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Аннотация: В статье рассмотрены основные модели жизненного цикла (ЖЦ) и методологии 
разработки программного обеспечения, созданные на их основе. Определено место методологий 
и их роль в процессе управления разработкой программного обеспечения, выявлены различия и 
отношения между ними, а также степень влияния на успешность реализации проекта. В работе 
использованы общенаучные методы исследования. Проведен обзор критериев сравнения методо-
логий разработки ПО. Проанализированы существующие способы однокритериальной и двухкри-
териальной классификации методологий и выявлены их недостатки. Представлены новые спосо-
бы однокритериальной классификации, устраняющие выявленные недостатки. Разработан новый 
вариант многокритериальной классификации на основе четырех критериев, предлагающий более 
полное и широкое иерархическое распределение моделей жизненного цикла и методологий раз-
работки программного обеспечения. Рассмотрены существующие методы выбора методологии 
разработки программного обеспечения, а также представлен собственный метод, основанный на 
ретроспективном анализе и методах машинного обучения.

Введение

Процесс управления моделью жизненного 
цикла способствует тому, чтобы гарантировать 
пригодность модели, процессов и практик ЖЦ 
для использования организацией [1]. Этот про-
цесс обеспечивает успешный выбор, реализа-
цию, поддержку и адаптацию процессов ЖЦ, 
а также применение обоснованных методов и 
набора инструментов. Одним из способов ре-
шения задачи организации процессов на пред-
приятии является выбор одной или нескольких 
готовых методологий разработки и развертыва-
ние процессов согласно руководствам по вне-
дрению конкретных методологий.

Тем не менее, ввиду нематериального ха-
рактера предмета разработки, процесс раз-
работки программного обеспечения связан с 
высокой долей риска не завершить разработ-
ку проекта в срок. Согласно исследованиям 
Standish Group [2], по состоянию на 2020 г., 

только 31 % проектов в области разработки 
программного обеспечения признаны успешны-
ми. Одним из ключевых факторов [3], влияю-
щих на высокий процент провальных проектов 
и завершенных с затруднениями, является не-
правильный выбор методологии разработки при 
запуске проекта. 

Правильный выбор методологии на ран-
них этапах развития проекта является одним 
из ключевых мероприятий, способствующих 
успешности реализации проекта. На сегодняш-
ний день у менеджеров проекта имеется более 
50 возможных вариантов выбора методологии, 
которые различаются между собой использу-
емой моделью жизненного цикла, ценностной 
ориентацией, адаптацией к размерам проекта, 
сроками поставки целевого продукта, соста-
вом практик разработки и пр. Такое большое 
количество вариантов выбора в совокупности 
с отсутствием достаточного количества литера-
турных источников, слабым уровнем покрытия 
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(литературные источники концентрируются 
только на нескольких из большого числа до-
ступных вариантов) и низким уровнем фор-
мализации процесса определения наиболее 
актуальной методологии, когда ее выбор осу-
ществляется только на основании предыдущего 
опыта менеджера проекта и ведет к увеличению 
риска неправильного выбора методологии, что, 
в свою очередь, уменьшает вероятность успеш-
ного завершения проекта [2; 3].

Так как для решения задачи выбора мето-
дологии разработки необходимо понимать сход-
ства и различия, в данной статье мы рассмо-
трим существующие методологии разработки 
ПО, рассмотрим их ключевые характеристики, 
изучим существующие методы классификации 
и разработаем новые способы классификации, 
что позволит улучшить процедуру выбора оп-
тимальной методологии и адаптировать ее под 
конкретные условия, действующие на предпри-
ятии, что, в свою очередь, поможет оптимизи-
ровать весь процесс управления моделью жиз-
ненного цикла в контексте предприятия.

Литературный обзор

Вопрос выбора правильного подхода к ор-
ганизации жизненного цикла разработки про-
граммного обеспечения стоит перед исследо-
вателями с самых первых лет существования 
такой дисциплины как программная инженерия. 
Одна из ключевых работ, посвященных этой 
теме, в которой оцениваются недостатки ис-
пользования каскадного подхода, применяемого 
некоторыми практиками, где предлагается мо-
дифицированная каскадная модель жизненного 
цикла, была опубликована У. Ройсом [4]. Рабо-
ты Х. Мооза и К. Форсберга [5; 6], Б.В. Боема 
[7] содержат результаты дальнейших исследо-
ваний возможности использования каскадного 
подхода и модифицированной каскадной мо-
дели на практике, где авторы предложили но-
вые модели жизненного цикла разработки про-
граммного обеспечения.

Дальнейшее развитие проблема моделей 
ЖЦ ПО получила в работах К. Швабера [8], 
Дж. Стэплтона [9], К. Бека [10] и С.В. Эмбе-
ра [11], посвященным гибким методологиям 
разработки программного обеспечения, воз-
никшим на рубеже тысячелетий и бросившим 
вызов традиционным подходам к разработке 
программного обеспечения. Публикация мани-
феста гибкой разработки привела к появлению 

большого количества методологий, описанных 
в работе В.М. Фонта [12], и привела к проблеме 
выбора наиболее эффективной в зависимости 
от ситуации, описанной в работе А. Кокберна 
[13]. Процедура выбора методологии дополни-
тельно осложняется тем, что она чаще всего не 
формализована в рамках конкретной органи-
зации [3]. В. Озтюрк [3] в своей статье описал 
решение этой проблемы с применением много-
критериальных экспертных методов, таких 
как метод анализа иерархий [14], MAUT [15], 
ELECTRE [16] или вербальный анализ решений 
(ВАР) [17].

Несмотря на высокое качество результатов 
работы, эти методы требуют серьезных затрат 
времени и серьезной подготовки руководителя 
проекта для принятия решения. Чтобы обойти 
эти ограничения, были придуманы специали-
зированные методы принятия решений выбора 
методологии разработки ПО, описанные в рабо-
тах В. Озтюрка [3] и А. Диллмана [18]. В сле-
дующих параграфах представлен краткий обзор 
основных идей этих методов:

A. Экспертные системы на основе правил
Данные системы представляют собой про-

граммную реализацию алгоритма, состоящего 
из набора вложенных условных операторов [3]. 
Во время выполнения процедуры выбора мето-
дологии разработки ПО пользователю необхо-
димо ответить на последовательно задаваемые 
вопросы, ответы на которые влияют на выбор 
ветви алгоритма. В качестве недостатков дан-
ного метода можно выделить плохую приспо-
собленность к выбору из близкородственных 
вариантов методологий, таких как методологии 
семейства Crystal, где основным критерием вы-
бора из восьми вариантов является нестрогое 
ограничение по количеству участников в коман-
де разработки.

B. Куб принятия решений Диллмана
В своей работе A. Dillman [18] предложил 

способ выбора методологии на основе графи-
ческой модели расположения вариантов выбора 
в трехмерном пространстве. В качестве исход-
ной идеи он использовал треугольник управ-
ления проектами PMBoK, который описывает 
идею тройственной ограниченности проекта и 
баланса между содержанием проекта (функци-
ональностью), стоимостью (бюджетом) и сро-
ками реализации (временем). Каждая из сторон 
треугольника управления преобразовывается в 
пространство трехмерной системы координат, 
в которой размещаются возможные варианты 
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выбора. Менеджеру проекта остается выбрать 
вариант, находящийся в интересующей его точ-
ке пространства. Данный метод позволяет при-
нимать решения в условиях высокой неопреде-
ленности и отсутствия данных о предыдущих 
реализациях аналогичных проектов у команды 
разработки, однако рассматривает гибкие мето-
дологии в качестве единого целого. Тем не ме-
нее существенные различия в составе практик и 
ценностей гибких методологий могут повлиять 
на каждый из факторов успешности реализации 
проекта.

C. Выбор методологии на основе  
нечеткой логики

В своей работе V. Ozturk и коллеги [3] пред-
ставили способ, который на основании таких 
характеристик проекта, как «Размер проекта», 
«Опыт команды», «Сложность», «Стабильность 
требований», «Риски проекта», может осуще-
ствить выбор модели жизненного цикла при по-
мощи модели нечеткой логики. 

Данная модель основывается на правилах, 
разработанных в результате проведения сравни-
тельного анализа возможных вариантов выход-
ных значений и весах правил, устанавливаемых 
в ходе работы менеджеров проекта индивиду-
ально. Данная модель может эффективно пред-
сказывать удачную методологию на самых ран-
них этапах проекта (даже до его начала), так 
как в качестве входных параметров использу-
ются лингвистические переменные, представ-
ленные в виде отдельных слов или фраз, опи-
сывающих различные характеристики качества 
проекта на понятном человеку языке в виде сте-
пеней уверенности и относительных величин. 
В таком виде данные о проекте понятны менед-
жеру еще до запуска проекта. Данный способ 
может быть масштабирован для принятия реше-
ния о выборе конкретной методологии, однако 
их число будет ограничено границами приме-
нимости модели нечеткой логики. Согласно ре-
комендации автора метода, допустимое число 
правил, при которых модель может дать адек-
ватный результат, составляет не более 15, что 
не позволит описать все необходимые отличия 
близкородственных гибких методологий.

Большое количество вариантов побудило 
исследователей изучить детали и выявить об-
щие черты сравнения, которые могли бы лечь 
в основу классификации методологий. В своих 
статьях D. Ciric et al. [19] предложили вари-
анты классификации на основе одного крите- 
рия – гибкость процесса, а Z. Ahmed et al. [20] 

предоставили свои варианты в зависимости от 
размера команды. М. Фаулер [21] предложил 
вариант двухкритериальной классификации, 
основанный на наложении двух проекций одно-
критериальных классификаций в виде двумер-
ной системы координат. 

Аналогичное исследование было опубли-
ковано А. Кокберном [13], где в качестве кри-
териев были выбраны размер команды и риски 
проекта. Такие классификации обычно исполь-
зуются как самостоятельные инструменты для 
выбора методологии разработки программного 
обеспечения или для уменьшения количества 
нерелевантных вариантов в комплексном под-
ходе.

Эти идеи более подробно обсуждаются да-
лее в этой статье.

Жизненный цикл разработки  
программного обеспечения

Период существования программной си-
стемы, который начинается с момента замысла, 
продолжается в течение эволюции и заканчива-
ется утилизацией программной системы назы-
вается жизненным циклом (ЖЦ) программной 
системы [22]. В качестве концептуальной осно-
вы, используемой для организации и управле-
ния разработкой, функционированием, сопрово-
ждением и утилизацией программных систем, 
были разработаны модели жизненного цикла 
программных систем. Большинство из них мно-
гократно детально изучались, в данной статье 
основное внимание будет уделено следующим 
моделям:

– неструктурированная разработка 
(«взрывное проектирование») [4];

– анализ-кодирование [4];
– каскадная (Waterfall) [4; 12];
– модифицированная каскадная [4; 12];
– V-образная [5];
– W-образная [6];
– инкрементальная [23];
– итерационная [23];
– спиральная [7].
На протяжении реализации проекта моде-

ли жизненного цикла уточняются конкретными 
методологиями разработки, представляющими 
собой свод правил, практик, методов и инструк-
ций, способствующих успешной реализации 
проекта. 

Как было сказано выше, у руководителей 
проектов есть более 50 вариантов выбора ме-
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тодологии разработки программного обеспе-
чения, большинство из которых неоднократно 
подробно изучались [24; 25].

В дальнейшем для поддержания контекста 
обсуждения стоит выделить некоторые из наи-
более популярных, по мнению авторов, методо-
логий, которые будут упомянуты далее в этой 
статье. Эти методологии включают:

– Rapid Application Development (RAD) 
[12];

– Rational Unified Process (RUP) [26];
– OpenUP [24; 25];
– Agile Unified Process (AUP) [11];
– Scrum [8];
– Large Scale Scrum (LeSS) [20];
– Dynamic System Development Method [9];
– Agile Kanban Methodology [12];
– Extreme Programming (XP) [10];
– DevOps [12];
– Microsoft Solutions Framework [27].

Обзор критериев сравнения методологий 
разработки ПО

В качестве предварительного шага перед 
проведением анализа способов классифика-
ции методологий разработки ПО проведем по-
иск критериев, которые могут лечь в основу их 
классификации.

Способ декомпозиции проекта
В своей работе Мартин Фаулер [21] вы-

явил наличие двух концептуальных подходов 
к построению жизненного цикла программной 
системы – каскадного и итерационного подхо-
дов. Различие между данными подходами за-
ключается в декомпозиции проекта на более 
мелкие части. Так, в каскадном подходе приме-
няется линейно-структурная декомпозиция со-
гласно правилам PMBoK, проект проецируется 
на план-график, и прогресс выполнения оце-
нивается в процентах выполнения графика ра-
бот. В итеративном подходе проект разбивается 
на функциональные части, каждая из которых 
представляет собой подпроект и имеет проме-
жуточный результат в виде версии продукта.

Модель жизненного цикла
Несмотря на то, что стандарт ISO 12207 

явно не регулирует способы организации по-
следовательности этапов разработки, в ис-
следованиях Ройса [4], Форсберга и Мооза 
[5; 6] и других были представлены различные 
абстрактные модели организации последова-
тельности этапов жизненного цикла, имену-

емые моделями жизненного цикла, рассмо-
тренные ранее в этой статье. Существующие 
методологии разработки ПО реализуют одну из  
существующих моделей и добавляют к ней 
свои особенности в виде практик, артефактов, 
программного обеспечения и прочих инстру-
ментов, которые поддерживают процесс разра-
ботки.

Гибкость процесса
Данный показатель показывает степень 

формализации процесса разработки, выражен-
ную в виде возможности возврата на предыду-
щий этап ЖЦ, объеме необходимых артефактов, 
требуемых для перехода между этапами, воз-
можности корректировки плана разработки и 
участии заказчика в процессах разработки. 

В работе Кокберна [13] данный показа-
тель именуется как «методологический вес» и 
определяет то, какие части процесса разработ-
ки (роли участников, технологии, инструменты 
и пр.) регулируются методологией (и степень 
формализации – от устного общения до обмена 
информацией на бумажном носителе), а какие 
остаются на саморегулировании участниками 
команды.

Используемые практики 
В современном процессе разработки ПО 

наблюдается тенденция на разработку новых 
гибридных методологий, сочетающих в себе 
преимущества нескольких изобретенных ранее. 
К таким методологиям можно отнести eXRUP 
[11], сочетающую в себе парное программиро-
вание, являющееся отличительной чертой XP с 
процессом и CASE-средствами из RUP [11].

Архитектурная сложность проекта
Данный критерий описывает наличие этапа 

проектирования в процессе ЖЦ и количество 
уровней этого проектирования. Например, мо-
жет использоваться принцип «простого дизай-
на» [10], применяемый в XP, требующий допол-
нительного «непрерывного рефакторинга» или 
противоположное ему решение в виде двух эта-
пов проектирования, применяемого в RUP [11]. 

Размер команды
Данный критерий представлен в работе 

Кокберна [13] и описывает проблемы взаимо-
действия внутри команды проекта, появля-
ющиеся при одновременном росте числа со-
трудников без дополнительной формализации 
процесса общения. Критерий размера команды 
является одним из факторов выбора конкрет-
ной методологии в семействе методологий 
Crystal. Этим вопросом занимаются и другие 
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авторы гибких методологий путем введения 
ограничения на размер команды, как в Scrum, 
и разработки специальных фреймворков для 
управления большими проектными командами, 
например, LeSS.

Приоритеты и принципы
Совпадение приоритетов проекта и приори-

тетов методологии является одним из факторов, 
используемых при выборе конкретной методо-
логии разработки. 

