of the study are as follows: a close connection between the birth rate and 
population growth has been establish, the main factors influencing population dynamics have been 
identified, and recommendations for regulating the birth rate and population growth have been proposed.

NVIDIA RAPIDS Performance Study: Efficiency of cuDF and cuML  
in Data Processing and Model Training on GPU

S.V. Palmov1, 2, R.R. Salikhov1, A.M. Stukalova1
1 Volga Region State University of Telecommunications and Informatics;

2 Samara State Technical University, Samara

Key words and phrases: data processing; NVIDIA RAPIDS; cuDF; cuML; GPU; Google Colab; 
machine learning; Python.

Abstract: The purpose of the article is to test the hypothesis about the high performance of NVIDIA 
RAPIDS. To achieve this, the following tasks were solved: the necessary samples were generated, the 
Google platform was configured Colab, the cuDF and cuML libraries, which are part of the RAPIDS 
project, were installed, scripts were written in Python, a series of experiments were performed, the 
results were processed and presented in the form of graphs. The study involved methods of comparative 
analysis, machine learning and mathematical statistics. The experimental part of the work is devoted to 
estimating the speed of operations (cuDF) and generating mathematical models (cuML) using GPUs. 
The results obtained confirm the hypothesis: NVIDIA RAPIDS spends an average of 6 ms on processing 
samples of up to one hundred thousand objects, and random forest training required about 5 s, which 
is high.

The 20th Century as the Century of Aviation Development

K.M. Ponomarev
Military Educational and Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy  

named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Voronezh

Key words and phrases: aviation; development; scientific and technical progress; military aviation; 
hypersonic flight.

Abstract: The article provides a brief retrospective analysis of the development of aviation over the 
last century. The beginning of the twentieth century became the starting point for the development of 
aviation. In just a few decades, the domestic air fleet has gone through a long evolutionary path: from 
a wooden biplane to a supersonic passenger aircraft. The goal is to study the stages and nature of the 
formation of manned and unmanned aircraft systems. As a result, aspects of the influence of armed 
confrontation on the development of military aviation, as one of the driving forces of scientific and 
technological progress in general, are revealed.

Ensuring Aircraft Flight Safety during Missed Approach

M.V. Yurchenkov
Military Educational and Scientific Center of the Air Force “Air Force Academy  

named after Professor N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin”, Voronezh

Key words and phrases: aircraft; landing; missed approach; unstable approach.
Abstract: The article provides an assessment and analysis of aircraft accident rates at the most 
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dangerous stage – flight along the landing course and landing. The directions for organizing a safe go-
around for an aircraft are outlined. A factor analysis of aircraft accident rates during missed approach is 
presented. The problem of aircraft accidents is described from the point of view of the instability of their 
energy state. It is concluded that it is necessary to take into account the specific energy characteristics of 
the aircraft when forming restrictions that ensure a safe missed approach.

Development of a Prototype of an Intelligent Assistant for Checking Open Answers  
when Completing a Training Course in the Telegram Messenger

Ya.A. Yantsevichute, M.G. Dorrer
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: artificial intelligence; GPT; education; checking answers; Telegram.
Abstract: This scientific work examines the issue of using an intelligent assistant for the purpose 

of quickly checking test answers when taking training courses in the Telegram messenger. The purpose 
of the article is to develop a prototype of a virtual assistant in the Telegram messenger for correctly 
checking open answers to educational tests when taking various training courses. To develop an 
assistant with this functionality, access to OpenAI libraries was required to connect to GPT. Thus, the 
principle of operation of the assistant was to identify spelling and grammatical errors using GPT in 
order to correctly evaluate answers to open-ended questions. To process the responses, NLP was used – 
the Natasha project, which has a built-in library Yargy, which allows you to set the necessary rules for 
text processing. The resulting intellectual assistant was tested, which showed that this prototype satisfies 
the set requirements and goals of scientific work.

Modernization of the Automated Process of Professional Certification  
of Bakery Production Specialists using Modern Software Solutions

A.N. Polyakov, A.Yu. Obelentseva, N.Yu. Logunova
Russian Biotechnological University (ROSBIOTECH), Moscow

Key words and phrases: testing; automation; information Technology; model; qualification; 
Preparation; staff.

Abstract: The purpose of the article is to improve and make more accessible the process of training 
and retraining of specialists, as well as modernizing and maintaining the level of competence of 
employees of an enterprise working in the production of bakery products. The objectives are to consider 
the features of using modern software for an effective approach to monitoring the level of competence 
of employees; compare different testing systems. The research methods include modeling, grouping, 
analysis, generalization, and systematization. The results are as follows: the capabilities of domestic 
INDIGO software for use in preparation for the production process of bakery production were studied. 
It has been established that the application allows you to effectively and quickly test basic and acquired 
skills by an employee without additional costs.

Carrying out Rehabilitation Procedures to Restore Movement of the Elbow Joint Using  
an Authorized Simulation Medical Complex under the Supervision of a Rehabilitation Physician

O.G. Khudasova
Belgorod State National Research University, Belgorod

Key words and phrases: simulation complex; rehabilitation of the upper limbs; medical mannequin; 
additive technologies; decision support system.
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Abstract: Today, the market for simulation equipment is largely represented by foreign companies, 
which generates its high cost. The goal is to develop an interactive anatomical simulation medical 
complex with microcontroller control for educational and medical organizations. The proposed 
microcontroller-controlled medical simulation complex is intended for training future rehabilitation 
doctors, and can also be used for the rehabilitation of patients with problems with elbow joint mobility at 
home. This article presents the structure of a medical simulation complex for solving the tasks, namely: 
solving the issue of rehabilitation of the upper extremities, monitoring the progress of rehabilitation, 
demonstrating the operation of the device. The research methods include methods of system analysis, the 
theory of biotechnical systems for medical purposes, modeling, and the theory of synthesis of complex 
information systems. The results achieved are as follows: within the framework of the study, the 
structure of a hardware simulation medical complex, a conceptual model was developed and presented, 
and the stage of rehabilitation using a medical simulation complex was demonstrated.

Modeling of the Atmospheric Boundary Layer  
in Computational Fluid Dynamics Software Systems

L.V. Movsesova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: atmospheric boundary layer; vertical distribution of meteorological 
elements; computational fluid dynamics; review; CFD modeling.