Так, например, выбор методологии, ориен-
тированной на разработку инструментов под-
держки и автоматизации процесса, может со-
кратить сроки выпуска новых версий продукта, 
а использование командно-ориентированных 
методологий повышает скорость реакции на ме-
няющиеся требования и повышает удовлетво-
ренность заказчика [28].

К сожалению, полные результаты сравне-
ния методологий не могут быть размещены в 
данной статье из-за значительного размера ре-
зультирующей таблицы. 

Часть этой таблицы представлена в табл. 1. 
Окончательный вариант таблицы, включающий 
48 методологий и 15 критериев, можно обнару-
жить в [47]. 

Обзор существующих способов 
классификации

Большое число вышеописанных критери-
ев оценки, влияющих на характеристики мето-
дологий, затрудняет возможность построения 
единой строгой классификации, так как мето-
дологии, различные по нескольким важным 
признакам, таким как гибкость процесса или 
модель жизненного цикла, могут оказаться схо-
жими по другим не менее важным признакам, 
таким как адаптация к размеру проекта и при-
оритеты продукта. Тем не менее были разрабо-
таны и успешно применяются классификации, 
учитывающие один или два из критериев срав-
нения. 

Далее мы рассмотрим существующие клас-
сификации методологий разработки программ-
ного обеспечения. 

Особое внимание обратим на тот факт, что 
классификации, представленные далее, как и 
большинство литературных источников, не де-
лают различие между понятиями модели жиз-
ненного цикла и методологии разработки. В 
этом разделе они объединяются под одним тер-
мином – методология.

Таблица 1. Фрагмент финальной таблицы сравнения методологий разработки ПО
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Взрывное проектирование        

Анализ-кодирование        

Кодирование-отладка        

Каскадная        

Модифицированная каскадная  ✔ ✔     

V-образная  ✔ ✔ ✔    

W-образная  ✔ ✔ ✔    

Спиральная ✔ ✔ ✔ ✔    

Эволюционное прототипирование ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   

RAD ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

XP ✔ ✔ ✔ ✔   ✔

DSDM ✔ ✔ ✔ ✔    

Scrum ✔ ✔ ✔ ✔   ✔
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Классификация гибкости процесса
Традиционная классификация, рассматри-

вающая методологии с точки зрения необходи-
мости строго следовать порядку выполнения 
этапов жизненного цикла и приоритетам про-
екта. В случае process-first/documentation-first 
подхода (Приоритет документации и процес-
са) – методология относится к классу традици-
онных, в случае подхода people-first/product-first 
(Приоритет команды и продукта, соответствие 
принципам манифеста гибкой разработки) – к 
классу гибких. В случаях, когда методология 
разработана с целью учесть оба возможных 
подхода к разработке ПО, – к классу гибридных 
[19]. В табл. 2 представлены примеры методо-
логий, относящихся к каждому классу.

Классификация по размеру команды
Данная классификация предполагает разде-

ление методологий по допустимости их приме-
нения в больших и малых командах. Например, 
методология Scrum спроектирована для работы 
кросс-функциональной команды, состоящей 
максимум из 12 человек. В случае необходи-

мости применения принципов Scrum для более 
больших продуктовых команд, существуют спе-
циальные методологии, такие как Large Scale 
Scrum (LeSS), учитывающие особенности ра-
боты в больших командах [20]. В табл. 3 пред-
ставлены примеры методологий, относящихся к 
каждому классу.

Двухкритериальная классификация
Данный способ классификации основан 

на наложении двух проекций однокритериаль-
ных классификаций на числовые линии в виде 
двумерной системы координат. Таким образом, 
оценка каждой из методологий получает ко-
ординатную оценку и размещается на коорди-
натной плоскости в виде точки. Такой способ 
классификации позволяет визуально оценить 
методологии по двум критериям одновременно, 
и при необходимости использовать вычисление 
длины вектора как способ выбора предпочти-
тельной методологии разработки [23]. На рис. 1 
представлен пример подобной классификации, 
основанный на критериях способа декомпози-
ции проекта и гибкости процесса.

Рис. 1. Схема двухкритериальной классификации методологий разработки ПО

Таблица 2. Традиционные/гибкие методологии

Традиционные Гибридые Гибкие

Waterfall, Vee Model, Double Vee RUP, RAD, MSF, Спиральная
SCRUM, Kanban, DSDM, XP, Анализ-
кодирование, DevOps, AUP, Взрыв-
ное проектирование

Таблица 3. Классификация по размеру команды

Для малых команд Для больших команд

Анализ-кодирование, Scrum, RAD, DSDM, XP, Kanban, 
AUP, DevOps, Взрывное проектирование RUP, Waterfall, MSF, Vee Model, Double Vee, Спиральная

Less Formal More Formal

Iterative

Cascade

Unstructured
Kanban

AUP
DSDM

XP Scrum

Analysis-
coding

Waterfall

Vee Model
Dual  Vee

OpenUp RUP

RAD
Spiral

MSF
[21]
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Шкала Кокберна
Данная классификация предложена Али-

стером Кокберном [13] и основана на матрич-
ном представлении классификации по размеру 
команды и шкалы критичности, описывающей 
риски проекта: риск потери комфорта (C), 
риск потери дополнительного дохода (D), риск 
банкротства (E) и риск потери жизни (L). Чем 
выше уровень критичности, тем более форма-
лизованная требуется методология разработки. 
Методологии размещаются в ячейках таблицы 
в соответствии со своей применимостью к кон-
кретным размерам команды и критичностью 
проекта, на рис. 2 представлено распределение 
рассмотренных в данной статье методологий по 
классам шкалы Кокберна.

Предлагаемые способы классификации

Ввиду того что вышеописанные способы 
классификации обладают такими недостатками, 
как малое количество анализируемых критери-
ев и избыточно большие размеры кластеров, из-
за чего затруднен выбор наиболее подходящей 
методологии [24; 25], нами были разработаны 
новые способы классификации методологий 
разработки ПО, которые представлены далее.

Классификация по моделям  
жизненного цикла 

Эта классификация основана на критериях 
способа декомпозиции проекта и выборе мо-
дели жизненного цикла и представляет собой 
дерево классов, каждый уровень которого пред-

Рис. 2. Классификация по шкале Кокберна

Life (L) Waterfall Waterfall Vee Model Dual Vee Dual Vee

Essential money (E) OpenUP RUP, Spiral Vee Model Dual Vee

Dimensional money (D) XP, DevOps Scrum, DSDM AUP Spiral Vee Model

Comfort (C) Analysis-coding Kanban MSF RAD Spiral
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Таблица 4. Классификация по моделям жизненного цикла

Метод декомпозиции Модель ЖЦ Семейство Методологий

Каскадный

Каскадная
«Взрывное проектирование», Ана-

лиз-кодирование, Водопадная
–

V-образная
Vee Model, Dual Vee –

Итеративный

Инкрементная –

Итеративная

Унифицированный процесс
RUP, OpenUP

Гибридные
RAD, AUP, MSF

Гибкие
XP, Scrum, DSDM, DevOps
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ставляет собой декомпозицию предыдущего 
уровня по определенному критерию:

a) уровень способа декомпозиции проекта, 
на котором происходит деление на линейные и 
циклические согласно идеям Фаулера [21], опи-
санным выше;

b) уровень модели жизненного цикла;
c) уровень семейства методологий, кото-

рый существует только для итерационной мо-
дели ЖЦ, и на нем производится группировка 
методологий в семейства на основании исполь-
зования в качестве основы Agile или унифици-
рованного процесса UP;

d) уровень методологий.
Распределение основных известных мето-

дологий разработки программного обеспечения 
и схема классификации по моделям ЖЦ пред-
ставлены в табл. 4. 

Иерархическая классификация 
Предлагаемая классификация представляет 

собой дерево классов, каждый уровень которого 
представляет собой одну из важных характери-
стик качества проекта и направленности мето-
дологии.

Распределение основных известных мето-
дологий разработки и схема их классификации 
представлены в табл. 5.

По характеристике проекта СОПРОВО-
ЖДАЕМОСТЬ (уровень стабильности требо-
ваний) методологии разделены на три класса: 
ЖЕСТКИЕ – требования к проекту полностью 
определены и в процессе реализации могут 
лишь уточняться; ГИБРИДНЫЕ – требования к 
проекту частично определены, а в процессе ре-
ализации изменяются; ГИБКИЕ – требования к 
проекту уточняются в процессе его реализации.

Таблица 5. Иерархическая классификация моделей ЖЦ

СОПРОВОЖДАЕМОСТЬ
(стабильность требований) НАДЕЖНОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
(сложность)  
Модель ЖЦ

ОРИЕНТАЦИЯ  
(приоритет методологии)

Методология

ЖЕСТКИЕ
(строгие требования)

ВЫСОКОЙ  
НАДЕЖНОСТИ

ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ
W-образная

СЛОЖНЫЕ
V-образная

НАДЕЖНЫЕ

ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ
Инкрементная 

СЛОЖНЫЕ
Каскадная

ГИБРИДНЫЕ
(требования изменяются) НАДЕЖНЫЕ

СЛОЖНЫЕ
Итеративная,

Спиральная

Процессно- 
ориентированные

MSF 

Объектно- 
ориентированные

RUP

ГИБКИЕ
(требования постоянно 

уточняются)

СРЕДНЕЙ  
НАДЕЖНОСТИ

СЛОЖНЫЕ
Итеративная

Процессно- 
ориентированные

AUP, eXRUP

ПРОСТЫЕ
Итеративная

Инструментальные
RAD, Kanban, DevOps, 

LeSS, OpenUP 

Командные
XP, Scrum, DSDM

НИЗКОЙ НАДЕЖНОСТИ

ПРОСТЫЕ 
Взрывное проектирова-

ние, Анализ-кодирование,
Кодирование-отладка
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По характеристике проекта НАДЕЖ-
НОСТЬ методологии разделены на следующие 
классы: ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ; НАДЕЖНЫЕ; 
СРЕДНЕЙ НАДЕЖНОСТИ; НИЗКОЙ НА-
ДЕЖНОСТИ.

По характеристике проекта ФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТЬ (уровень сложности ПО, на этом 
же уровне определены модели ЖЦ, на которых 
базируются методологии) методологии разделе-
ны на три класса: ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ; 
СЛОЖНЫЕ; ПРОСТЫЕ.

По ОРИЕНТАЦИИ проекта (приорите-
там и принципам) методологии разделены 
на следующие группы: ПРОЦЕССНО-ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫЕ – ориентированные на 
структуру процессов (фазы) ЖЦ ПО; ОБЪ-
ЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ – ориентиро-
ванные на сценарии процессов ЖЦ ПО и объ-
ектно-ориентированные методы разработки; 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ – ориентированные 
на команды разработчиков, активно использу-
ющие инструменты автоматизации разработки, 
тестирования и развертывания ПО; КОМАНД- 
НЫЕ – ориентированные на небольшие коман-
ды разработчиков, для которых программный 
продукт важнее процессов и документации  
проекта. 

Выбор методологии разработки 
программного обеспечения

Для принятия решения о выборе конкрет-
ной методологии разработки ПО можно исполь-
зовать многокритериальные экспертные мето-
ды, которые можно разделить на следующие 
группы с точки зрения измерений: 

– основанные на количественных измере-
ниях (многокритериальная теория полезности – 
MAUT [15]);

– основанные на качественных результа-
тах, переведенные в количественный вид (ме-
тод анализа иерархий – AHP [14], экспертные 
системы на основе правил [3], методы на осно-
ве нечеткой логики [3, с. 29–32]);

– основанные на количественных измере-
ниях с использованием нескольких индикаторов 
при сравнении альтернатив (семейство методов 
Electre [16]);

– основанные на качественных характери-
стиках без перевода в количественный вид (куб 
принятия решений Диллмана [18], вербальный 
анализ решений – ВАР [17]).

В качестве альтернативы рассмотренным 

выше способам выбора методологии был разра-
ботан метод, основанный на ретроспективном 
анализе исторических данных о ранее завер-
шенных проектах. Основная идея этого мето-
да заключается в анализе исходных данных о 
проекте при помощи методов машинного обу-
чения, прогнозировании выходных метрик пла-
нируемого проекта и вычислении подходящей 
методологии на основе интегральной оценки 
прогнозируемых результатов для каждого до-
ступного варианта выбора методологии. На 
рис. 3 представлена схема предлагаемого алго-
ритма выбора методологии. В качестве исход-
ной информации используются данные о ранее 
реализованных командой (группой, отделом, 
компанией) проектах: метрики предваритель-
ной оценки проекта, метрики итоговой (факти-
ческой) оценки и использованной методологии.

В качестве метода предварительной оценки 
при планировании разработки ПО используют-
ся модели оценки стоимости разработки про-
граммного обеспечения, такие как ESTIMACS 
или COCOMO-81. Последняя, одна из самых 
популярных моделей, была предложена в  
1981 г. B. Boehm [33] и основывается на анали-
зе 63 проектов, разработанных компанией TRW 
в период с 1964 по 1979 гг. [33–34]. Несмотря 
на то, что вышеописанные исследования не 
учитывают более современные модели оценки 
стоимости, такие как уточненная COCOMO II 
этапа постархитектуры, выбор в пользу сред-
него уровня COCOMO-81 был осуществлен 
из-за открытости подхода (такие модели как 
ESTIMACS являются проприетарными), а также 
благодаря наличию готовых наборов для обу-
чения нейронной сети, находящихся в свобод-
ном доступе. Для оценки стоимости разработки 
программного обеспечения в COCOMO-81 ис-
пользуются 15 метрик оценки проекта, учиты-
вающие большое количество различных фак-
торов, влияющих на разработку проекта (от 
ожидаемого размера базы данных до опыта раз-
работки и уровня знания языка программиро-
вания у членов команды разработки). Значения 
данных метрик в нашем методе используются 
в качестве входов для нейросети, предсказы-
вающей итоговую оценку проекта. В качестве 
дополнительного параметра мы будем исполь-
зовать наименование методологии разработки, 
использованной при разработке программного 
проекта.

Оценка результатов разработки проводит-
ся менеджером проекта по результатам завер-
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шения разработки. С точки зрения управления 
проектом для успешной реализации проекта не-
обходимо сбалансировать противоречивые тре-
бования и четыре наиболее важные параметра 
проекта: срок реализации, стоимость разработ-
ки, функциональность и надежность [37]. Для 
оценки фактора успешности представим пере-
численные параметры в качестве метрик оцен-
ки проекта. Описание ограничений для вводи-

мых параметров описаны в табл. 6.
Возможность расчета перечисленных ме-

трик менеджером на ранних этапах планирова-
ния разработки достаточно ограничена ввиду 
неопределенности будущего [38–42], тем не ме-
нее их предварительная оценка возможна при 
помощи средств машинного обучения. Таким 
образом, метрики итоговой оценки проекта яв-
ляются выходами нейронной сети. 

Рис. 3. Схема предлагаемого алгоритма выбора методологии

Таблица 6. Метрики итоговой оценки проекта

Имя Наименование Описание

RTME Срок реализации
Отношение между плановым и итоговым сроком реализации. Допу-
стимые значения находятся в диапазоне от 0 до 10 и определяют во 
сколько раз быстрее (или медленнее) был завершен проект

RCST Стоимость разработки
Отношение между плановыми и итоговыми финансовыми затратами. 
Допустимые значения находятся в диапазоне от 0 до 10 и определяют 
во сколько раз дороже (или дешевле) обошлась разработка проекта

RFNL Функциональность

Комплексная оценка на основе критерия «Функциональность», вы-
численная согласно методике оценки качества программных средств 
согласно ГОСТ 28195-89 [43]. Допустимые значения находятся в диа-
пазоне от 0 до 1, где 1 означает полное соответствие реализации функ-
циональным требованиям

RQLT Надежность

Комплексная оценка на основе критерия «Надежность», вычисленная 
согласно методике оценки качества программных средств согласно 
ГОСТ 28195-89 [43]. Допустимые значения находятся в диапазоне от 
0 до 1, где 1 означает полное соответствие требованиям надежности
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В качестве архитектуры нейронной сети 
была выбрана классическая четырехслойная 
сетевая схема многослойного перцептрона с 16 
входами на первом слое для каждого из параме-
тров проекта, двумя промежуточными слоями 

и 4 выходами. В качестве функции активации 
промежуточных слоев используется сигмои-
дальная функция, функция активации выход-
ного слоя – линейная. В исходной выборке ис-
пользуются 15 параметров из модели оценки 

Таблица 7. Фрагмент итоговой таблицы результатов эксперимента

МЕТРИКа Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 ПРОЕКТ 5

Входные аргументы модели 

RELY 0,88 0,88 1 0,75 0,88

DATA 1,16 1,16 1,16 1,16 0,94

CPLX 0,7 0,85 0,85 0,7 1

TIME 1 1 1 1 1

STOR 1,06 1,06 1 1 1

VIRT 1,15 1 0,87 0,87 0,87

TURN 1,07 1,07 0,94 1 1

ACAP 1,19 1 0,86 1,19 1

AEXP 1,13 0,91 0,82 0,91 1

PCAP 1,17 1 0,86 1,42 0,86

VEXP 1,1 0,9 0,9 1 0,9

LEXP 1 0,95 0,95 0,95 0,95

MODP 1,24 1,1 0,91 1,24 1,24

TOOL 1,1 1 0,91 1 1

SCED 1,04 1 1 1,04 1

MTOD* 1 0,5 0 0,5 0,5

Выходные значения модели

Implementation 
time* 0,7 1 1 0,8 0,7

Development cost* 0,7 1 1,1 1,2 1,2

Functionality* 0,85 1 0,9 1 0,95

Quality* 0,93 0,9 1 1 0,98

Критерий

max(Omethodology) 1,15929 0,975 0,95225 1,02 0,9196

Результаты

Методология 
предсказанная 

(методом)
Спиральная Спиральная Анализ-кодиро-

вание Водопадная Спиральная

Методология 
фактическая 

(ожидаемое зна-
чение)

Спиральная Водопадная Анализ-кодиро-
вание Водопадная Водопадная

* – значение параметра указано для соответствующего значение критерия max(Omethodology)
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проекта COCOMO-81, дополнительный вход-
ной параметр MTOD (используемая методоло-
гия) и ожидаемые значения выходных харак-
теристик проекта RTME, RCST, RFNL и RQLT. 
Выбор таких выходных значений определяется 
основными метриками проекта, описанными в 
PMBoK и DSDM [37].

Для завершения процесса выбора методо-
логии необходимо осуществить вычисление 
прогнозов метрик итоговой оценки для каждого 
из рассматриваемых вариантов выбора методо-
логии [44–46]. После завершения этих вычис-
лений методологии оцениваются по следующей 
формуле:

Oметод = (0,1×RTME + 0,1×RCST + RFNL + 
+ RQLT)/4.

Выходные параметры RTME и RCST в фор-
муле были умножены на 0,1, поскольку, как ука-
зано в таблице 6, они представляют собой со-
отношение между фактическим и затраченным 
временем и бюджетом. Использование коэффи-
циента 0,1 помогает в этой ситуации привести 
значения всех параметров к одной экспоненци-
альной части.

Чем больше итоговый балл, тем более эф-
фективна данная методология для данной про-
ектной команды. В качестве рекомендуемой 
методологии выбирается методология с наи-
большим итоговым баллом. К достоинствам 
данного способа выбора стоит отнести адап-
тируемость к конкретным ограничениям орга-
низации и предыдущему опыту проектной ко-
манды, однако в условиях отсутствия данных о 
предыдущем опыте работы команды, результа-
ты предсказания на основе методов машинного 
обучения будут некорректными, и в таком слу-
чае до накопления данных об опыте рекомен-
дуется использовать методы, подходящие для 
работы в условиях неопределенности, которые 
были представлены в данной статье. 

Для оценки эффективности прогнозирова-
ния методологии был проведен эксперимент, 
где в качестве исходной выборки был выбран 
набор данных, предложенный B. Boehm [34] в 
1981 г. при разработке модели COCOMO-81. В 
качестве допустимых вариантов значения па-
раметра MTOD использовались: Анализ-коди-
рование, Waterfall, Spiral. Значения выходных 
метрик были вычислены вручную, после чего 
программой, реализующей поведение нейрон-
ной сети и проводящей вычисление значения 

итоговой методологии, выполнялось прогнози-
рование рекомендуемой методологии для тесто-
вой части выборки. Программная реализация 
нейронной сети была разработана авторами с 
использованием языка программирования C# и 
.NET 5. По итогам 10 000 циклов обучения сети 
среднее значение ошибки составило 0,0059, а 
ожидаемая методология была предсказана кор-
ректно в 13 тестовых случаях из 15. 

Таким образом, точность прогнозирования 
составляет 87 %, что может быть связано пре-
жде всего с малыми объемами обучающей и 
тестовой выборки и малым числом вариантов 
выбора методологии. Фрагмент итоговой табли-
цы с результатами эксперимента представлен  
в табл. 7.

Заключение

Согласно исследованиям Standish, коррект-
ный выбор методологии разработки повышает 
вероятность успешного завершения проекта в 
области разработки ПО на 16 %. 

Таким образом, умение выбирать методоло-
гию критически важно для менеджеров проек-
та. Были рассмотрены существующие подходы 
к классификации методологий, выявлены их не-
достатки и предложены собственные варианты, 
предназначенные для расширения числа рас-
сматриваемых критериев и более точного рас-
пределения методологий по классам. 

Использование новых классификаций по-
может менеджерам проекта более точно вы-
брать методологию разработки ПО и сократить 
риски в процессе управления проектом.

В статье также рассмотрены существую-
щие способы выбора методологии разработки 
ПО, кратко проанализированы их достоинства 
и недостатки, а также предложен новый способ 
выбора методологии на основе ретроспектив-
ного анализа и методов машинного обучения,  
что позволит адаптировать процедуру выбора 
под конкретные условия, действующие на пред-
приятии. 

К планам дальнейших работ относится 
исследование поведения метода на большем 
объеме обучающей выборки (в качестве на-
бора данных предлагается использование на-
бора данных разработки ИТ-проектов NASA), 
а также исследование применимости и точ-
ности предсказаний в случае замены модели с 
COCOMO-81 на более современные подходы 
оценки стоимости разработки.
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Аннотация: Цель данного исследования состоит в развитии параллельных аналогов известных 
последовательных алгоритмов генерации сеток, используемых при расчетах на системах с распре-
деленной памятью в рамках математического (численного) моделирования. Типовая схема процесса 
моделирования состоит из нескольких этапов, генерация сеток рассматривалась в качестве одного 
из них. В ходе ее анализа было определено, что использование последовательных алгоритмов и 
программ построения сеток для последующего решения задач на параллельных вычислительных 
системах приводит к возникновению заметной нераспараллеленной доли вычислительной работы 
в полном цикле решения задачи (что ограничивает общую эффективность распараллеливания со-
гласно закону Амдала), а также может привести к ситуации, когда слишком подробная сетка вообще 
не может быть сгенерирована из-за ограничений по памяти. В связи с этим использование парал-
лельных или, по крайней мере, распределенных алгоритмов построения сеток представляется есте-
ственным и логичным способом избавления от этих недостатков. В результате были сформулирова-
ны основные их преимущества, а также возможный вариант реализации стоящих перед ними задач. 

На современном этапе развития компью-
терной техники использование параллельных 
вычислений получило широчайшее распро-
странение и является безальтернативным в слу-
чае вычислительно сложных задач. При этом 
вычислительный алгоритм должен допускать 
одновременное решение подзадач основной  
задачи. 

Наиболее популярным направлением па-
раллельных вычислений является архитектура 
SPMD (Single program, multiple data), которая 
тесно связана с архитектурой класса MIMD 
(Multiple instruction, multiple data) из класси-
фикации Флинна [1] и подразумевает исполь-
зование всеми процессами одной и той же про-
граммы [2], а также регулирование выполнения 
разных секций кода на них с помощью услов-
ных выражений [3]. Основной характеристикой 
класса MIMD является то, что такие системы 
способны одновременно работать с различны-
ми данными и эксплуатировать разные коман-

ды. В пределах класса можно выделить систе-
мы с общей и распределенной памятью.

Системы с общей памятью позволяют бы-
стро делиться данными между процессами без 
каких-либо дополнительных действий со сторо-
ны ядра ОС, что является главным их преиму-
ществом. С другой стороны, такая организация 
без использования тех или иных форм синхро-
низации может привести к тому, что расчет мо-
жет прийти в непрогнозируемое состояние. В 
частности, одной из таких проблем является со-
стояние гонки (race condition), когда несколько 
потоков команд обращаются к одной и той же 
области памяти, и последующее состояние за-
висит от последовательности этого обращения.

Системы с распределенной памятью, с од-
ной стороны, лишены таких проблем, посколь-
ку вычислительные узлы имеют собственные 
процессоры и память; в то же время, обращение 
к памяти другого узла невозможно, поэтому для 
получения необходимых данных требуется ор-
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ганизации сеанса обмена между устройствами 
на основе сетевого соединения.

Использование методов математического 
и компьютерного моделирования для иссле-
дования характеристик и закономерностей ре-
ального объекта на основе прототипа зачастую 
опирается на параллельные вычисления. Здесь 
наибольшую популярность получили расчеты 
на суперкомпьютерах с использованием рас-
пределенных систем, во многом благодаря их 
высокой совокупной мощности и сравнительно 
легко реализуемой возможности ее увеличения 
посредством добавления дополнительных вы-
числительных узлов. При этом системы диф-
ференциальных и интегральных уравнений 
решаются преимущественно численными, а не 
точными методами, на основе построения дис-
кретизации исходной расчетной области с по-
мощью разностных расчетных сеток различной 
структуры. 

Типовую схему общего процесса можно 
представить следующим образом:

1) импортирование и обработка исходной 
геометрической модели, построение расчет-
ной сетки с помощью последовательных алго- 
ритмов;

2) разбиение сетки на несколько заданных 
сегментов;

3) распределение сегментов на узлы рас-
пределенной системы;

4) моделирование процессов на основе па-
раллельной обработки сегментов и коммуника-
ции между узлами.

В то же время такая структура заведомо 
уменьшает общую эффективность от примене-
ния параллельных алгоритмов. В соответствии 
с законом Амдала [4], ускорение решения зада-
чи можно оценить с помощью величины:

1 ,
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S
r

r
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где S – суммарное ускорение, rs и rp – после-
довательная и параллельная доля кода соответ-
ственно (в сумме дают 1), n – число процессо-
ров. Величина показывает, что независимо от 
того, как быстро выполняется параллельная 
часть, итоговый результат будет лимитирован 
последовательной частью [5]. В данном случае 
нераспараллеленное построение сетки будет уз-
ким местом такого цикла расчетов.

Кроме того, возможны ситуации, при кото-
рых размер сетки будет превышать имеющийся 
размер оперативной памяти узла, что также яв-
ляется недостатком типового процесса.

Данный проект рассматривается в качестве 
дополнения к разработанному в ИПМ имени 
Келдыша РАН комплексу MARPLE3D [6], кото-
рый используется для моделирования процес-
сов механики сплошных сред. Для расчетов на 
сложных геометрических областях использу-
ется подход с неструктурированными сетками, 
которые в своем основании состоят из фигур 
произвольной формы. Код MARPLE написан на 
языке программирования С++ и адаптирован к 
запуску на системах с общей или распределен-
ной памятью в виде параллельного приложе-
ния на основе Message Passing Interface (MPI) 
[6], которая организует передачу данных между 
процессами, выполняющими единую задачу од-
новременно.

На основе всего вышесказанного можно 
сформулировать идею программного комплек-
са, умеющего выполнять следующие задачи:

• обработка входной геометрической мо-
дели, получение необходимых данных из нее 
для дальнейших операций;

• разбиение исходного геометрического 
представления на заданное количество сегмен-
тов в соответствии с критериями разбиения;

• параллельное построение расчетной 
сетки в каждом сегменте с согласованием на 
границах разбиения, адаптированное к приме-
нению на системах с распределенной памятью;

• обеспечение непрерывной коммуника-
ции между процессами, имеющими общую гра-
ницу разбиения.

Для работы с входной геометрией можно 
выделить два основных подхода. В рамках пер-
вого разрабатывается собственный модуль, в то 
время как в другом случае эта работа отдается 
на откуп внешней библиотеке, так называемому 
геометрическому ядру; у обоих подходов есть 
свои преимущества и недостатки. Например, 
собственный модуль позволяет сразу организо-
вать данные в удобные разработчику структуры 
данных для дальнейшего использования. 

Однако главным недостатком является то, 
что количество форм представления геоме-
трических объектов является существенным: 
в частности, кривые могут быть заданы урав-
нениями разных порядков, поверхности могут 
быть заданы как аналитическим, так и параме-
трическим способом, неявно и т.д. Геометри-
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ческие ядра, в большинстве случаев, содержат 
объемную базу, что обеспечивает их универ-
сальность для пользователей с различным спек-
тром задач.

В данной работе автор отдал предпочте-
ние подходу с использованием геометриче-
ского ядра, которое предоставляет интерфейс 
(API), обеспечивающий возможность рабо-
ты с ним из программного кода. Среди таких 
можно выделить openNURBS [7], ACIS [8], 
Parasolid [9], C3D Toolkit [10], CGAL [11], а так-
же OpenCascade [12], который и был выбран в 
текущем проекте, поскольку представляет из 
себя свободно распространяемое программ-
ное обеспечение (ПО) с открытым исходным 
кодом на языке С++ с имеющейся объемной 
программной документацией. Помимо этого, 
OpenCascade поддерживает большое количе-
ство как форматов входных данных, так и раз-
нообразных геометрий, в частности, неодно-
родные B-сплайны (NURBS), которые сейчас 
являются популярным способом представления 
кривых и поверхностей.

В основе организации хранения данных 
OpenCascade лежит модель граничного пред-
ставления, где в памяти компьютера хранятся 
только элементы, формирующие границы объ-
екта [13]. Из общей информации о геометрии 
границы выделяется топологическая инфор-
мация, т.е. информация о связности элементов 
границы, а также геометрическая, отражающая 
форму и расположение этих элементов в про-
странстве.

Основными топологическими объектами 
являются вершина (vertex), ребро (edge) и грань 
(face), которые связываются с геометрически-
ми примитивами, остальные объекты играют 
структурную роль [14]; полный список мож-
но найти на ресурсе [12]. С точки зрения про-
граммного кода основополагающим классом в 
ядре OpenCascade является абстрактный класс 
TopoDS_Shape, от которого наследуются клас-
сы, отражающие топологические объекты (на-
пример, класс TopoDS_Edge отражает тополо-
гическое представление ребра). Для получения 
сущностей, принадлежащих текущему тополо-
гическому объекту, можно использовать специ-
альные функции-итераторы (TopoDS_Iterator, 
TopExp_Explorer, TopTools_IndexedMapOfShape 
и другие).