Abstract: Methods of computational fluid dynamics (CFD – Computational Fluid Dynamics) 
are effectively used to solve a wide range of construction and environmental problems. In many of 
them, there is a need to accurately reproduce the properties of a real atmospheric boundary layer 
(ABL). The purpose of this article is to analyze modern works devoted to the description of ABL in 
computational fluid dynamics packages. The above review shows that research in this area is related 
to the issues of choosing a model, setting initial and boundary conditions, setting the parameters and 
constants of the model in such a way as to obtain a horizontally homogeneous ABL. Since establishing a 
horizontally uniform flow throughout the entire computational domain before including pollution sources 
and analyzing the influence of buildings is an important condition when modeling such processes. Input 
profiles, as a rule, are specified by analytical relations for various conditions of atmospheric stability.

Development of a Program for Determining Pseudocritical Parameters  
of Natural Gas

A.A. Paranuk, V.I. Dunaev, A.E. Gordienko, A.S. Potekhin
Kuban State Technological University, Krasnodar

Key words and phrases: complex system; pseudocritical parameters of natural gas; component 
composition of natural gas; element base; block diagram.

Abstract: This paper provides a description of the elemental base (subroutines) of the developed 
Methanol software package optimization, which can be used to calculate methanol consumption in field 
and main pipelines. This program is a comprehensive system for calculating methanol consumption in 
pipeline systems. The purpose of the research is to develop the Methanol Program Optimization and 
its elemental base, which includes a program for calculating pseudocritical parameters of natural gas 
(pseudocritical pressure, pseudocritical temperature), molar mass of natural gas, based on the component 
composition. This toolkit can be actively used for technological hydraulic calculations, as well as for 
calculating methanol consumption when preventing and eliminating the formation of hydrates. The main 
objective of the research is to develop the elemental base (subroutines) of the Methanol software 
package Optimization for calculating methanol consumption in field and main pipelines, which includes 
a program for calculating pseudo-critical parameters of natural gas. To develop this application, the C++ 
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programming language was used, namely Windows Forms Visual Studio 2022. As a result, a subroutine 
was developed that is built into the Methanol Software Optimization.

Optimization of Calculations of Linear Electrical Circuits

A.V. Simakov
Russian University of Transport, Moscow

Key words and phrases: linear electrical circuit; calculation algorithm; electrical circuit graph; nodal 
matrix; Mathcad; HIPER Scientific Calculator.

Abstract: The purpose of the presented study is to develop a universal, most concise algorithm for 
calculating linear electrical circuits. The objectives of the research include the analysis of the traditional 
approach to calculating circuits based on Ohm’s and Kirchhoff’s laws, optimization of calculations 
by using elements of graph theory and matrix recording of Ohm’s and Kirchhoff’s laws, Mathcad and 
engineering calculators. The work methodology combines elements of analysis and synthesis, computer 
modeling. As a result, a formula was proposed that allows one to find currents in just one calculation.

Asymptotic Solution of the Boundary Value Problem for the Stationary Extended System  
of Nernst – Planck and Poisson Equations

N.O. Chubyr1, A.V. Kovalenko1, M.Kh. Urtenov1, Z.M. Laypanova2
1 Kuban State University, Krasnodar;

2 Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev, Karachaevsk

Key words and phrases: asymptotic solution; ion exchange membrane; math modeling; Nernst –
Planck – Poisson equations.

Abstract: The purpose of the work is to mathematically model the influence of the dissociation/
recombination reaction of water molecules on the transport of salt ions in the cross section of the 
desalting channel with large potential jumps in a potentiostatic mode and to develop an asymptotic 
method for solving the corresponding boundary value problem. To achieve this goal, the following 
problems were solved: a mathematical model was constructed in the form of a boundary value problem 
for the extended system of Nernst – Planck – Poisson equations, including equations for the dissociation/
recombination reaction of water molecules, a numerical analysis of this boundary value problem was 
carried out, and an algorithm for an asymptotic solution was developed. 

The boundary value problem of a mathematical model in dimensionless form is singularly perturbed, 
containing a small parameter at the derivative in the Poisson equation and, additionally, another regularly 
small parameter. It is a reference for constructing asymptotic solutions for singularly perturbed boundary 
value problems of membrane electrochemistry. Using the method of matching asymptotic expansions, a 
formal asymptotic solution to the boundary value problem is obtained.

The following results were achieved during the study. It is shown that in this problem four boundary 
layers arise, two of which are located at ion exchange membranes and are typical in membrane 
electrochemistry, and the other two boundary layers are internal boundary layers caused by the 
dissociation/recombination reaction. It is shown that outside the boundary layers it is possible to use 
a degenerate system of equations, that is, the conditions of local electrical neutrality and equilibrium 
in the dissociation/recombination reaction of water molecules are satisfied. It has been shown that a 
region of depleted solution appears inside the desalting channel, where the concentrations of salt ions, 
H+ and OH– are practically constant, and the concentrations of salt ions are significantly lower than the 
concentrations of H+ and OH– ions. Comparison of the asymptotic solution with the numerical solution 
found for an initial solution concentration of less than 0.01 mol/m3 shows their agreement with good 
accuracy. The actual value of the initial concentration is of the order of 1–100 mol/m3. The advantage 
of the obtained analytical solution is the possibility of a comprehensive analysis of the influence of the 
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dissociation/recombination reaction of water molecules on the transfer of salt ions over a wide range 
of actual changes in the concentration and composition of the electrolyte solution and other input 
parameters.

Integration of Droneports into the Design of LED Street Lighting Poles

V.P. Kuzmenko
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St. Petersburg

Key words and phrases: ALS; UAV; droneports; street lighting; street lighting supports.
Abstract: The study is devoted to the integration of unmanned aerial vehicle base stations into the 

design of street lighting poles. The main goal is to explore the possibility and formulate requirements 
for the development of a modular station for basing an unmanned aerial vehicle on lighting poles, in 
order to thereby improve the quality of urban infrastructure for medium and small unmanned aerial 
systems. The objectives of the study included the analysis of potential overall dimensions and primary 
requirements for the station being developed. Methodologically, the study used mathematical modeling 
and analysis to determine optimal droneport parameters, including size and placement within the street 
lighting infrastructure. The analysis examined various options for using unmanned ports in urban 
logistics and utilities. The analysis results show that integrating modular droneports into lighting network 
towers can effectively improve the infrastructure space for unmanned aircraft systems.

Features of the Formation of Volumetric-Spatial Composition  
of Chechen Semi-Combat Towers in the North Caucasus

Sh.A. Nasukhanov
Grozny State Petroleum Technical University  

named after Academician M.D. Millionshchikov, Grozny

Key words and phrases: tower architecture; spiritual tradition; dry masonry; cyclopean buildings; 
residential tower; battle tower; semi-combat tower; signal towers; tower castle complexes; machiculi; 
loopholes.

Abstract: The purpose of the ongoing research of the article is aimed at studying the features of 
medieval tower architecture of the North Caucasus, systematizing them by type, building materials, 
living conditions, features of life support by natural means, as well as the problems of its development 
and functioning in modern conditions. Also, the main task is to identify the features of the construction 
of residential, combat and semi-combat towers, their difference from signal and watchtowers, functional 
and design features, as well as ensuring accessibility during the operation of such towers. The subject 
of the research is semi-combat towers in the mountainous zone of Chechnya, a tower castle complex in 
the Terloevsky Gorge, connected by a common courtyard, the walls of which are made of natural rock. 
The lack of knowledge of medieval tower complexes requires research and measurement work, which 
is an important and necessary condition for identifying the way of life, everyday life, and economic 
activities of the Chechen people, starting from ancient times, the Neolithic era and the medieval period.

Possibilities of Pedestrian Streets for a Comfortable Urban Environment and Reflection  
of the City’s Identity

E.S. Shafray
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: landscaping and small architectural forms; perception; city identity; 
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multifunctional space; image of the city; pedestrian environment; pedestrian streets.
Abstract: The article is devoted to the consideration of pedestrian streets in the historical part of 

cities in Russia. These streets are among the oldest in the historical centers of cities, but relatively 
recently (starting from the last third of the twentieth century and later) they became pedestrian. 
Pedestrian streets are now becoming a place of attraction for tourists and city visitors, and they should 
be oriented towards city residents, be of interest to them and be visited by them. The purpose of the 
article is to consider pedestrian streets in the context of modern approaches to improvement, creation 
of a comfortable urban environment, as well as from the position of “urban identity” associated with 
the historical identity of cities, the presence of cultural and architectural monuments, characteristic and 
original features of the place. The objectives of the article are to provide a brief analysis of theoretical 
concepts and to analyze specific examples of pedestrian streets. The research methods are based on a 
brief review of the literature related to current theoretical issues of creating and researching pedestrian 
streets and spaces, and direct photographic recording and study of the architecture of several pedestrian 
streets (using the example of pedestrian streets in Tver, Kazan, Irkutsk). The article presents a scientific 
hypothesis that pedestrian streets in the historical part of cities should harmoniously combine modern 
landscaping techniques, creating a comfortable environment and the identity of the city. The results of 
the article show that pedestrian streets and spaces play an important role in shaping the architectural 
identity of the city. It is noted that in projects of pedestrian streets or their renovation it is necessary to 
take into account historical buildings and architectural monuments, regional and local characteristics, and 
culture. It is emphasized that a pedestrian street, as a rule, is a form of urban center, a multifunctional 
public space. Attention is focused on the fact that in the design of a pedestrian street, the organization of 
landscaping and small architectural forms are of great importance.

Methods of Preparing Children of Primary School Age  
to Pass the VFSK GTO Standards Level Two

R.Kh. Allyamov
Moscow City Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: GTO; child; exercise; training; motivation.
Abstract: The article discusses the basics of preparing entry-level students for passing the VFSK 

GTO level 2.
The purpose of this study is to identify the features of the application of methods for preparing 

primary school students for passing the VFSK GTO level 2. The objectives of the study are based on 
describing the possibilities of integrating this test of physical skills into sports activities in the classroom. 
The research materials and methods include analysis of practical and theoretical provisions, synthesis of 
opinions. The research hypothesis involves making assumptions that the introduction of the VFSK GTO 
level 2 into the modern educational process will make it possible to educate a moral, physically resilient 
generation involved in sports. Based on the results of the study, it was revealed that the main objective 
of these standards is the transformation of the system of sports development in the school environment. 
It was concluded that the start of the implementation of the VFSK GTO plan should be in the 1st grade 
of the school, which will make it possible to increase the coverage of involved schoolchildren every year.

Cybersecurity of Students in Educational Organizations: Structure and Content

M.A. Bekirova
Crimean Branch of Russian State University of Justice, Simferopol

Key words and phrases: cybersecurity; cyberspace; cyber threats and dangers; students of 
educational organizations; activities.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(173).2024. 249

Abstract: The article discusses issues related to the cybersecurity of students in educational 
organizations from the perspective of the structure and content of teaching activities. The purpose of 
the article is to substantiate the content and structure of cybersecurity of students in educational 
organizations based on the integration of educational and extracurricular activities, as well as in the 
process of interaction with organizations in the field of cybersecurity. The research hypothesis is based 
on the fact that the level of development of knowledge and skills will be effective if optimal didactic 
support is used in the educational process. The analysis of the research results in pedagogical theory 
was carried out, the conceptual apparatus was studied, the content of the concepts “cybersecurity”, 
“information security” was analyzed. Measures to protect stored and transmitted information and the 
main cyber threats emanating from the Internet are substantiated.

Formation of Self-Control Skills in Older Preschool Children with Mental Retardation

K.A. Dit, Yu.M. Vasina
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: self-control actions; older preschoolers; impaired mental function; self-
regulation process.

Abstract: The article discusses the features of developing self-control skills in older preschoolers 
with mental retardation. The objectives of the study are to develop and test diagnostic tools for the 
research problem and check the conditions for the formation of the process being studied. As a working 
hypothesis, we put forward the assumption that the development of self-control skills in children of 
senior preschool age with mental retardation will be more effective if the child develops an awareness 
of the need to regulate their activities based on learned rules, as well as develops in children the ability 
to foresee the consequences of their actions is in relationship with the child’s emotional experiences and 
ideas about the meaning of the future result for himself personally and those around him. The results 
of the study are a description of the implementation of the stages of correctional work to develop self-
control skills in children of senior preschool age with mental retardation. The research methods were: 
formative experiment and qualitative analysis of the research results. The research material presented in 
the article can be used in the work of an educational psychologist with this category of children.

Age-related Features of a Differentiated Approach to Teaching a Foreign Language  
to Students at a Non-Linguistic University

E.A. Dorzhieva
Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: differentiated approach; taking into account age characteristics; linguistic 
abilities; distance learning.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the issue of taking into account the individual age 
characteristics of students when teaching a foreign language in non-linguistic specialties at universities, 
and the development of linguistic abilities. Currently, new learning conditions using distance learning 
technologies are relevant. The concept of distance learning is revealed, and the tools that are used 
when teaching in this format are presented. The research methods include analysis of scientific and 
methodological literature and generalization of research results. As a result, taking into account the 
characteristics of students helps to effectively organize the learning process in the modern world.
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On Improving Elementary Mathematical Concepts in Preschool Age Children  
with General Speech Underdevelopment 

O.A. Eliseeva, N.V. Kulzhanova
Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov, St. Petersburg;

Preschool educational institution “Matryoshka”, Uralsk (Republic of Kazakhstan)

Key words and phrases: general speech underdevelopment; preschooler; improvement of elementary 
mathematical concepts; educational process; method.