Для разбиения пространства на сегменты 
предлагается использовать плоскости, направ-
ление которых вместе с их количеством задает-

ся пользователем. В похожих работах входными 
данными являются ранее построенные объем-
ные сетки или сетки на поверхностях областей 
[15–17]. В текущей работе на данный момент 
предполагается, что все плоскости разбиения 
имеют одинаковое направление, но отлича-
ются своим положением, чтобы не возникало 
случаев, когда в рамках одного из полученных 
сегментов не будет ни одного ребра. Для опре-
деления границ области, в которую полностью 
попадает вся исходная геометрия, использует-
ся ограничивающий параллелепипед (bounding 
box). Сформировать его в рамках OpenCascade 
позволяет класс Bnd_Box, добавление объектов 
в него осуществляется через класс BRepBndLib. 
Таким образом, ограничивающее пространство 
разделяется на искомое количество сегментов, 
каждый их которых обозначает область, с кото-
рой работает один из процессов. Каждый сег-
мент, кроме первого и последнего по номеру, 
имеет два соседних.

Алгоритмы построения сеток в основном 
формулируются для случая двумерного про-
странства, а затем расширяются на случай 
трехмерного. В данной работе был выбран вид 
тетраэдральных сеток, поскольку адаптация 
алгоритмов от двумерного к трехмерному про-
странству является более тривиальной задачей 
[18]. Построение таких сеток состоит из двух 
этапов. На первом этапе строится поверхност-
ная сетка на границе трехмерной области, на 
втором – внутри области [19].

На текущий момент в работе предлагается 
первый этап их генерации, а именно постро-
ение сетки с шагом h = h(x, y, z) на поверхно-
сти трехмерной области. В каждом сегменте, 
сформированном на предыдущем шаге, стро-
ится сетка в соответствии с алгоритмом движу-
щегося фронта [20]. В основе алгоритма лежат 
понятия начального и текущего фронтов. В из-
начальный момент текущий фронт является 
начальным. Для каждого ребра граней произ-
водится его дискретизация, т.е. разбиение на 
более мелкие отрезки. Эти отрезки записывают-
ся в текущий фронт, после чего выбирается от-
резок в соответствии с намеченным критерием. 
Отрезок рассматривается в качестве основания 
для построения треугольника, поэтому опреде-
ляет оптимальное положение третьей его точки. 
В случае, если такая точка является достаточно 
близкой к уже существующей, то именно она 
выбирается в качестве вершины и соединяется 
с точками основания. Если же какое-то из этих 
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ребер уже существует и находится в текущим 
фронте, то оно оттуда удаляется. Операция про-
водится до тех пор, пока фронт не окажется  
пустым. При этом важной частью остается со-
гласование построений на границах разбие-
ния сегментов. Для этого вводится общая зона 
между ними. Без ограничения общности будем 
считать, что направление плоскостей разбие-
ния совпадает с направлением оси х. Тогда об-
щая зона строится с помощью плоскостей этого  
же направления на расстоянии d по обе стороны 
от нее. 

Сформированная таким образом область 
является общей между соседними сегментами, 
и при добавлении сущностей в нее необходимо 
согласие процесса-соседа, работающего с дан-
ной областью.

При выполнении операции построения 
поверхностной сетки методом движущегося 
фронта на системах с распределенной памятью 
необходимо выполнить следующие этапы:

• дискретизация вершин – определение 
всех вершин модели, которые попадают в теку-
щий сегмент, и их добавление в список узлов и 
текущий фронт. Для этого необходимо выпол-
нить преобразование класса топологического 
элемента «вершина» TopoDS_Vertex к классу 
gp_Pnt, отражающего геометрические свойства 
вершины, с помощью класса BRep_Tool;

• дискретизация ребер – для всех точек 
текущего фронта определяются ребра, для ко-
торых она является началом или концом. Для 
каждого такого ребра от точки фронта, отсту-
пая на шаг сетки, строится новый узел, который 
добавляется во фронт, а также ребро; исходная 
точка удаляется из фронта. Для нахождения 
точки отступа используется преобразование 
топологической структуры «ребро» к классу 
BRepAdaptor_Curve, содержащему геометри-
ческие свойства его отражающей параметри-
ческой кривой; кривая ограничена первым и 
последним значением параметра. Значение в 
параметрическом представлении может быть 
приведено к декартовым координатам с по-
мощью функции curve.Value(). При попадании 
узла в общую зону координаты и его параме-
трическое значение передаются процессу, ите-

рирующему соседний сегмент, и на этом про-
цесс дискретизации этого ребра заканчивается;

• дискретизация граней – построение тре-
угольников с согласованием на границах, опи-
санное выше. При попадании третьей вершины 
в общую зону запускается процесс коммуника-
ции с процессом, который делит общую зону.

Поскольку коммуникация между процес-
сами происходит при каждом попадании сущ-
ности в общую зону, то этот процесс должен 
быть непрерывным; отсутствие регулярных 
обменов может привести к появлению на гра-
ницах сегментов плохо совместимых элемен-
тов, добавленных разными процессами, а ре-
гламентирование сеансов обмена в конкретном 
месте в коде (скажем, в начале или конце цикла 
перебора ребер) может привести к общему тор-
можению процессов. В данном случае можно 
использовать стратегию распараллеливания на 
основе облегченных форм процессов, потоков, 
которые запускаются в рамках процесса. Все 
потоки разделяют общее адресное простран-
ство, и данные оказываются незащищенными 
от многочисленного доступа от разных потоков 
[21]; для обеспечения согласованности суще-
ствуют примитивы синхронизации.

Идея коммуникации состоит в выделении 
отдельного потока под каждого процесса-со-
седа, который имеет доступ ко всем структу-
рам данных и умеет отвечать на запросы сосе-
да в режиме реального времени. После чтения 
данных из памяти этим потоком они могут из-
мениться (в частности, если в корневой поток 
добавить новую сущность). Для решения этой 
проблемы потоки должны захватывать мьютекс, 
который является примитивом синхронизации, 
и отдавать его только после ответа процессу- 
соседу. 

В работе была сформулирована пробле-
матика типового процесса моделирования при 
использовании последовательных программ 
построения и разбиения сеток. Рассмотрены ос-
новные задачи, которые должен решать парал-
лельный генератор, применимый на системах с 
распределенной памятью. Описаны основные 
моменты предложенного алгоритма по реализа-
ции такой системы.
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Аннотация: Целью работы является расчет траектории движения исследовательского под-
водного аппарата в несжимаемой стратифицированной вязкой жидкости под действием силы Архи-
меда. Предполагается возможность управления движения данным аппаратом. В работе была выбра-
на соответствующая математическая модель движения, приняты некоторые допущения и проведена 
симуляция в среде динамического моделирования SimInTech. Таким образом, использованы методы 
линеаризации, моделирования, проведен численный эксперимент. В результате были построены 
траектории движения подводного аппарата, оснащенного крыльями конечного размаха, через кото-
рые возможно управление его движением, в трехслойной среде со сдвиговыми течениями. 

В работах [1; 2] рассмотрено движение ис-
следовательского подводного аппарата (систе-
мы, состоящей из шара и двух симметрично 
расположенных крыльев конечного размаха) в 
водоеме конечной глубины, заполненном слои-
стой несжимаемой жидкостью с эффектом вяз-
кости, со сдвиговыми течениями вдоль горизон-
тальной оси (рис. 1). 

Математическая модель плоско-параллель-
ного движения подводного аппарата, допуска-
ющая управление аппаратом через изменение 
угла атаки крыльев α имеет вид: 
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В системе уравнений (1) учтены гидроди-
намические силы [3]: 

– Farch – выталкивающая сила (сила Ар-
химеда); 

– 
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 – сила индук-
тивного сопротивления. 

Из (1) следует упрощенная математическая 
модель. Она представлена в виде системы диф-
ференциальных уравнений первого порядка:
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где z1 – значение, соответствующее вертикаль-
ной компоненте точки расположения центра 
масс твердого тела; z2 – скорость изменения 
вертикальной компоненты; z3 – значение, со-
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Рис. 1. Схема слоистой среды

ответствующее горизонтальной компоненте; 
z4 – скорость изменения горизонтальной ком-
поненты; w – скорость сдвигового течения 
в слое, коэффициент 3
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теризует массу системы (с учетом «присо-
единенной» массы), остальные коэффициенты 
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В упрощенной модели (2) приняты допу-
щения:

– скорость изменения вертикальной ком-
поненты центра масс много больше скорости 

изменения ее горизонтальной компоненты: 
z2 >> z4;

– малость угла атаки крыльев α в системы 
шар-крылья.

Для синтеза системы (2) использована сре-
да динамического моделирования SimInTech [4]. 
Схема модели в среде SimInTech приведена на 
рис. 2.

Для проведения вычислительного экспери-
мента был выбран случай водоема, заполненно-
го трехслойной жидкостью с разнонаправлен-
ными сдвиговыми течениями: 

1) придонный слой глубиной 30 м и сдви-
говым течением w1 = –0,05 м/с;

2) второй слой глубиной 100 м и сдвиго-
вым течением w2 = 0,2 м/с;

Рис. 2. Схема модели в SimInTech
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3) третий слой (у поверхности водо-
ема) глубиной 70 м и сдвиговым течением 
w3 = –0,1 м/с.

Значения постоянных величин приняты 
равными типовыми значениями основных ги-
дродинамических параметров.

Для реализации первого вычислительного 
эксперимента были заданы константные зна-
чения угла атаки: 0,1 рад, 0 рад и –0,1 рад. Для 
каждого угла атаки были построены траектории 
движения исследовательского подводного аппа-
рата, представленные на рис. 3. 

Стоит отметить, что вычислительная схема, 
реализующая систему (1), позволяет задавать 
произвольные законы изменения угла атаки α, 
в то время как в работе [2] принималось допу-
щение о независимости угла атаки от времени. 
Пусть закон изменения угла атаки имеет вид, 
представленный на рис. 4. При движении аппа-

рата в придонном слое угол атаки α = 0,1 рад. 
Далее, при переходе центра масс аппарата во 
второй слой происходит изменение угла атаки 
со скоростью –0,01 рад/с до значения α = –0,1 
рад. При переходе центра масс аппарата в тре-
тий слой (у поверхности) происходит измене-
ние угла атаки со скоростью 0,01 рад/с до зна-
чения α = 0,1 рад.

Вычисленная траектория движения подво-
дного исследовательского аппарата представле-
на на рис. 5. Дополнительно, для сравнения, на 
рис. 5 так же приведена траектория при α = 0.

Из траекторий, представленных на рис. 5, 
видно, что применение закона изменения угла 
атаки, зависящего от времени, влияет на фор-
му кривой траектории, что позволяет корректи-
ровать точку всплытия подводного аппарата на 
поверхность.

В работе представлены результаты динами-

Рис. 4. Закон изменения угла атаки

Рис. 3. Траектории движения исследовательского подводного аппарата  
при постоянных значениях угла атаки  

(красным цветом при α = 0 рад, синим при α = 0,1 рад, зеленым при α = –0,1 рад)
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ческого моделирования движения подводного 
аппарата в несжимаемой стратифицированной 
вязкой жидкости под действием силы Архимеда 
с частичным управлением через изменение угла 

атаки крыла. Полученные результаты могут 
быть экстраполированы на водоемы с большим 
числом слоев и более сложными законами сдви-
говых течений.
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Рис. 5. Траектории движения подводного аппарата при переменном значении угла атаки 
(синим цветом) и при α = 0 рад (красным цветом)
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Аннотация: Целью данного исследования является исследование и оценка методов визуализа-
ции, трансформации и анализа агрегированной информации в операционных системах и системах 
поддержки принятия решений. Задачи включают анализ существующих методов обработки и пред-
ставления данных, разработку новых алгоритмов и их экспериментальную оценку. Гипотеза ис-
следования состоит в том, что улучшенные методы визуализации и трансформации данных могут 
значительно повысить эффективность принятия решений. Методы включают использование ма-
шинного обучения, алгоритмов обработки данных и инструментов визуализации. Результаты пока-
зывают, что предложенные методы обеспечивают более эффективное представление и анализ дан-
ных, способствуя улучшению процессов принятия решений в различных операционных системах.

Современные операционные системы и 
системы, способствующие принятию реше-
ний, столкнулись с необходимостью обработки 
огромных массивов данных. Информация, по-
лучаемая из разнообразных источников, требу-
ет эффективных методов визуализации и транс-
формации, чтобы стать доступной и понятной 
для конечных пользователей. В данной работе 
рассматриваются передовые подходы к визу-
ализации и анализу данных, представляются 
новаторские методы, направленные на повы-
шение эффективности этих процессов. Учиты-
вая стремительное увеличение объемов данных, 
становится критически важным не только их 
хранение, но и эффективное визуальное пред-
ставление и анализ.

Визуализация данных

Ключевым аспектом анализа больших 
данных является их визуализация, которая по-
зволяет трансформировать сложные данные в 
формат, удобный для восприятия [1]. Использо-

вание современных инструментов визуализации 
данных, таких как Tableau, Power BI, и D3.js, 
расширяет возможности представления инфор-
мации, включая создание статических и инте-
рактивных визуализаций. Это способствует бо-
лее глубокому пониманию данных и выявлению 
неочевидных закономерностей.

Развитие технологий сделало визуализацию 
данных неотъемлемой частью анализа больших 
данных, так как визуальная информация легче 
усваивается человеческим мозгом [2]. Графики, 
диаграммы и другие визуальные представления 
способствуют быстрой и точной интерпрета-
ции данных. Интерактивные отчеты, создава-
емые современными инструментами, позволя-
ют пользователям самостоятельно исследовать 
информацию, фильтровать ее и создавать соб-
ственные визуализации.

Трансформация данных

Трансформация данных занимает централь-
ное место в системах агрегирования инфор-
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мации [3]. Процессы ETL (Extract, Transform, 
Load) гарантируют эффективную подготовку 
данных к анализу. Этот этап включает сбор дан-
ных из разнообразных источников, их очист-
ку, агрегацию и последующее преобразование. 
Ключевые операции, такие как удаление дубли-
катов, заполнение пробелов и нормализация, 
обеспечивают высокое качество и надежность 
анализа.

Трансформация данных требует внимания к 
деталям, так как данные из различных источни-
ков могут иметь разные форматы и структуры, 
что требует их унификации [4]. Очистка дан-
ных удаляет некорректную или неполную ин-
формацию, улучшая качество анализа. Агрега-
ция данных объединяет информацию из разных 
источников, что упрощает последующую обра-
ботку и анализ. Преобразование данных может 
включать изменения формата, нормализацию 
и другие процедуры для приведения данных к 
стандартному виду.

Анализ данных

Анализ данных осуществляется с помощью 
статистических методов и алгоритмов машин-
ного обучения, которые помогают выявлять за-
кономерности и делать обоснованные решения 
[5]. Интеграция визуализации и анализа в опе-
рационные системы и системы поддержки при-
нятия решений может значительно увеличить 
их эффективность. Техники, такие как линейная 
регрессия, деревья решений и кластеризация, 
раскрывают глубокие инсайты данных, которые 
сложно определить традиционными методами.

Эффективность предложенных методов

Чтобы оценить эффективность разработан-
ных методов, были проведены исследования 
на основе фактических данных, полученных из 
разнообразных операционных систем и систем 
поддержки принятия решений [6]. Исследова-
ния подтвердили, что новые методы превосхо-
дят традиционные в таких ключевых аспектах, 
как точность анализа, скорость обработки дан-
ных и удобство визуализации. 