Abstract: This article touches on the topic of improving simple mathematical concepts in 
preschoolers. The methods and techniques used in working with children aged four to six years with 
delays in speech and mental development are described. The goals of the study are optimization of 
the educational process and orientation of children with general speech underdevelopment (GSD) to 
maintain motivation and form conscious goals of activity. The objectives include the development of 
abilities for mental activity and logical thinking in children with delayed speech development, the ability 
to work in a team and independently. The research hypothesis is as follows: children with GSD learn 
simple mathematical operations more easily in a traditional game form, and their adaptation in society 
occurs faster. The research methods include conducting regular activities that help improve basic 
mathematical abilities in a playful form of activity; using visual aids, didactic material with musical 
accompaniment to consolidate acquired knowledge. The results are as follows: having filled the activities 
with mathematical content and analyzed the learning results, it is clear that this form of organizing 
mathematics classes for preschoolers with special needs has many advantages.

The Influence of Physical Activity on the Emotional State of University Students

G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: physical and emotional state; physical culture; emotions; physical activity.
Abstract: The unsatisfactory state of people’s health, low physical activity, an increase in diseases of 

the cardiovascular system, and a deterioration in the quality of life are becoming a serious medical and 
social problem of our state. Improving health and increasing the level of physical activity are important 
conditions for ensuring the comprehensive and harmonious development of the population. All of the 
above led to the formulation of the question of raising an emotionally stable individual capable of 
regulating his emotional state. Due to its affective nature, the emotional state takes part in developing 
an attitude towards any life situation. One of the effective ways to do this is physical education. It is 
with its help that people can become responsible, ready to make decisions in difficult life and stressful 
situations, be able to establish communication connections, regulate emotions and form volitional 
efforts. The purpose of the work is to consider the relationship between physical and emotional states. 
The objectives of the study are as follows: to determine the influence of physical culture on human life, 
to study physical and emotional states in relationship. Basic research methods are theoretical analysis 
and synthesis of scientific and methodological literature. The results of the study allow us to draw the 
appropriate conclusion that physical education has a positive effect on a person’s emotional state.

Modern Physical Culture and Health Technologies in Physical Education and Sports

G.N. Kolosov
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: physical education technologies; physical culture; innovations in physical 
education.
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Abstract: This paper provides a review of innovative modern physical education and health 
technologies used in physical education and sports. Their impact on physical culture in modern society 
is analyzed. Innovative methods of their application are considered, as well as challenges and prospects 
for using technologies in the field of physical activity and health. The purpose of the article is to study 
and analyze modern physical education technologies and their impact on physical education in modern 
society in order to identify ways to optimally use these technologies to maintain an active lifestyle and 
health. The main objectives of this paper are the review of modern physical education technologies; 
the research on the role and significance of physical education technologies in educational institutions; 
analysis of the prospects for using technology in physical culture. To solve the problems, the following 
methods were used: description, analysis of open sources. The results of the study allow us to draw 
people’s attention to the wider application and use of modern technologies to maintain their health and 
lead an active lifestyle.

Features of Organizing a Digital Situational Knowledge Updating Center

Yu.M. Kravchenko
Sevastopol State University, Sevastopol

Key words and phrases: situation center; digital situation center; main state exam; knowledge 
recovery; distance learning; consulting support; problems of resocialization of the population.

Abstract: The purpose of the article is to consider the features of organizing a digital situational 
center for updating the knowledge of a primary school. The research objectives are to highlight 
the concept of a digital situation center, the purpose of its organization, and the main areas of work. 
The research hypothesis is as follows: the effectiveness of knowledge restoration and accelerated 
preparation for passing the OGE will be higher by combining the full-time format of education in a 
secondary school with elements of distance learning in the Moodle system. The research method is an 
analysis of theoretical and methodological literature on the problem. The results are as follows: the basic 
concepts, goals and directions for organizing the work of the digital situation center were considered.

Formation of Civil-Patriotic Education of Students of a Cultural University  
as a Socio-Political and Psychological-Pedagogical Problem

A.D. Krivonogov, N.I. Akhmetzyanov
Kazan State Energy University, Kazan

Key words and phrases: civic-patriotic education; multicultural environment; information overload; 
critical thinking; an approach; pedagogical support; cultural sites.

Abstract: The purpose of the study is to identify effective methods for developing civic-patriotic 
education among students at cultural universities. The study examines the challenges associated with 
multicultural dynamics and information overload, as well as aspects of developing critical thinking, 
leadership skills and active citizenship. Systematic approaches are proposed, including the integration 
of civil-patriotic modules, interdisciplinary educational process, pedagogical support and the creation 
of cultural platforms. The research hypothesis is that effective civic-patriotic education is achieved 
through the above methods. The study used literature analysis and observation methods. The following 
results were achieved: the main difficulties were identified, systemic approaches were proposed, and the 
influence of interaction on the formation of civil-patriotic identity of students was determined.
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Organization of Physical Education and Recreational Work with Children  
in the Krasnoyarsk Territory in the 1920s

O.B. Lobanova, E.M. Kazantsev, A.P. Zernin, D.D. Burushkin
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk;

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk

Key words and phrases: physical education; health work; summer camp; educational work with 
children; Krasnoyarsk region; 1920s.

Abstract: The relevance of the study today is due to the importance of the problem of organizing 
physical education and health work with the younger generation. The purpose of the article is to analyze 
the experience of organizing sports and recreational work with children in the Krasnoyarsk Territory in 
the 1920s. In working on the article, the authors used the method of analyzing regional periodicals of the 
1920s, the chronological method and the method of generalization. The materials of the article can be 
used in the practice of physical education and health work with children at the present stage.

Linguocognitive Approach to Teaching Russian as a Foreign Language  
at a Non-Linguistic University

F.S. Makoeva, M.L. Mouravova
MIREA – Russian Technological University;

Russian Biotechnological University, Moscow

Key words and phrases: linguocognitive approach; principle of consciousness; cognitive abilities; 
mental structures; national picture of the world; thinking; Russian as a foreign language; non-linguistic 
university; multilingual study group.