Примеры визуализации  
и трансформации данных

Для отображения агрегированных данных 
используются разнообразные визуальные мето-

ды, включая линейные графики, гистограммы, 
тепловые карты и диаграммы рассеяния [7]. 
Эти подходы эффективно иллюстрируют изме-
нения и взаимосвязи между различными пара-
метрами.

Процесс трансформации данных проходит 
несколько ключевых этапов:

– сбор данных: сбор данных происходит 
из разнообразных источников, таких как базы 
данных, API и файловые системы, обеспечивая 
комплексный охват необходимой информации;

– очистка данных: исправление или уда-
ление ошибок и недостатков в данных для по-
вышения их качества;

– агрегация данных: слияние информации 
с различных источников в один комплект дан-
ных, что упрощает их последующую обработку 
и анализ;

– трансформация данных: модификация 
формата и структуры данных для соответствия 
аналитическим требованиям.

Результаты анализа данных

Анализ данных осуществлялся с использо-
ванием алгоритмов машинного обучения, вклю-
чая линейную регрессию, деревья решений и 
кластеризацию [8]. Эти техники помогают рас-
крыть неочевидные закономерности и зависи-
мости в данных, облегчая принятие обоснован-
ных решений. 

Экспериментальные данные показывают, 
что новые подходы к визуализации и анализу 
данных опережают традиционные по всем ос-
новным параметрам. 

Экспериментальные данные, представлен-
ные в табл. 1, демонстрируют, что новые мето-
ды визуализации и анализа данных значительно 
превышают традиционные подходы по ключе-
вым параметрам. Особенно заметно увеличение 
точности анализа данных на 14 %, что являет-
ся существенным улучшением. Это увеличение 
точности позволяет методам более адекватно 
интерпретировать информацию и раскрывать 
неочевидные закономерности и взаимосвязи, 
что крайне важно для обоснованности прини-
маемых решений. 

К тому же время обработки данных умень-
шилось на 33 %, что свидетельствует о повы-
шении эффективности разработанных мето-
дов. Сокращение времени обработки позволяет 
системам оперативнее обрабатывать большие 
объемы данных и предоставлять результаты 
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анализа почти в реальном времени, что играет 
решающую роль в ситуациях, где скорость при-
нятия решений критична, например, на финан-
совых рынках, в медицинских и производствен-
ных мониторинговых системах. 

Удобство визуализации данных также было 
значительно улучшено за счет применения со-
временных инструментов и методик. Использо-
вание интерактивных графиков, тепловых карт 
и диаграмм рассеяния позволяет пользовате-
лям более просто интерпретировать информа-
цию и эффективно выявлять ключевые тренды 
и аномалии. Эти методы визуализации предо-
ставляют более интуитивное и понятное пред-
ставление данных, упрощая процесс анализа и 
принятия решений. 

Заключение

В данной работе были исследованы мето-
ды визуализации, трансформации и анализа 
агрегированной информации в рамках опера-
ционных систем и систем поддержки приня-
тия решений. Экспериментальные результаты 
подтвердили, что новые методы обеспечивают 
значительно более высокую точность и эффек-
тивность анализа данных по сравнению с тра-
диционными подходами. Высокая точность ана-
лиза критична, так как ошибки в данных могут 
вести к неверным выводам и решениям. Повы-
шенная точность анализа способствует мини-
мизации рисков и гарантирует более надежные 
результаты. 
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Аннотация: Целью данной статьи является разработка и апробация модифицированного алго-
ритма фильтрации изображений на основе метода Non-Local Means (NLM). В рамках работы пред-
ставлен сравнительный обзор нелокальных методов сглаживания изображений, а также предложена 
модификация метода нелокальных усреднений, основанная на статистическом подходе к группи-
ровке пикселей. Основные задачи исследования включают в себя анализ эффективности предло-
женного подхода по снижению шумов и сохранению высокого качества изображений. Для дости-
жения поставленных целей был проведен сравнительный анализ модифицированного алгоритма с 
традиционными методами с использованием объективных и визуальных оценок на изображениях 
с различными уровнями шума. Полученные результаты свидетельствуют о превосходстве предло-
женного подхода над существующими методами.

Цифровые изображения стали важной ча-
стью современного мира, оказывая глубокое 
воздействие на множество аспектов современ-
ной жизни человека. С развитием цифровых 
устройств, таких как смартфоны, персональные 
компьютеры и фотоаппараты, производство и 
распространение цифровых изображений стали 
более массовыми и широкодоступными. Сами 
по себе цифровые изображения играют важную 
роль в современном мире и используются в раз-
личных областях, таких как искусственный ин-
теллект и машинное обучение (распознавание и 
детекция объектов), медицинская диагностика, 
технологии виртуальной среды и дополненной 
реальности [1].

Для достижения высокой эффективности 
работы многих интеллектуальных систем необ-
ходимо обеспечить высокое качество входных 
данных. В то же время наборы входных дан-
ных, используемых для обучения большинства 
моделей машинного обучения, могут быть за-
шумлены или повреждены и нуждаться в пред-
варительной обработке [2]. При этом природа 
шума может быть различной, как например, 

ошибки передачи или сжатия данных [3].
Исходя из вышесказанного, фильтрация – 

одна из ключевых частей обработки изображе-
ний, направленная на уменьшение шумов и ис-
кажений. Хотя методы фильтрации стремятся к 
максимальному улучшению качества изображе-
ний, они имеют свои ограничения и не всегда 
универсальны.

Метод нелокального сглаживания использу-
ет взвешенное среднее из пикселей в пределах 
определенной области поиска изображения для 
оценки значения пикселя, не содержащего шум. 
Область поиска обычно представляет собой 
прямоугольную окрестность с центром в рас-
сматриваемом пикселе, которая может включать 
пиксели, исходное значение серого цвета кото-
рых не соответствует значению центрального 
пикселя. Следовательно, их участие в процессе 
усреднения ухудшает качество шумоподавле-
ния. Чтобы устранить их влияние, предлагается 
создать адаптивную область поиска, которая ис-
ключает эти разнородные пиксели.

В работе представлен новый метод, осно-
ванный на модели, определяющей набор оди-
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наковых пикселей для рассматриваемого кон-
кретного пикселя из начальной области поиска, 
используя статистическое распределение меры 
несходства. В результате чего предложенный 
алгоритм должен иметь более высокую произ-
водительность, чем исходный, с точки зрения 
PSNR, структурного сходства (SSIM) [4] и визу-
ального качества, и должен быть более эффек-
тивным, чем другие исследованные подходы.

Новизна нового подхода заключается в том, 
объединение пикселей с любой из этих двух 
групп основано на вероятностной модели, кото-
рая характеризует меру различия между двумя 
сравниваемыми патчами. Следовательно, каж-
дый пиксель характеризуется на основе содер-
жимого области поиска, построенной из анало-
гичной группы пикселей.

Уникальность подхода Non-Local Means 
(NLM) заключается в его способности исполь-
зовать пространственную корреляцию в опреде-
ленной окрестности (окне поиска) для устране-
ния шума. Как упоминалось выше, окно поиска 
может включать в себя пиксели, которые отли-
чаются по своему первоначальному значению 
серого от значения, указанного в конкретной 
точке, и их участие в процессе усреднения мо-
жет ухудшить качество шумоподавления. Их 
отрицательный эффект можно уменьшить с по-
мощью параметра сглаживания веса (h). Этот 
параметр играет ту же роль, что и поддержка 
ядра, так что чем больше поддержка, тем более 
гладким становится изображение. Следователь-
но, для текстурных областей должно исполь-
зоваться меньшее значение h, чем для гладких, 
для одного и того же значения стандартного 
отклонения шума. Таким образом, разнород-
ным пикселям будет назначен более низкий 
вес. Существуют модификации NLM, которые 
предлагают использовать адаптивное значение 
h, которое соответствует локальной структуре. 
Альтернативой использованию адаптивного h 
является замена изотропной квадратной обла-
сти поиска в исходном NLM адаптивной ани-
зотропной областью, в которой выбираются 
наиболее похожие пиксели к конкретному (на 
основе сравнения локальных окрестностей). 
Эта анизотропная окрестность может лучше ис-
пользовать локальную структуру изображения. 
Следовательно, улучшается шумоподавление, 
особенно для пикселей, которые принадлежат 
текстурированным областям.

Ряд авторов предлагают предварительно 
классифицировать окрестности на основе ло-

кального среднего и градиента, но на расчет 
градиента влияет шум [6]. Динеш в [7] пред-
лагает основанный на корреляции метод клас-
сификации патчей. Корреляция вычисляется 
с использованием скалярного произведения 
между двумя нормализованными участками. В 
процессе усреднения учитываются только пат-
чи в области поиска, чья корреляция (по отно-
шению к эталонному патчу) выше заданного 
порога. Проблема этих методов заключается в 
том, что меры, влияющие на предварительный 
выбор пикселей, используют значения глобаль-
ных порогов, которые выбираются эвристи-
чески и могут варьироваться в зависимости от 
характеристик изображения, следовательно, 
подразумевается отсутствие надежности. Аз-
забу предлагает разбивать изображение на два 
класса: шумные гладкие зоны и шумные тек-
стуры/контурные зоны [8]. Каждый пиксель ха-
рактеризуется статистической моделью, опре-
деляющей степень принадлежности к каждому 
классу. Метод основан на предыдущем, кото-
рый подходит не для всех изображений, и вклю-
чает совокупность гауссовых распределений. В 
работе Брокса предлагается классифицировать 
пиксели с помощью подхода кластерного дере-
ва и K-средних (K = 2) с заранее выбранными 
параметрами, которые определяют классифика-
цию [9]. Это эквивалентно сегментации изобра-
жений, основанной на итеративной бинарной 
классификации и, следовательно, не обязатель-
но устойчивой в шумных условиях. Сан в [10] 
представляет способ, который определяет об-
ласть поиска адаптивной формы, в пределах ко-
торой изображение является однородным. Дан-
ный метод предполагает использование окна 
поиска фиксированного размера, который явля-
ется необязательно лучшим выбором в конкрет-
ной локальной области.

Адаптивные подходы предлагают разде-
лить область поиска на две группы, исходя из 
сходства с рассматриваемым пикселем. Эти 
подходы могут зависеть от параметров или 
ограничивать набор соседних пикселей, чтобы 
они были связаны между собой. В предлагае-
мом методе используется разбиение области по-
иска каждого пикселя i(Si) на два набора: набор 
идентичных пикселей (относительно опорного 
пикселя i), обозначенный ,S

iS  и набор допол-
нений наиболее различных пикселей, обознача-
емых .D

iS  Однако в отличие от существующих 
подходов множество S

iS  не ограничено, а раз-
биение определяется на основе статистической 
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модели меры несходства. Аналогично другим 
подходам взвешенное усреднение применяется 
только к пикселям в наборе .S

iS  На рис. 1 си-
ним отмечен D

iS  – группа пикселей, отличная 
от S

iS  градацией серых тонов. Aj – патч подо-
бия, входящий в набор ,S

iS  в то время как Ak – 
в .D

iS
Для вывода модели сначала стоит упомя-

нуть нормированную (путем дисперсии шума) 
меру различия, которая использует однородное 
ядро патча:

2

2
2 2 2

2

2
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2 2
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 −
= ∈  σ 

∑
 

(1)

Ai – патч подобия с центром в исследуемом 

пикселе i; Aj – сравниваемый патч подобия с 
центром в пикселе j ∈ Si. Кроме того, размер 
патчей подобия устанавливается равным p×p.

С предположением того, что исходная 
градация серых тонов для всех пикселей со-
впадает со значением пикселя i, то есть Xj = Xi  
∀ j ∈ Si

S будет применимо следующее:

2 2
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Нормированная разность шумов 
2

m l

n

N N−

σ
 

распределена N(0, 1) как линейная комбинация 
двух независимых и одинаково распределенных 
переменных (случайные числа). 

Лемма 1. Пусть Z1, …, Zk – независимые, 
стандартные и нормальные случайные величи-

Рис. 1. Описание области поиска, разделенной на два набора

Рис. 2. Качественное соответствие между нормальным и хи-квадрат распределениями:  
a) нормальное распределение и распределение хи-квадрат для p2 = 25 степеней свободы;  

b) дивергенция KL и дивергенция JS как функция подобия областей размера (p)
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ны. В таком случае сумма квадратов таких ве-
личин 2

1
k

mmQ Z−= ∑  имеет распределение хи-
квадрат с k степенями свободы, т.е. 2~ .kQ χ

Согласно текущему предположению и Лем-
ме 1, в (2) сумма квадратов независимых ква-
дратичных нормальных случайных величин p2 
имеет распределение хи-квадрат с p2 степенями 
свободы. При больших p2 распределение схо-
дится к нормальному распределению со следу-
ющими моментами:

2
2 2 2~ ( , 2 ) 1. ïðè 
p

N p p pχ >>
 

Рис. 2a иллюстрирует степень соответствия 
между двумя распределениями, при p2 = 25, как 
патч подобия обычно выбирают равным 5 × 5, 
то есть p = 5. На рисунке показано, что p2 = 25 
является достаточно большим, чтобы предпо-
ложить сходимость распределения хи-квадрат 
к нормальному распределению. На рис. 2b изо-
бражена расходимость Куллбека Лейблера (KL) 
между двумя распределениями как функция p.

Расхождение Кульбака-Лейблера (KL) – 
это фундаментальное уравнение теории ин-
формации, которое количественно определяет 
близость (в битах) двух вероятностных рас-
пределений. В данном случае необходимо ко-
личественно определить, насколько близко 
нормальное распределение, обозначаемое qN к 
хи-квадрату, qχ2. Соответствующая дивергенция 
KL определяется следующим образом:

( )2

22|| log ,
N

N N i
KL ii

i

q
D q q q

q
χ

χ

 
 =
 
 

∑
 

где индекс i относится к элементам входно-
го вектора и qN, qχ2 являются соответственно 
дискретизированными нормальными и хи-
квадратными вероятностями входных вектор-
ных элементов. Расхождение DKL неотрица-
тельно и несимметрично в qN, qχ2 и равен нулю, 
если распределения точно совпадают и потен-
циально могут равняться бесконечности.

Классическая расходимость Дженсена-
Шеннона (JS) является неотрицательной сим-
метричной производной расходимости KL. Она 
определяется как:

( ) ( )2
0,5 || || ,Mix Mix

JS KL KLD D q q D q qΝ χ = + 
   

(3)

где qMix = 0,5(qN + qχ2) – среднее из двух распре-
делений.

Рис. 2 показывает, что по мере увеличения 
размера патча подобия два исследованных рас-
пределения становятся более проксимальными, 
как и ожидалось. Красные точки на рисунке, со-
ответствующие p = 5, показывают, что для об-
ласти такого размера можно рассматривать два 
распределения достаточно близкими. Увели-
чение p обеспечит лучшее приближение, но за 
счет вычислительной сложности. 

Из (2) и (3) получается выражение для од-
нородного ядра:
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Следовательно, распределение нормиро-
ванной меры непохожести может быть аппрок-
симировано (для достаточно больших p2) следу-
ющим образом:
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Таким же образом, для общего ядра, норми-
рованная мера различия определяется следую-
щим образом:
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где αS представляет собой веса ядра области 
для заданного патча подобия p×p (следователь-
но, αS = p–2 для ядра однородной области).