Abstract: This article aims to identify the potential of the linguocognitive approach in the practice 
of teaching Russian as a foreign language to students at a non-linguistic university. The work examines 
the central concept of the study and determines ways to introduce the linguocognitive approach into 
the process of foreign language education for foreign students. The main emphasis in the article is on 
students who have achieved a general level of proficiency in Russian as a foreign language B1–B2. 
In the article, the authors note the promise of the specified linguodidactic approach, which consists 
in taking into account the principle of consciousness in mastering a non-native language, the active 
involvement of students’ cognitive abilities in mastering basic foreign language competencies, which 
generally has a beneficial effect on the volume of educational results achieved by them. As a result, 
it is concluded that the linguocognitive approach, which involves the teacher taking into account the 
cognitive characteristics of foreign speakers , their previous foreign language experience, aspects of 
the linguistics of the language being studied, and the structuring of educational information, which 
contributes to a more solid assimilation of the basic laws of the functioning of the Russian language 
from the perspective of the commonly used sphere of communication in provided that there is no 
possibility of using an intermediary language, which is due to the multinationality of study groups 
studying at a non-linguistic university after mastering the preparatory faculty program.

Development of Voluntary Attention in Older Preschool Children  
with Mental Retardation

A.V. Ptakhina, Yu.M. Vasina
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: voluntary attention; older preschoolers; impaired mental function; tasks 
with mathematical content.
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Abstract: The article discusses the features of the development of voluntary attention in older 
preschool children with mental retardation. The purpose of our study was to develop conditions for 
the development of attention in older preschoolers with mental retardation. The objectives of the study 
are to develop and test diagnostic tools for the research problem and check the conditions for the 
development of the process being studied. As a working hypothesis, we put forward the assumption 
that the development of voluntary attention in children of senior preschool age with mental retardation 
will be more effective if didactic games include tasks with mathematical content, selected according to 
the principle of complicating the perceived material; if the content of the tasks encourages the child to 
update the developed methods of increasing stability, distribution, concentration, selectivity of attention, 
as well as methods of increasing the volume of attention (mandatory adherence to the rules of the game 
corresponding to different types of games and tasks; working on mistakes). The results of the study are 
a description of the implementation of the stages of correctional work on the development of voluntary 
attention in children of senior preschool age with mental retardation. The research methods were: 
formative experiment and qualitative analysis of the research results. The research material presented in 
the article can be used in the work of an educational psychologist with this category of children.

On the Issue of Customization and Digitalization of Education

V.V. Ryabkova
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: individualization of education; customization of education; digitalization of 
education; digital transformation.

Abstract: The purpose of the article is to consider the concepts of “customization of education” 
and “digitalization of education” often used by researchers. The objective of the study is to provide a 
theoretical analysis of the authors’ opinions regarding the definition and legality of using these terms. 
The hypothesis of the study was the author’s assumption that there is no single agreed upon definition 
of combinations. To achieve the goal, methods of critical analysis and analysis of scientific literature 
were used. The result revealed a variety of definitions of terms, and in some cases no definitions. It is 
concluded that there is a need for a fundamental understanding of the use of the terms in question and/or 
their specific definition.

Prevention of Anxiety in Older Preschool Children with Mental Retardation

E.V. Talalaeva, Yu.M. Vasina
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: anxiety; older preschoolers; impaired mental function; emotional-volitional 
sphere.

Abstract: The article discusses the features of the emotional-volitional sphere in older preschoolers 
with mental retardation. The objectives of the study are to develop and test diagnostic tools for the 
research problem and test the conditions for the effectiveness of the process being studied. As a working 
hypothesis, we hypothesized that overcoming anxiety in older preschool children with mental retardation 
will be more effective with timely diagnosis of the level of anxiety in older preschool children with 
mental retardation; introducing non-traditional drawing techniques into the content of correctional and 
developmental work with children. The results of the study are a description of non-traditional drawing 
techniques to overcome anxiety in children of senior preschool age with mental retardation. The research 
methods were the formative experiment and qualitative analysis of the research results. The research 
material presented in the article can be used in the work of an educational psychologist with this 
category of children.
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Increasing the Motivation of Higher Education Students for a Foreign Language  
as a Means of Professional Communication

L.V. Turkina
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation, Moscow

Key words and phrases: globalization; motivation; professional communication; foreign language; 
active learning methods.

Abstract: This article raises the issue of increasing motivation among students of higher educational 
institutions to study a foreign language from the standpoint of a communicative approach, and reveals 
ways to organize the educational process in this context. The purpose of the article is to identify and 
analyze teaching methods that help increase motivation in foreign language classes. This article set the 
following objectives: to characterize the concept of “motivation”; determine the principles for selecting 
material for foreign language training of students; describe methods that motivate students to learn a 
foreign language. The research hypothesis is as follows: in order to increase students’ interest in learning 
a foreign language and motivate them to further improve in the field of foreign language communication, 
it is necessary to use such teaching methods and forms of work that will activate interest, which is one of 
the components in the structure of motivation. The following research methods were used in the study: 
analysis, synthesis, systematization, pedagogical observation, conversation. The results of the study 
allow us to conclude that to work with students in foreign language classes, active teaching methods 
should be used, which will not only have an impact on the formation of communication skills, but 
will also create conditions for increasing interest in a foreign language in the context of professional 
communication.

Research on Certification of Specialists in the Field of Computer Technology  
in the Context of New Engineering Disciplines

Jiao Qingliang
Heihe University, Heihe (PRC)

Key words and phrases: new engineering; engineering education certification; informatics.
Abstract: Drawing on research on computer certification in the context of new engineering, 

beginning with the background of professional engineer certification, engineering education certification 
standards, and computer certification standards, this article examines several key issues that may arise 
in the professional certification process and provides some insight into it. To further the understanding, 
computer engineering certification is reviewed from a variety of perspectives, affirming the importance 
and professionalism of certification, and providing some guidance for institutions of higher education on 
how to certify professional engineers.

Features of Indicators of the Level of Physical Fitness of Students  
in the Process of Distance Learning

R.R. Shaikhiev, A.S. Nikitin, E.M. Mukhametzyanov, I.M. Khisamiev
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Key words and phrases: physical training; distance learning; students; study; result.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the indicators of physical fitness of students in 

the conditions of distance learning. The objectives of the study are to determine the indicators of 
physical fitness of the studied students during the period of distance learning in 2020–2021; to study the 
dynamics of changes in students’ physical fitness indicators during the experiment. The study assumed 
that the introduction of distance learning into the educational process contributes to a decrease in the 
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level of physical fitness of students. Studying this issue will allow us to further formulate the main 
directions in the search for effective means and methods of organizing physical education and sports 
classes with students of higher educational institutions. The research methods are as follows: in order 
to determine the level of physical fitness of students, the results of passing control standards for general 
physical fitness were analyzed. The level of physical fitness indicators was assessed by determining the 
amount of points for passing control standards. In the context of the introduction of distance learning 
into the educational process from December 2020 to December 2021, there is a negative trend in the 
level of physical fitness of students. As they move from one course of study to another, this trend 
becomes more pronounced.