Эта мера распределена (в приближении) 
следующим образом:
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(7)

Бокс ядро области, которое используется в 
данной работе (для p = 5), характеризуется сле-
дующими нормированными коэффициентами –
αS, представлено в матричной форме:
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0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 1,888 1,888 1,888 0,5
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0,5 1,888 1,888 1,888 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Введем следующее определение для обще-
го ядра области:
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(9)

Соответствующие значения k для однород-
ного и Бокс ядер (размером p = 5) задаются сле-
дующим образом:

Для ядра однородной области: 
κ = p–2 = 0,04 (p = 5).

Для ядра Бокс области: 

κ = 0,0578 (p = 5). (10)

Таким образом, нормализованные различия 
имеют следующее распределение:

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

G U

i id j d j N k  
(11)

Для естественных изображений были ис-
пользованы два типа оценок для оценки эффек-
тивности предлагаемого метода: объективная 
оценка, основанная на общих мерах PSNR и 
SSIM, и визуальная оценка, основанная на вос-
приятии качества человеком-наблюдателем.

Для оценки эффективности комбинирован-
ного адаптивного подхода (использование адап-
тивной области поиска и адаптивного ядра) в 
улучшении производительности метода NLM 
был проведен эксперимент на нескольких изо-
бражениях, зашумленных искусственным га-
уссовским шумом с различными уровнями 
(σn =20, 30). Разработанный алгоритм сравни-
вался со стандартным методом NLM, применя-
емым с использованием как однородных ядер, 
так и методом Бокс-областей. В табл. 1 пред-
ставлены результаты оценки изображений при 
различных уровнях шума.

По итогам эксперимента можно заключить, 
что предложенный метод демонстрирует более 
высокие показатели PSNR и SSIM по сравнению 
с обычным алгоритмом NLM как для использо-
вания ядра Бокс, так и для однородной области.
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УДК 004.85 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ДИНАМИЧЕСКИМИ DOM-ОБЪЕКТАМИ

А.Н. ПАНОВ, Е.Д. CТРЕЛЬЦОВА

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

г. Новочеркасск

Ключевые слова и фразы: машинное обучение; DOM-объекты; динамическое управление; ал-
горитмы; модели; веб-разработка.

Аннотация: Целью проводимого исследования является обзор существующих моделей и алго-
ритмов машинного обучения для управления динамическими DOM-объектами в веб-приложениях. 
Предполагается, что использование методов машинного обучения может значительно повысить 
производительность и адаптивность веб-приложений. Были проанализированы проблемы традици-
онных методов управления DOM-объектами, в том числе их низкая эффективность при работе с ди-
намически изменяющимися данными. Рассмотрены современные методы и технологии машинного 
обучения, такие как обучение с подкреплением и глубокие нейронные сети, а также их применение 
в контексте управления DOM-объектами. Представлены результаты экспериментальных исследова-
ний, подтверждающих эффективность предложенных подходов.

С развитием веб-технологий и увеличени-
ем сложности веб-приложений возникает не-
обходимость в более эффективных методах 
управления DOM-объектами. DOM (Document 
Object Model) представляет собой интерфейс 
программирования, который позволяет скрип-
там динамически изменять содержимое, струк-
туру и стиль документов. Это делает возмож-
ным создание интерактивных и динамических 
веб-страниц, что является важным для совре-
менных веб-приложений. Однако традицион-
ные методы управления DOM-объектами могут 
быть неэффективными при работе с динами-
чески изменяющимися данными, что, в свою 
очередь, может приводить к снижению произ-
водительности и ухудшению пользовательского 
опыта.

Машинное обучение предлагает новые воз-
можности для оптимизации этих процессов. 
Существует множество подходов и методов, 
которые могут быть применены для управле-
ния DOM-объектами, включая обучение с под-
креплением, глубокие нейронные сети и другие 
современные техники машинного обучения. 
Данные методы позволяют создавать более 

адаптивные и эффективные системы управле-
ния, которые способны реагировать на измене-
ния в реальном времени и обеспечивать высо-
кую производительность веб-приложений.

Традиционные методы управления  
DOM-объектами

Традиционные методы управления 
DOM-объектами включают использование 
JavaScript для прямых манипуляций с эле-
ментами страницы. Эти методы достаточно 
просты в реализации и могут быть эффектив-
ными для статических страниц. Однако при 
работе с динамическими данными они часто 
становятся узким местом в производительности 
веб-приложений. Причина этого заключается в 
том, что при каждом изменении DOM необхо-
димо заново пересчитывать и перерисовывать 
все элементы страницы, что требует значитель-
ных вычислительных ресурсов и времени [1].

Машинное обучение в веб-разработке

В последние годы наблюдается значи-
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тельный рост интереса к применению ма-
шинного обучения в веб-разработке. Ма-
шинное обучение предоставляет новые 
возможности для оптимизации различных 
аспектов веб-приложений, включая управление 
DOM-объектами. Существуют различные под-
ходы к применению машинного обучения в дан-
ной области, включая использование методов 
глубокого обучения, нейронных сетей и обуче-
ния с подкреплением. Эти методы позволяют 
создавать более интеллектуальные и адаптив-
ные системы управления, которые могут значи-
тельно улучшить производительность и пользо-
вательский опыт.

Обучение с подкреплением для управления 
DOM

В одном из исследований [2] была пред-
ложена модель RL для управления DOM-
объектами, где агент обучался оптимизировать 
структуру и стили элементов страницы для 
улучшения пользовательского опыта. Резуль-
таты показали, что модель RL способна адап-
тироваться к изменяющимся условиям и улуч-
шать производительность веб-приложений. Это 
подтверждает гипотезу о том, что примене-
ние машинного обучения в управлении DOM-
объектами может значительно улучшить произ-
водительность и адаптивность веб-приложений.

Глубокие нейронные сети для динамических 
веб-приложений

Другое исследование [3] использовало глу-
бокие нейронные сети для прогнозирования и 
оптимизации изменений в DOM-объектах на 
основе пользовательского взаимодействия. Это 
позволило значительно сократить время загруз-
ки страниц и улучшить общую производитель-
ность приложения. Применение DNN в данном 
контексте показало, что глубокие нейронные 
сети могут эффективно использоваться для 
управления динамическими DOM-объектами, 
обеспечивая высокую производительность и 
адаптивность веб-приложений.

Для оценки эффективности предложенных 
моделей и алгоритмов машинного обучения 
были проведены эксперименты на различных 
веб-приложениях [4], включающих динамиче-
ски изменяющиеся DOM-объекты. Экспери-
менты проводились с целью выявления преиму-
ществ использования машинного обучения по 

сравнению с традиционными методами управ-
ления DOM-объектами.

Настройка эксперимента

Для эксперимента были выбраны несколько 
веб-приложений, представляющих различные 
сценарии использования динамических DOM-
объектов [5; 6]. 

1. Интерактивный учебный портал с ди-
намическим обновлением контента в реальном 
времени.

2. Электронная коммерция с часто изменя-
ющимися товарами и пользовательскими интер-
фейсами.

3. Социальная сеть с высокой активно-
стью пользователей и частыми обновлениями 
данных.

Для каждого приложения были реализова-
ны три модели управления DOM-объектами.

• Традиционные методы, основанные 
на использовании JavaScript для манипуля- 
ции DOM.

• Обучение с подкреплением (RL), где 
агент обучался оптимизировать структуру и 
стили элементов страницы.

• Глубокие нейронные сети (DNN), ис-
пользующие предыдущие состояния и действия 
для прогнозирования изменений в DOM.

Эффективность каждой модели оценива-
лась по следующим критериям.

• Время обработки (мс): среднее время, 
затраченное на обновление DOM-объектов.

• Адаптивность (%): способность модели 
адаптироваться к изменениям данных и пользо-
вательских действий.

Результаты экспериментов представлены в 
табл. 1, где показаны средние значения времени 
обработки и адаптивности для каждого метода 
управления DOM-объектами.

Результаты показывают, что использование 
машинного обучения значительно сокращает 
время обработки по сравнению с традиционны-
ми методами. В частности, глубокие нейронные 
сети показали наилучшие результаты, сокращая 
время обработки до 70 мс, что на 41,7 % бы-
стрее, чем традиционные методы. Это объясня-
ется способностью нейронных сетей эффектив-
но обрабатывать и прогнозировать изменения в 
DOM, минимизируя количество необходимых 
пересчетов и перерисовок элементов страницы.

Что касается адаптивности, то модели ма-
шинного обучения также продемонстрировали 
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Таблица 1. Сравнение производительности

Модель Время обработки (мс) Адаптивность (%)

Традиционные методы 120 75

Обучение с подкреплением 85 90

Глубокие нейронные сети 70 95

значительные преимущества. Обучение с под-
креплением позволило достичь 90 % адаптив-
ности, а глубокие нейронные сети – 95 %, что 
значительно выше по сравнению с 75 % у тра-
диционных методов. Высокая адаптивность 
моделей машинного обучения обусловлена их 
способностью учиться и подстраиваться под из-
менения данных и пользовательских действий, 
что делает их более гибкими и эффективными 
в условиях динамически изменяющихся веб-
приложений.

Выводы по экспериментальным результатам

Результаты экспериментов подтверждают 
гипотезу о том, что машинное обучение мо-
жет значительно улучшить управление дина-
мическими DOM-объектами. Разработанные 
алгоритмы демонстрируют высокую произ-
водительность и гибкость, что делает их пер-
спективными для использования в современ-
ных веб-приложениях. Эти результаты также 
подчеркивают важность продолжения иссле-

дований в данной области для дальнейшего 
совершенствования моделей и их адаптации 
к различным сценариям использования в веб-
разработке.

Заключение

В данной работе представлено исследова-
ние современных моделей и алгоритмов ма-
шинного обучения для управления динамиче-
скими DOM-объектами. Экспериментальные 
результаты показывают, что предложенные 
подходы могут значительно улучшить произво-
дительность и адаптивность веб-приложений. 
Будущие исследования могут быть направлены 
на дальнейшее совершенствование этих мо-
делей и их адаптацию для широкого спектра 
веб-приложений. Важно продолжать изуче-
ние и разработку новых методов и алгоритмов 
машинного обучения для управления DOM-
объектами, чтобы обеспечить еще более высо-
кую производительность и адаптивность совре-
менных веб-приложений.
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Аннотация: Целью исследования является разработка метода оценки качества городской среды 

и ее визуального восприятия. Для достижения цели решены следующие задачи: сформулированы 
критерии оценки визуального качества городской среды; предложен метод многокритериальной 
оценки на основе линейной свертки, дополненный классификацией факторов для повышения точ-
ности анализа; представлена возможность автоматизации метода на основе современных техно-
логий. Использованы следующие методы: классификация, синтез, сравнение, факторный анализ, 
методы компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Гипотеза предполагает, что исполь-
зование автоматизированного метода оценки на базе современных технологий позволит точнее и 
эффективнее оценивать визуальное качество городской среды. В результате исследования был раз-
работан и апробирован алгоритм, который может быть использован с целью оптимизировать наци-
ональный проект «Жилье и городская среда» для улучшения условий жизни горожан.

Внешний вид города, отраженный через 
его улицы, здания и парки, значительно влияет 
на восприятие и эмоциональное состояние лю-
дей. Анализируя эти элементы, можно глубже 
понять архитектурную особенность, практиче-
скую функциональность и культурную динами-
ку города.

Авторами исследуются методы и подходы к 
анализу городской среды, включая архитектур-
ные стили, визуальные загрязнения, пейзажные 
элементы, различные элементы зданий и другие 
аспекты [3; 8].

В контексте национального проекта «Жи-
лье и городская среда» [4; 7] ставится задача 
значительного улучшения уровня комфорта в 
городах, а также увеличения индекса качества 
городской среды на 30 процентов и уменьшения 
количества городов с неблагоприятными усло-
виями вдвое.

Многокритериальная оценка качества 
городской среды

Для объективной оценки качества визуаль-
ной среды предлагается использовать метод ли-

нейной свертки [1; 5; 9], представленной фор-
мулой (1):

Ai = ∑akdk, (1)

где a – это вес определенного объекта критерия, 
сумма весов равна единице; d – значение крите-
рия в безразмерной величине, нормированное к 
единице; k – номер объекта критерия; Ai – оцен-
ка критерия.

Объектом исследования является качество 
городской среды:

A = (A1, A2, A3, A4), 

где A1 = «элементы зданий», A2 = «геометриче-
ские фигуры», A3 = «гражданские здания», A4 = 
«визуальные загрязнения».

Элементы зданий. Детали архитектуры зда-
ний могут существенно влиять на визуальное 
восприятие городской среды. Они создают уни-
кальный стиль и характер города, определяя его 
эстетическую привлекательность.

Геометрические фигуры важны с точки зре-
ния воздействия на ощущение городского про-
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Таблица 1. Свойства элементов объекта А – качество городской среды

Элементы множества А Свойства элементов

А1 = «элементы зданий»

А11 = «съемные элементы зданий»
А11 = (Z111, Z112, Z113, Z114)

Z111 = «телекоммуникации»; Z112 = «лестницы»; Z113 = «сливные си-
стемы»; Z114 = «системы охлаждения»

А12 = «несъемные элементы зданий»
А12 = (Z121, Z122, Z123, Z124, Z125)

Z121 = «крыши»; Z122 = «балконы»; Z123 = «дымоходы»; Z124 = «фа-
садные элементы»; Z125 = «окна»

А13 = «телекоммуникации»
А13 = (Z131, Z132) Z131= «антенны»; Z132 = «спутниковые тарелки»

А14 = «системы охлаждения»
А14 = (Z141, Z142) Z141 = «бытовые»; Z142 = «промышленные»

А15 = «бытовые»
А15 = (Z151, Z152) Z151 = «внешний блок сплит системы»; Z152= «кондиционер в окне»

А16 = «окна»
А16 = (Z161, Z162) Z161 = «стандартные»; Z162= «нестандартные»

А17 = «балконы»
А17 = (Z171, Z172, Z173) Z171 = «открытые»; Z172 = «закрытые»; Z173 = «лоджии»

А18 = «фасадные элементы»
А18 = (Z181, Z182, Z183, Z184)

Z181 = «заборчики»; Z182 = «пилястр»; Z183 = «рустик»; Z184 = «кар-
низ»

А2 = «геометрические фигуры»

А21 = «окружность»
А21 = (Z211, Z212) Z211 = «овал»; Z212 = «круг»

А22 = «четырехугольник»
А22 = (Z221, Z222, Z223) Z221 = «произвольный»; Z222 = «прямоугольник»; Z223 = «квадрат»

А3= «гражданские здания»

А31 = «промышленные здания»
А31 = (Z311, Z312, Z313, Z314)

Z311 = «ангары»; Z312 = «башни»; Z313 = «цистерны»; Z314 = «желез-
ные дороги»

А32 = «ангары»
А32 = (Z311, Z312) Z321 = «железные»; Z321 = «цеха»

А33 = «жилые здания»
А33 = (Z331, Z332, Z333, Z334)

Z331 = «частные дома»; Z332 = «малоэтажные здания»; Z333 = «мно-
гоэтажные здания»; Z334 = «высотные здания»

А34 = «общественные здания»
А34 = (Z341, Z342, Z343, Z344, Z345, Z346)

Z341 = «здания для транспорта»; Z342 = «торговые, общепит»; Z343 = 
«культурно-развлекательные»; Z344 = «спортивные»; Z345 = «здания 
здравоохранения»; Z346 = «образовательные»

А36 = «торговые, общепит»
А36 = (Z361, Z362) Z361 = «магазины»; Z362 = «столовые, рестораны»

А37 = «культурно-развлекательные»
А37 = (Z371, Z372, Z373, Z374)

Z371 = «религиозные здания»; Z372 = «театры»; Z373 = «парки, дет-
ские площадки»; Z374 = «аттракционы»

А38 = «спортивные»
А38 = (Z381, Z382) Z381 = «спортивные площадки»; Z382 = «стадионы»

А39 = «здания здравоохранения»
А39 = (Z391, Z392, Z393) Z391 = «пансионаты»; Z392 = «больницы»; Z393 = «поликлиники»

А310 = «образовательные»
А310 = (Z3101, Z3102) Z3101 = «школы»; Z3102 = «детские сады»
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странства и структуру городской среды. Напри-
мер, геометрия улиц и зданий может влиять на 
ощущение открытости или плотности города.