On the Influence of the Somatic Support Component  
on the Main Characteristics of an Idiomatic Construction  

(through the Material of German and Russian Phraseological Units Including the Components  
der kopf, der schädel, die rübe, die birne, das haupt, “head” and “chapter”)

S.V. Shevchenko, Yu.V. Pasynkova, N.A. Anisimova
Stavropol State Medical University, Stavropol

Key words and phrases: idiom; phraseological unit; somatic component; derivation; phraseologically 
related format.

Abstract: This article is devoted to determining the interdependent relationship between an idiom 
and its supporting component. This connection can be identified in most idiomatic constructions of 
almost any language, especially in the course of a comparative study of groups of phraseological units 
that maximally reflect the basic linguistic universals inherent in the phraseological system as a whole, 
i.e., reliably showing how the latter develops. The choice of linguistic analysis methods is determined 
by the specifics of the material under consideration. Since this study is multidimensional in nature, we 
used the method of component analysis. This article hypothesizes that the somatic support component 
can influence the main characteristics of an idiomatic construction. The results of the study lead to the 
development of problems associated with the definition of the somatic component.

A Study of the Characteristics and Content of Orochon Dance Culture

Yang Shuai
Heihe University, Heihe (PRC)

Key words and phrases: Orochons; dance; features of art.
Abstract: The article analyzes the cultural characteristics of Chinese folk dance Orochon, and also 

analyzes the relationship between the content of Chinese folk dance and primitive culture. The literary 
method is mainly used. Taking the formation and development of Orochon folk dance as the starting 
point, the article explores the artistic characteristics, cultural components and development trends of folk 
dance from three points of view: nationality, archaism and popularization, so as to help strengthen the 
protection of Orochon dance culture.

A Modern View of the Personality of a Welding Production Specialist

D.I. Baklazhov
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: production; welding; qualified specialists; requirements for the personality 
of a welder.
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Abstract: This article discusses the issue of the identity of the welder. The purpose of this study is to 
investigate the modern view of the personality of a welding production specialist, as well as to identify 
the main aspects influencing the professional development of this category of specialists. To achieve 
this goal, the following tasks were formulated: analyzing modern requirements for welding specialists; 
studying the psychological characteristics of a welder’s personality; identification of factors influencing 
the professional development of welding specialists. The research hypothesis is the assumption that a 
modern welding specialist must have not only technical skills, but also certain personal qualities, such 
as responsibility, stress resistance, flexibility of thinking and the ability to work in a team. During the 
study, methods were used to analyze scientific literature, survey specialists in welding production, as 
well as psychological techniques to study the personal characteristics of this category of workers. 
As a result of the study, the basic requirements for the personality of a welding production specialist in 
modern conditions were identified, the key psychological characteristics necessary for successful work in 
this field were identified, and recommendations were offered for the development of personal qualities 
among welding production specialists. The results obtained can be used to improve the professional 
training of specialists in this industry and increase their work efficiency.

Hybrid Learning: Advantages and Disadvantages

E.V. Belokurova
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Key words and phrases: hybrid learning; distance learning; professional education.
Abstract: The problem of creating hybrid training models for vocational education, which combines 

online and offline learning, is relevant in cases of remote learning during epidemics, with continuous 
learning from work and by the conscious choice of the student. The purpose of the study is to study 
the influence of the hybrid model of vocational education on the quality of the developed supra-
professional and professional competencies. The authors hypothesize that for successful preparation it 
is necessary to use hybrid models in the educational process, which make it possible to organize training 
along individual educational trajectories with an individual learning speed. The research methods were 
interviewing, surveys, testing, and monitoring the development of competencies among students of 
Nizhnevartovsk State University. Based on the results of a pedagogical experiment, it was proven that 
the use of hybrid models makes it possible to successfully develop competencies and train students along 
individual educational trajectories.

Assessment of Entrepreneurial Competencies of Sports University Students

S.V. Borovskikh
Branch of Russian University of Sports “GTSOLIFK”, Irkutsk

Key words and phrases: soft skills; hard skills; entrepreneurial competencies; entrepreneurial 
intentions; physical Culture and sport; student entrepreneurship.

Abstract: The purpose of the study is to assess the entrepreneurial competencies of sports university 
students and compare them with entrepreneurial intentions. The research objectives are to study the 
existing approaches to defining entrepreneurial competencies, to assess the entrepreneurial competencies 
of sports university students in the context of soft and hard skills, to assess the relationship between 
the level of development of entrepreneurial competencies and entrepreneurial intentions. The research 
methods include the analysis of scientific and methodological literature, analysis of documents, survey, 
methods of statistical data processing. The results of the study are as follows: an assessment was 
made of entrepreneurial competencies, including soft and hard skills, of sports university students; an 
analysis of the level of development of entrepreneurial competencies was carried out in comparison 
with entrepreneurial intentions; recommendations were formulated for creating special conditions for 
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the development of entrepreneurial competencies and increasing the entrepreneurial activity of sports 
university students.

Risks and Counter Strategies Associated with Promoting Digital Educational Change  
Using AI Chat-Bot ChatGPT

Wang Yuanhuijie
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: ChatGPT; artificial intelligence; deviant behavior; digitalization of 
education.

Abstract: With the advent of new types of artificial intelligence, such as ChatGPT, a global wave 
of artificial intelligence use has begun. The educational sphere is no exception, because digital reform 
in education finds much in common with new types of artificial intelligence. However, our teachers 
are not yet sufficiently aware of artificial intelligence. The purpose of this article is, based on studying 
the latest data on the use of artificial intelligence such as ChatGPT and relevant literature, to search 
for potential risks of deviant behavior that artificial intelligence can bring to the process of educational 
reform. We hypothesized that with the help of artificial intelligence such as ChatGPT, digital educational 
changes can expand the possibilities of educational practice when risks are taken into account. 
The article offers plans and recommendations to overcome these risks in order to safely and sustainably 
advance digital reform in education using artificial intelligence such as ChatGPT.

Modern Approaches to Teaching Computer Science and Social Studies  
in the System of Secondary Vocational Education

D.O. Gasparyan, A.G. Perov
North Caucasus Branch of Russian State University of Justice, Krasnodar

Key words and phrases: modern educational technologies; an approach; method; Informatics; social 
science; secondary vocational education.