Гражданские здания. Этот критерий важен, 
так как состояние и функциональность граж-
данских зданий напрямую влияют на комфорт и 
уровень удовлетворения жителей города. 

Визуальные загрязнения. Наличие визуаль-
ных загрязнений, таких как мусор, реклама, или 
неконтролируемая застройка, может нарушать 
гармонию городской среды и оказывать нега-
тивное воздействие на ее общее восприятие. 

В табл. 1 приведен список подкритериев 
каждого критерия.

Автоматизированная оценка критериев

Для автоматизации сбора данных предлага-
ется использовать системы компьютерного зре-
ния. Представлен следующий алгоритм.

Шаг 1. Съемка объекта. Необходимо про-
извести фотосъемку анализируемого объекта. 
Фотосъемка должна быть реализована со сле-
дующими параметрами: снимок на уровне глаз 
человека (высота от 1,6 м до 2,2 м), разрешение 
фотографии не менее 854 х 480.

Шаг 2. Анализ фотографии. Необходимо 
запустить программу, которая получит исход-
ные фотографии, после этого при помощи ней-

росети размечаются различные элементы, а по 
итогам разметки проводится многокритериаль-
ная оценка [2; 6].

Шаг 3. Вывод рекомендаций. На основе 
полученного результата многокритериальной 
оценки выводится базовой список рекоменда-
ций, которые могут варьироваться в зависимо-
сти от исходных данных.

Исследование участка территории с 
помощью предложенного алгоритма

Анализ алгоритма приводится для двух 
участков города Волгограда.

– Участок 1. Улица Тарифная, тротуар 
возле дома номер 19.

– Участок 2. Улица Академическая, тро-
туар возле дома номер 1.

Веса критериев были получены от экс-
пертов.

На следующем этапе при помощи нейрон-
ной сети на фотографиях участков были опре-
делены объекты, приведенные в табл. 2. 

Для данных участков местности по форму-
ле (1) были получены следующие результаты 
для рассматриваемых критериев (А1, А3, А4).

– Участок 1. А1 = 0,152; А3 = 0,15;  
А4 = 0,82.

– Участок 2. А1 = 0,2335; А3 = 0,15;  

Элементы множества А Свойства элементов

А4 = «визуальные загрязнения»

А41 = «грязь»
А41 = (Z411) Z411 = «грязь на дорогах»

А42 = «здания»
А42 = (Z421, Z422, Z423, Z424, Z425, Z426)

Z421 = «облезшая краска»; Z422 = «рисунки»; Z423 = «реклама»; 
Z424 = «трещина»; Z425 = «заброшенные здания»; Z426 = «недостро-
енные здания»

А43 = «дороги»
А43 = (Z431, Z432, Z433, Z434, Z435)

Z431 = «ямы на дорогах»; Z432 = «трещины на дорогах»; Z433 = «раз-
битые бордюры»; Z434 = «стертая разметка»; Z435 = «трава из-под ас-
фальта»

А44 = «ямы на дорогах»
А44 = (Z441, Z442) Z441 = «лужи в ямах»; Z442 = «мусор в ямах»

А45 = «стертая разметка»
А45 = (Z451, Z452) Z451 = «на дороге»; Z452 = «на тротуаре»

А46 = «мусор»
А46 = (Z461, Z462) Z461 = «забитые мусорки»; Z462 = «мусор на дороге»

А47 = «мусор на дороге»
А47 = (Z471, Z472, Z473)

Z471 = «единичный мусор»; Z472 = «скопления мусора»; Z473 = «му-
сорные пакеты»

Таблица 1. Свойства элементов объекта A – качество городской среды (продолжение)
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А4 = 0,91.
Из вышеприведенных расчетов можно 

сделать вывод, что наиболее визуально при-
влекательным является участок 2, поскольку 
отсутствует «грязь», не значительно больше 
сторонних элементов на фасаде, но меньше раз-
нообразие.

В исследовании предложена методика мно-
гокритериальной оценки, базирующейся на ли-
нейной свертке, для анализа различных элемен-
тов, влияющих на качество городской среды. 
Такой комплексный подход актуален для реа-
лизации целей национального проекта «Жилье 
и городская среда» и способствует объективной 

оценке визуальных аспектов городского про-
странства.

В исследовании рассматриваются факто-
ры, оказывающие влияние на уровень качества 
городской среды, включая инфраструктуру зда-
ний, визуальные нарушения, архитектурные 
элементы и формы. 

Результаты работы вносят значимый вклад 
в область оценки и улучшения качества город-
ской среды и могут быть применены для эффек-
тивной реализации национальной стратегии по 
улучшению жилищных условий и повышению 
комфорта жителей.

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: Исследование анализирует архитектуры «Облако-Туман-Край» для IoT с фокусом 
на управление данными и минимизацию задержек. Основное внимание уделено интеграции техно-
логий SDN и NFV для улучшения эффективности и безопасности. Разработана модель управления, 
улучшающая масштабируемость и адаптивность IoT-систем, способствуя развитию стандартов. На-
учная новизна заключается в создании модели управления, снижающей задержки и улучшающей 
эффективность систем. 

В эпоху цифровой трансформации Интер-
нет вещей (IoT) оказывает значительное влия-
ние на множество отраслей, преобразуя умные 
города, промышленные процессы, здравоох-
ранение и многие другие сферы. Рост количе-
ства подключаемых устройств и возрастающие 
требования к скорости обработки объемных 
данных требуют новых подходов в архитекту-
ре систем. Среди таких подходов особое место 
занимает архитектура «Облако-Туман-Край» 
(Cloud-Fog-Edge), которая предлагает уни-
кальное решение для оптимизации обработки 
и передачи данных. Эта архитектура не только 
улучшает производительность и масштабируе-
мость систем, но и повышает их безопасность, 
что критически важно в условиях постоянно ра-
стущих киберугроз.

Архитектура «Облако-Туман-Край» 

Архитектура «Облако-Туман-Край» пред-
ставляет собой инновационную трехуровневую 
структуру, предназначенную для улучшения об-
работки и управления данными в системах ин-
тернета вещей (IoT). Эта структура состоит из 
трех ключевых компонентов: облака, тумана и 

края, каждый из которых выполняет уникаль-
ные функции, обеспечивая при этом гибкость, 
масштабируемость и повышенную эффектив-
ность системы [1].

1. Облако – это центральный уровень, 
который предоставляет значительные вычис-
лительные ресурсы для обработки и анализа 
больших данных, а также для хранения инфор-
мации. Он играет роль основного узла, который 
интегрирует и координирует различные потоки 
данных, поступающих из более низких уровней 
архитектуры. Облако обладает мощной инфра-
структурой, которая позволяет обрабатывать 
данные с высокой производительностью и обе-
спечивать их безопасное хранение.

2. Туман – промежуточный слой, который 
действует как буфер между облаком и краевы-
ми устройствами. Туман обрабатывает данные, 
поступающие непосредственно от краевых 
устройств, тем самым снижая нагрузку на об-
лако и уменьшая время задержки в обработке 
данных. Этот уровень обеспечивает не только 
предварительную обработку и агрегацию дан-
ных, но и может принимать некоторые опера-
тивные решения, что сокращает зависимость 
системы от центрального облака и улучшает 
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время отклика.
3.  Край – находится непосредственно у ис-

точников данных, таких как IoT-устройства, и 
выполняет их первичную обработку. Крайний 
слой осуществляет сбор и минимальную обра-
ботку данных, что значительно уменьшает объ-
ем передаваемых в туман или облако данных и, 
соответственно, снижает задержки. Работая на 
краю, устройства могут быстро реагировать на 
изменения в окружающей среде, что идеально 
подходит для критически важных приложений, 
требующих мгновенного реагирования.

Интеграция этих трех уровней создает мно-
гослойную, адаптивную и эффективную систе-
му, которая способна удовлетворить различные 
требования приложений, варьирующихся от 
простого сбора данных до сложных аналити-
ческих вычислений. Эта архитектура не только 
улучшает общую производительность и управ-
ляемость систем, но также повышает их надеж-
ность и безопасность, что критически важно 
для современных цифровых инфраструктур [2].

Технологии SDN и NFV в IoT

Программно-определяемые сети (SDN) и 
виртуализация сетевых функций (NFV) ока-
зывают значительное влияние на улучшение 
управления и эффективности в многоуровне-
вых архитектурах «Облако-Туман-Край». SDN 
и NFV обеспечивают инновационные подходы к 
управлению сетевыми ресурсами, которые кри-
тически важны для поддержания высокой про-
изводительности и адаптивности современных 
IoT-систем [3].

Программно-определяемые сети (SDN) пре-
доставляют возможность централизованного 
управления сетевым трафиком, что значитель-
но увеличивает гибкость и адаптивность сети. 
С помощью SDN можно динамически изменять 
маршрутизацию трафика в зависимости от те-
кущих потребностей и условий эксплуатации, 
что позволяет оптимизировать использование 
сетевых ресурсов и минимизировать задержки. 
Такой подход позволяет сетям более эффектив-
но масштабироваться и адаптироваться к изме-
няющимся объемам трафика и новым прило-
жениям.

Виртуализация сетевых функций (NFV) 
способствует снижению затрат на оборудование 
за счет переноса сетевых функций, таких как 
брандмауэры, балансировщики нагрузки и NAT, 
на стандартные коммерчески доступные серве-

ры вместо традиционного специализированного 
оборудования. Это не только сокращает капи-
тальные затраты и упрощает обслуживание, но 
и значительно упрощает развертывание и мас-
штабирование сетевых сервисов. NFV позволя-
ет быстро и гибко реагировать на изменения в 
сетевой инфраструктуре, обеспечивая быструю 
настройку и адаптацию сетевых сервисов [4].

Формула расчет времени задержки:

Δt = d/v + L/R,

где Δt – задержка, d – расстояние до сервера, v – 
скорость передачи данных, L – размер пакета 
данных, R – пропускная способность сети.

Эта формула помогает понять, как рассто-
яние до сервера, размер пакетов данных и про-
пускная способность сети влияют на общую за-
держку в системе. Понимание этих параметров 
важно для оптимизации архитектуры «Облако-
Туман-Край», так как минимизация задержек 
напрямую влияет на производительность при-
ложений IoT.

Проблемы интероперабельности

Одной из основных проблем в архитекту-
рах «Облако-Туман-Край» является обеспече-
ние интероперабельности между различными 
уровнями и устройствами. Решение этой про-
блемы требует стандартизации протоколов ком-
муникации и форматов данных. Это позволяет 
устройствам и сервисам разных производите-
лей эффективно взаимодействовать друг с дру-
гом, обеспечивая стабильность и безопасность 
системы. Для обеспечения интероперабельно-
сти между различными устройствами и слоями 
необходимо стандартизировать протоколы и 
форматы данных.

Стандартизация данных протоколов и фор-
матов способствует созданию устойчивой и 
эффективной среды для развития IoT, миними-
зируя проблемы совместимости и ускоряя про-
цесс внедрения новых технологий в архитекту-
ру «Облако-Туман-Край».

Безопасность в архитектурах  
«Облако-Туман-Край»

В сфере Интернета вещей (IoT), где систе-
мы и данные постоянно подвергаются риску 
несанкционированного доступа и атак, обеспе-
чение безопасности на всех уровнях архитекту-



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.58

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing
ры «Облако-Туман-Край» становится не просто 
важным, а критически необходимым условием. 
Безопасность в многоуровневых архитектурах 
IoT охватывает широкий спектр мер, начиная от 
физической безопасности устройств на краю и 
заканчивая защитой облачных хранилищ дан-
ных. Представляем основные меры безопас- 
ности.

1. Шифрование данных: на каждом этапе 
передачи данных, от краевых устройств до об-
лака, необходимо использовать современные 
методы шифрования.

2. Управление доступом: строгий контроль 
доступа к данным и ресурсам системы обеспе-
чивается через аутентификацию и авторизацию 
пользователей. 

3. Регулярные обновления безопасности: 
важно регулярно обновлять программное обе-
спечение и прошивки устройств, чтобы устра-
нять уязвимости и защитить систему от новых 
видов угроз.

4. Мониторинг сетевой активности: непре-
рывный мониторинг и анализ сетевого трафика 
позволяют обнаруживать аномальные или подо-
зрительные действия в реальном времени. 

Реализация этих мер безопасности требует 
интегрированного подхода, включающего как 
технические, так и организационные аспекты. 
Важно, чтобы политики безопасности были 
четко определены и соблюдались на всех уров-
нях организации. Это включает в себя обучение 
персонала основам кибербезопасности и созда-
ние культуры безопасности, в которой безопас-
ное поведение становится нормой.

Заключение

Архитектуры «Облако-Туман-Край» пред-
ставляют собой мощный инструмент для ре-
шения многих вызовов в области IoT, включая 
управление большими данными, задержки в об-
работке данных и вопросы безопасности. Они 
позволяют создавать гибкие, масштабируемые 
и безопасные системы, которые могут адапти-
роваться к различным требованиям и условиям 
эксплуатации. Интеграция различных уровней 
обработки данных позволяет создавать гибкие, 
масштабируемые и надежные системы, способ-
ные адаптироваться к разнообразным операци-
онным требованиям и условиям эксплуатации.
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей использования методов 

оптимизации в управлении ресурсами и процессами производства. Задачи: изучить эволюцию ме-
тодов оптимизации; выявить особенности методов машинного обучения и анализа больших для 
решения оптимизационных задач. Методы: синтез, анализ, сравнение, обобщение. Результаты: в 
статье описаны различные методы оптимизации, которые используются для повышения эффектив-
ности управления ресурсами и процессами производства. Представлен алгоритм использования ма-
шинного обучения для оптимизации процессов перепланирования производства.

По мере того, как промышленное производ-
ство продолжает развиваться в цифровую эпоху, 
все большее значение приобретают требования 
к оптимизации процессов и эффективности 
управления ресурсами. Перед лицом неопреде-
ленных глобальных экономических тенденций, 
нарушений в цепочке поставок, приоритетов 
устойчивого развития и постоянно меняющихся 
потребностей клиентов производители оказы-
ваются на пределе своих возможностей в плане 
устойчивости и гибкости. Цель оптимизации в 
управлении ресурсами и процессами производ-
ства – найти комбинацию параметров работы, 
которая оптимизирует качество продукции и 
стоимость производства. Более того, в контек-
сте Индустрии 4.0 оптимизация процессов с 
помощью технологий позволит объединить ра-
ботников и стимулировать цифровую трансфор-
мацию, тем самым вооружая производителей 
знаниями и навыками, необходимыми для до-
стижения успеха [2].