Abstract: The relevance of the study is related to the need to study modern approaches to teaching 
the disciplines “Computer Science” and “Social Studies” among students of secondary professional 
educational organizations. The research hypothesis is the assumption that the study of different 
academic subjects poses different tasks and is based on different methods. The goals of the study are to 
consider modern approaches to teaching computer science and social studies in the system of secondary 
vocational education; to determine the main vectors of pedagogical activity for the introduction of 
innovative approaches into the practice of organizing student activities in the academic subjects under 
consideration. The objectives of the study are to consider modern approaches to teaching computer 
science and social studies in the system of secondary vocational education; determine the didactic 
features of organizing and conducting such classes in the educational practice of secondary vocational 
education. The research methods are as follows: theoretical methods (study, analysis, synthesis, 
comparison of methodological literature data on the research problem); empirical methods (observation, 
conversations); pedagogical design. The results and key conclusions are as follows: it is established 
that the central approaches to choosing a strategy for conducting classes in computer science and 
social studies in colleges are taking into account interdisciplinary connections, the use of information 
and communication technologies, the widespread use of project and case technologies, as well as the 
prevalence of paired, group and collective forms activities. Thus, modern approaches to teaching 
computer science and social studies in the system of secondary vocational education are concentrated 
around the use of digital and electronic educational resources, collective and group forms of student 
activity, taking into account interdisciplinarity in the course of knowledge transfer, and the variety of 
technologies used in the classroom.
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Basic Theoretical Aspects of Educating the Moral and Ethical Ability  
of Young People to Ensure Life Safety

V.V. Golub, A.V. Golub, A.E. Ivanov
Russian State University of Justice, Rostov-on-Don;

Military Academy of Strategic Missile Forces named after Peter the Great, Moscow;
Main Directorate of the Ministry of Emergency Situations of Russia  

for the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, Salekhard

Key words and phrases: safety culture; continuing education; universal competencies; moral 
capacity; safety-oriented space; personal-social- activity approach.

Abstract: The relevance of this article is due to the need to consider the methodological aspects 
of educating the moral ability of young people to ensure life safety and the role of the personal-social- 
activity approach in educating a culture of safety and an individual of a safe type of behavior. The article 
highlights the authors’ point of view on current aspects of educating the moral ability of young people to 
ensure life safety as a significant component of safety culture. The main hypothesis put forward was the 
assumption that the education of the moral ability of young people to ensure life safety in the process of 
continuous professional education will be more fundamental and effective if the personal-social-activity 
approach is used as the main methodological approach, revealing additional opportunities for conscious 
and sustainable ability youth to ensure life safety. The objectives of the study were to determine the 
potential opportunities for continuous professional education in the field of promoting a safety culture; 
substantiation of the relevance of the personal-social-activity approach as the main methodological 
approach of the authors; presentation of existing experience in nurturing the moral ability of young 
people to ensure life safety. The methods for solving the tasks were a personal-social-activity approach, 
based on the integration of the ideas of personality-oriented, value-oriented, activity-based and systemic 
approaches. The results obtained show a positive dynamics of growth in the level of education of the 
safety culture of cadets/students/employees (from 1.7 % to 20 %) according to five indicators and 
confirm the hypothesis put forward by the authors that the integration of general theoretical training, 
moral and psychological stability and a safety-oriented orientation of the future professional activities 
develop the ability of young people to ensure safe living conditions, increase civic responsibility and 
national identity.

Student Scientific Community  
of the Lesosibirsk Pedagogical Institute – a Branch of Siberian Federal University:  

From Work Experience

O.B. Lobanova, Ya.N. Kazantseva, K.R. Khramova, M.V. Staroverova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: student scientific community; structure and directions of work of the 
student scientific community; work experience of the student scientific community; research activities of 
students; Lesosibirsk Pedagogical Institute is a branch of the Siberian Federal University.

Abstract: The relevance of the article is dictated by the importance of developing and improving 
the research work of students at the present stage. The goal is to present the work experience of the 
student scientific community of the Lesosibirsk Pedagogical Institute – a branch of the Siberian 
Federal University (LPI – Branch of Siberian Federal University). The objectives are describe 
the main directions of work and structure of the student scientific community of LPI – a branch of 
Siberian Federal University, to show the effectiveness of the work of the student scientific community. 
The materials of the article may be useful in organizing the research activities of university students.
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Psychological Prevention of Dependent Behavior of Student Youth  
in Situations of Uncertainty

T.S. Moroz
Tula State University;

International Police Academy (IPA), Tula

Key words and phrases: student-centered learning; volitional process; a game; image of me; I am a 
concept; dependent behavior; addiction; deviant behavior.

Abstract: The paper examines the issue of preventive measures for dependent behavior of student 
youth in conditions of uncertainty. The hypothesis of the study was that a preventive measure of 
dependent behavior in conditions of uncertainty among student youth is personality-oriented learning, 
during which boys and girls will be able to adequately know themselves and others. The organization of 
such activities should be carried out in a practical course in the psychology of leadership and teamwork, 
which will allow one to comprehend personally all the training and create conditions for the personal 
development of young people. The objectives of the study were to identify the characteristics of personal 
development of student youth; identifying propensities for addictive behavior; development of a practical 
course in the psychology of leadership and teamwork for the organization of personality-oriented 
training. The study involved 140 first-year students from different areas of training at Tula University. 
The research methodology was the cultural-historical theory of L.S. Vygotsky. The work used methods 
of theoretical analysis, psychodiagnostic methods, formative experiment, quantitative and qualitative 
methods of data processing. A holistic personality with an adequate self-image will become immune to 
addiction.

Interdisciplinary Approach to Teaching a Foreign Language to Students  
of Non-Linguistic Specialties

A.O. Nosenko, M.O. Nosenko
Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: interdisciplinary approach; foreign language; cooperation; universal 
competencies.

Abstract: An interdisciplinary approach to teaching a foreign language at a university provides an 
opportunity for students to acquire a wide range of skills in order to become a sought-after specialist in 
the modern labor market. For educators, interdisciplinary collaboration promotes personal professional 
development. The purpose of the article is to describe the positive prospects for interdisciplinary 
cooperation in the development of educational programs/modules of non-core disciplines. To do this, 
the following tasks were set: the literature on the research topic was analyzed; a step-by-step work plan 
within the framework of an interdisciplinary approach is considered using the example of the discipline 
“Foreign Language”; an up-to-date work program for the discipline “Foreign Language” has been 
developed in the direction of 05/08/01 Construction of unique buildings and structures. The hypothesis 
is the assumption that the use of an interdisciplinary approach in teaching a foreign language improves 
the quality of training of young specialists. The research methods include the analysis of regulatory 
documentation and methodological literature, forecasting, observation, generalization. The results 
achieved are the formation of a positive attitude towards learning a foreign language at a university 
among students of non-linguistic specialties; introduction of the current work program of the “Foreign 
Language” discipline into the educational process at the university.
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Problems of Developing Health-saving Thinking  
among Older Schoolchildren and Ways to Solve Them When Studying  

at a Pedagogical University

A.P. Pashkov1, S.N. Charkin1, G.N. Borodina2, S.A. Khamensky2
1 Altai State Pedagogical University;

2 Altai State Medical University, Barnaul

Key words and phrases: students; diseases; prevention; risk factors; healthy lifestyle; health-saving 
technologies.

Abstract: The paper presents the results of assessing the level of knowledge and skills in the field 
of a healthy lifestyle (HLS) among senior schoolchildren and identifies ways to optimize training at a 
pedagogical university related to problems in preparing applicants on health issues. The purpose of the 
study was to identify problems in the field of healthy lifestyle among senior schoolchildren and outline 
ways to solve them at a pedagogical university. The results of the experiment showed that knowledge 
in the field of healthy lifestyle among senior schoolchildren is formed at a superficial level, without 
understanding the processes occurring in the body and cause-and-effect relationships. With a similar 
level of training of applicants to a pedagogical university, this problem should be solved within the 
framework of the disciplines of the health-saving module of pedagogical education. With an effective 
approach to training a future teacher, many issues related to raising a physically and spiritually healthy 
young generation will be resolved in the future, since it is the teacher who transmits the knowledge and 
skills of a healthy lifestyle and thereby plays a key role in the primary prevention of many diseases.

Identification of Ways to Develop Skills in Computer Science Classes  
among Students of Secondary Professional Organizations

A.G. Perov
North Caucasus Branch of Russian State University of Justice, Krasnodar

Key words and phrases: skill; information Technology; Database; Informatics; secondary vocational 
education.

Abstract: The relevance of the study is related to the need to reveal the main ways of developing 
the skills of students in the secondary vocational education system in the “Informatics” discipline. 
The research hypothesis is the assumption that studying ways to develop skills in computer science 
classes poses different tasks and relies on different methods. The purpose of the study is to determine 
ways of developing skills in computer science classes among students in secondary professional 
organizations. The objectives of the study are to consider identifying ways to develop skills in computer 
science classes among students in secondary professional organizations; determine the didactic 
features of organizing and conducting such classes in the educational practice of secondary vocational 
education. The research methods include theoretical methods (study, analysis, synthesis, comparison of 
methodological literature data on the research problem), empirical methods (observation, conversations), 
and pedagogical design. The results and key conclusions are as follows: it is important for the teacher to 
form in students a vision of a unified scientific picture of the world, a close relationship between theory 
and practice, therefore the conditional division of a classroom lesson in computer science into theoretical 
and practical blocks, although remains a relevant approach in organizing a lesson, requires revision 
taking into account the need for constant training subject skills of secondary vocational education 
students. Thus, we will determine the main ways of developing skills in the discipline “Informatics” 
among students of secondary vocational education in the conditions of the need to optimize learning: 
technological diversity; didactic diversity; implementation of information, communication and cloud 
technologies; inclusion of time for independent work in educational activities; strengthening the practice-
oriented principle of training.
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Specifics of Teaching a Foreign Language to Students of the Digital Generation

L.N. Petrova
G.V. Plekhanov Russian Economic University, Moscow

Key words and phrases: digitalization; digital generation; generation Z; gamification; critical 
thinking; brainstorm; foreign language teaching.

Abstract: The article is devoted to the specifics of teaching a foreign language in modern 
universities, taking into account the characteristics of students belonging to the digital generation. 
The purpose of the study is to identify the features of teaching a foreign language to students 
belonging to the digital generation. The methodological basis of the study is a systematic approach to 
the development of new teaching methods. As a result of the study, several features can be identified 
in teaching a foreign language to students of the digital generation. This is the need to develop 
communication skills in students, critical thinking, which can be corrected using a method such as 
brainstorming, the need to use gamification, visualization of classes, the need to use various platforms 
(Zoom, Webinar). Separately, it should be noted the use, with varying effectiveness, of new interesting 
technologies and methods in conducting foreign language classes, such as brainstorming, furnace-heap, 
networking, coworking, case technologies, blogs of teachers and students, inverted classroom. Digital 
generation students need to be constantly praised for any success, because this serves as an undoubted 
component of the successful conduct of classes, taking into account the psychological characteristics of 
representatives of this generation.

The Influence of Coordination Abilities on the Effectiveness of Technical Readiness  
of Female Handball Players at the Stage of Sports Specialization

O.N. Russu, O.A. Petrova, A.A. Dergacheva
Moscow City Pedagogical University; 

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev;
Russian State Social University, Moscow

Key words and phrases: handball; preparation; skill; methodology; exercise; result.
Abstract: The purpose of the research presented in the article is a hypothesis about the influence 

of the level of coordination qualities on the technical preparedness of handball players training at the 
stage of sports specialization. Using methods of analysis of scientific literature, pedagogical observation, 
control and pedagogical tests, pedagogical experiment and the method of mathematical statistics, 
we solved problems to determine the influence of coordination abilities on the level of technical skill 
of female handball players. Based on the results of the study, it was concluded that the use of our 
methodology has a beneficial effect on the level of technical qualities of handball players.

Results of a Study of the Level of Development of Environmental and Economic Competence  
of Students Given the Regional Specifics of Yakutia

T.V. Sivtseva
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: environmental and economic competence; interdisciplinary integration; 
regional specifics; professional training; transport equipment.

Abstract: This article examines the formation of the environmental and economic competence 
of future specialists in transport equipment (using the example of the Republic of Sakha (Yakutia) 
in accordance with the requirements of the new generation Federal State Educational Standards. 
The features of the problem under study are closely related to the change in the results of the level 
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of formation of the environmental and economic competence of students in the control experiment in 
comparison with ascertaining stage of the study.

Expert Assessment of the Development of Gaming and Technical Competence  
of Future Preschool Teachers

A.O. Khromova
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk

Key words and phrases: Arctic region; preschool children; gaming technical competence; 
competence; expert review.

Abstract: The purpose of the study was to reveal the organizational and methodological support for 
the implementation of the model of developing gaming-technical competence among future preschool 
teachers in the Arctic region. The hypothesis of the study was that in order to confirm the effectiveness 
of the formation model, it is necessary to conduct an external examination of the formation of the criteria 
for the gaming and technical competence of students - teachers of preschool education. We were faced 
with the following tasks: to give an interpretation to the concept of “gaming competence”; characterize 
the problem of developing gaming-technical competence of preschool teachers in general and in the 
Arctic region in particular; present an analysis of federal state educational standards for preschool and 
higher education in line with the need to develop gaming competence. During the description of the 
study, all tasks were implemented.
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