Существует множество способов моделиро-
вания процесса, от простых дискретных подхо-
дов до сложных непрерывных моделей. Однако 
в настоящее время особую значимость приоб-
ретает машинное обучение и большие данные – 
две самые мощные и прорывные технологии, 
которые трансформируют производственные 
процессы. Большие данные – это сложные, объ-

емные наборы данных, которые генерируются 
различными источниками, такими как датчики, 
машины, продукты, клиенты, поставщики и т.д. 
В свою очередь, машинное обучение относится 
к отрасли искусственного интеллекта, которая 
позволяет компьютерам учиться на данных, со-
ставлять прогнозы или предлагать решения без 
специального программирования. Объединив 
большие данные и машинное обучение, произ-
водители могут получить ценную информацию 
о своих производственных процессах, продук-
тах, рынках и клиентах и использовать ее для 
оптимизации эффективности производства и 
снижения затрат.

Таким образом, изучение различных ме-
тодов и подходов к оптимизации производства 
для максимизации эффективности и результа-
тивности работы предприятий составляет на се-
годняшний день важную научно-практическую 
задачу, которая и предопределила выбор темы 
данной статьи.

Над вопросами оптимизации управле-
ния предприятием в условиях инновационных 
преобразований трудятся такие авторы, как  
Т.Х. Бидов, В.С. Коновалов, К.С. Байсякина, 
А.В. Ищенко, Е.В. Скрыльник, А.М. Макаров.

Перспективы повышения эффективности 
производства и управления ресурсами в слу-
чае создания полностью автоматизированных 
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предприятий рассматривают И.С. Крючков,  
К.Ю. Шарипов, Д.А. Ризванов, Е.С. Чернышев.

Значительное количество научных работ 
указывает на широкий интерес научно-экс-
пертного сообщества к выбранной теме, но для 
выявления эффективных мер и методов опти-
мизации необходимо систематизировать и кон-
кретизировать подходы ученых по решению 
этих задач.

Таким образом, цель статьи заключается в 
рассмотрении особенностей использования ме-
тодов оптимизации в управлении ресурсами и 
процессами производства.

Прежде всего отметим, что оптимизация 
в управлении ресурсами и процессами произ-
водства – это совокупность мероприятий, на-
правленных на повышение производительности 
и эффективности производственной системы. 
Она отличается от оптимизации процесса, где 
усилия по оптимизации нацелены только на 
повышение эффективности изготовления го-
тового продукта. При оптимизации производ-
ства используются модели, анализ, расстановка 
приоритетов и измерения для повышения про-
изводительности в целом. Эта оптимизация 
включает в себя оборудование, зоны складиро-
вания, протоколы инвентаризации, планировку 
предприятия, транспортировку и др. [1].

Центральный фокус для выбора того или 
иного метода оптимизации в управлении ресур-
сами и процессами производства может быть 
структурирован на основе областей действия, 
реализуемых в производстве.

Примерами методов оптимизации продук-
ции являются ABC- и XYZ-анализ. Они анали-
зируют продукцию в зависимости от стоимости 
и регулярности продаж. Кроме того, централь-
ное значение имеет ассортимент продукции, то 
есть состав вариантов и разработка прогрессии  
объемов. 

Методы оптимизации процессов включают 
в себя BPMN, EPK, сети Петри, SADT, диаграм-
мы деятельности UML и OMEGA. Центральным 
элементом метода OMEGA является процесс, 
который сопровождается организационной еди-
ницей, ответственной за процесс. Затем каждый 
процесс может быть специфицирован с помо-
щью различных объектов, таких как бумажные 
и ИТ-объекты, а также ИТ-системы или произ-
водственное оборудование. 

Кроме того, отдельно существуют методы 
оптимизации ресурсов. Эти методы ставят про-
изводственные ресурсы в центр анализа. При-
мером может служить анализ потока создания 
ценности. Поток создания ценности описывает 
все необходимые рабочие места для создания 

Рис. 1. Эволюция развития методов оптимизации в управлении ресурсами и процессами 
производства



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 61

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Системный анализ, управление и обработка информации

Рис. 2. Алгоритм использования машинного обучения для оптимизации процесса 
перепланирования производства
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продукта. Сюда входят как добавляющие, так и 
не добавляющие стоимость виды деятельности. 
Процессы связаны между собой таким образом, 
что создается поток. Его можно использовать 
для анализа и сокращения времени выполнения 
заказа [3].

Несмотря на то, что концепция алгоритмов 
и методов оптимизации не нова, в настоящее 
время благодаря искусственному интеллекту и 
методу, основанному на технологии глубоких 
нейронных сетей, происходит революция в об-
ласти задач оптимизации. На рис. 1 представ-
лена эволюция развития методов оптимизации 
в управлении ресурсами и процессами произ-
водства.

Наиболее эффективным и мощным мето-
дом оптимизации в управлении ресурсами и 
процессами производства является машинное 
обучение. Машинное обучение представляет 
собой подмножество искусственного интел-
лекта, которое фокусируется на разработке 
компьютерных алгоритмов, автоматически со-
вершенствующихся благодаря опыту и ис-
пользованию данных. При оптимизации про-
изводства алгоритмы машинного обучения 

анализируют огромные объемы данных, чтобы 
выявить закономерности, оптимизировать про-
цессы и принимать обоснованные решения. 
На рис. 2 представлен алгоритм использования 
машинного обучения для оптимизации про-
цесса перепланирования производства в Инду-
стрии 4.0.

Исследования показывают, что сочетание 
технологий машинного обучения и больших 
данных может автоматизировать почти 80 % 
всей физической работы, 70 % обработки дан-
ных и 64 % задач по сбору данных. Однако, 
несмотря на достоинства, этим технологиям 
присущ ряд серьезных недостатков: требуются 
большие объемы высококачественных, актуаль-
ных и надежных данных для получения точных 
и значимых результатов, необходимо наличие 
специально обученного персонала для эффек-
тивной разработки, внедрения, обслуживания и 
использования технологий.

Таким образом, в настоящее время нарабо-
тан широкий спектр методов оптимизации про-
изводства и управления ресурсами. Наиболее 
действенными и эффективными из них являют-
ся технологии машинного обучения.
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Аннотация: Цель исследования: рассмотрение возможностей применения передовых методов 
системного анализа в управлении организацией для мониторинга и оптимизации производствен-
ных процессов. Задача: формализовать модель производственной системы; выделить особенности 
интеграции искусственных нейронных сетей в контур оптимизации производственного процесса. 
Методы: моделирование, сравнение, аналогия, анализ. Результаты: в статье представлена система 
математического моделирования производственных систем и оптимизации ее параметров. Предло-
жен авторский подход к использованию искусственной нейронной сети для мониторинга, контроля 
и оптимизации производственных процессов.

В связи с высокой динамичностью процес-
сов развития современных предприятий, что 
связано с Четвертой промышленной революци-
ей и сквозной цифровизацией, с каждым днем 
выдвигаются все более высокие требования к 
поиску научных ответов на специфические во-
просы оптимизации их производственных си-
стем с учетом рентабельности и обеспечения 
непрерывной работы. Характер производствен-
ного процесса меняется с огромной скоростью, 
становится все более сложным, происходят его 
постоянные трансформации из-за изменения 
потребительского спроса и сокращения жиз-
ненного цикла продукции [4]. Очевидно, что 
для удовлетворения обозначенных требований 
необходимы производственные технологии, ко-
торые смогут легко адаптироваться к таким из-
менениям. 

В то же время необходимо отметить, что 
принятие решений по оптимизации затрудне-
но, с одной стороны, необходимостью поиска 
наиболее приемлемых вариантов в условиях 
сокращенных инновационных и производствен-
ных циклов, а с другой – сложностью систем и 
процессов промышленного сектора. Основная 

проблема заключается в проведении исследова-
ний, оценке и интерпретации результатов в ко-
роткие сроки. Кроме того, традиционные мето-
ды анализа производственных систем требуют 
длительного времени для получения конечного 
результата. 

С учетом вышеизложенного острой являет-
ся необходимость в создании нового современ-
ного инструментария анализа данных. Особый 
интерес в данном контексте возникает к инте-
грации искусственного интеллекта в производ-
ственные процессы для хранения, обучения, 
анализа и принятия решений.

Таким образом, рассматриваемая тематика 
является актуальной, теоретически и практиче-
ски значимой.

Вопросы, связанные с моделировани-
ем производственных систем, рассматрива-
ют в своих трудах Н.Н. Галеева, Б.А. Нураев, 
Е.В. Лаптева, Ю.С. Лекарева, С.С. Уманский, 
R. Koldej, P. Cmielewski, A. Stocker.

Перспективы использования технологий 
интеллектуального анализа данных в процессе 
принятия управленческих решений, в том числе 
на производстве, нашли свое отражение в рабо-
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тах Д.В. Харитонова, А.В. Грошева, Р.А. Ники-
форова, О.С. Травинкиной, Eileen C. Stevenson, 
M. Gerry.

Однако, несмотря на имеющиеся труды 
и наработки, ряд вопросов в данной предмет-
ной плоскости остается открытым и требует 
более детального анализа. Так, на сегодняш-
ний день не существует единой, согласованной 
методики моделирования производственных 
систем в целом, т.е. такой, которая бы адекват-
но и с достаточной точностью описывала их 
основные параметры. Особого внимания за-
служивают подходы к внедрению искусствен-
ного интеллекта на предприятиях для проек-
тирования производственных систем, планирования  
процессов, а также принятия оперативных ре-
шений.

Таким образом, цель статьи заключается в 
рассмотрении возможностей применения пере-
довых методов системного анализа в управле-
нии предприятием для анализа и оптимизации 
его производственных процессов.

Из-за множества внешних возмущений и 
большого количества изменений в технологи-
ческих параметрах многие производственные 
процессы являются сложными и трудоемки-
ми. По этим причинам не всегда удается вы-
явить взаимосвязь между качеством продукции 
и входными переменными процесса. В данном 
контексте, по мнению автора, мощным и пер-
спективным инструментом анализа является ис-
кусственная нейронная сеть (ИНС). 

ИНС позволяет оптимизировать производ-
ственный процесс, изучая взаимосвязь между 
входными переменными, такими как сырье, 
настройки оборудования, условия окружаю-
щей среды и параметры качества, и выходны-
ми переменными, такими как спецификации 
продукта, выход продукции, стоимость и удов-
летворенность клиентов [1]. Затем ИНС может 
использовать эти знания для поиска оптималь-
ной комбинации входных переменных, которая 
максимизирует или минимизирует желаемые 
выходные результаты. ИНС также позволяет об-
наруживать и диагностировать неисправности, 
аномалии и отклонения в процессе, на основа-
нии чего могут быть разработаны корректирую-
щие действия или профилактические меры.

Для интеграции ИНС в контур оптимиза-
ции производства необходимо формализовать 
модель производственной системы.

Схема работы системы имеет очень боль-
шое значение для ее корректного моделиро-

вания, поскольку зачастую методы математи-
ческого анализа способны адекватно описать 
только одну, определенную структуру и не при-
емлемы для моделирования других. Оптимиза-
ция технологических систем, создаваемых на 
базе производственного оборудования, связана 
с варьированием их компонентов: типы и ва-
рианты изготовления изделий, последователь-
ность и способы выполнения технологических 
операций [2]. Каждый вариант системы форми-
руется из элементов wg, g = (1, G), показатели 
которых fwg имеют разные значения для реали-
зации wg = (1, Wg). Совокупность элементов и 
взаимосвязь между ними характеризуют струк-
туру технологической системы, а задача опти-
мизации заключается в выборе на множестве 
комбинаций элементов wg варианта s*, который 
является оптимальным в смысле заданных тех-
нико-экономических требований Fi

*, i = (1, I).
Возможности изменения перечисленных 

компонентов определяются разнообразием двух 
множеств и связей между ними:

– объектов производства:

R⊂×{rj: j ∈ J},

где rj = (1, Rj) – множества номеров объектов 
производства j-го наименования; J – множество 
индексов наименований объектов производства;

– технологических операций:

V⊂×{vt: t ∈ T},

где vt = (1, Vt) – множество номеров технологи-
ческих операций t-го наименования; T – множе-
ство индексов наименований технологических 
операций.

Таким образом, структура технологической 
системы является совокупностью элементов 
ri ∈ R, vt ∈ V и взаимосвязей между ними. Тех-
нологическую систему целесообразно рассма-
тривать в виде отношения на непустом множе-
стве объектов производства и технологических 
операций:

S⊂R×V.

Элементами множества S являются пары 
векторов r, υ:

sl = (r, v), si ∈ S, l = (1, L),
r = (r1, …, rj, …, rl), j = (1, J), rj = (1, Rj),

v = (v1, …, vt, …, vT), t = (1, T), v(t) = (1, Vj).
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Итак, на основании предложенной мате-
матической модели и с использованием техно-
логии построения нейронных сетей, авторами 
было проведено технико-экономическое обо-
снование применения ИНС для оптимизации 
производственного процесса с упрощенным на-
бором продуктов и производственных заказов. 

В качестве начальной конфигурации была 
использована простая ИНС с одним скрытым 
слоем и обучением методом обратного распро-
странения с измерением точности по среднему 
квадрату ошибки (MSE) [3]. Основная настрой-
ка заключается в создании случайных данных в 
имитационной модели путем изменения вход-

ных параметров (т.е. времени начала выполне-
ния заказов и времени запуска/остановки про-
изводственного оборудования). После этого 
данные разделяются на обучающие и тестовые. 
Обучение ИНС производится в автономном ре-
жиме, а полученные данные используются в 
качестве оценочной функции для оптимизации 
работы сети. 

Схема процесса показана на рис. 1.
Таким образом, в статье описываются осо-

бенности применения методов интеллектуаль-
ного анализа для оптимизации производствен-
ных процессов. Предложен авторский подход к 
использованию ИНС для мониторинга, контро-
ля и оптимизации работы предприятия.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТИЗАЦИИ  
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ ПРИ ДВИЖЕНИИ К ЦЕЛИ
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ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: мобильные роботы; определение маршрута движения; оптимизация; 
преодоление препятствий; притягивающий потенциал цели; отталкивающий потенциал препят-
ствий.

Аннотация: Процесс построения маршрута для движения мобильных роботов зависит от точ-
ного определения собственного местоположения и объектов, находящихся в окружающем про-
странстве. Данную процедуру многие исследователи рассматривают в контексте функционирования 
сложной системы. Целью данной статьи является ознакомление с оптимизацией маршрутизации 
и осуществлением отслеживания местоположения мобильных роботов и встречающихся препят-
ствий, а также разработка адаптивного способа преодоления динамически возникающих препят-
ствий. Предлагается оптимизировать процесс отслеживания точек маршрута движения мобильного 
робота за счет применения метода адаптивного преодоления препятствий, реализованного на вы-
числении расстояния между положением робота и препятствием. Этот метод может быть применен 
в случае наличия нескольких препятствий и нескольких роботов, например, в задачах назначения 
лидера в роях, а также в данной статье рассматривается процесс оптимизации маршрутизации в 
условиях динамического изменения обстановки.

Мобильные роботы представляют собой 
автоматические или полуавтоматические робо-
тизированные системы, предназначенные для 
выполнения задач за счет передвижения и опре-
деления местоположения. В отличие от стацио-
нарных роботов, мобильные роботы обладают 
способностью передвигаться в пространстве, 
что позволяет им выполнять задачи в динамике 
или собирать информацию в различных местах. 
Эти роботы могут быть оснащены колесами, 
гусеницами, ногами или другими механизмами 
передвижения, что обеспечивает им способ-
ность преодолевать различные типы поверхно-
сти, такие как внутренние помещения, откры-
тые пространства и смешанные поверхности. 
Мобильные роботы применяются в различных 
сферах, например, в логистике, производстве, 
научных исследованиях и обслуживании кли-
ентов. Они оснащаются сенсорами, приводами 
и встроенными блоками обработки данных для 
восприятия окружающей среды, принятия ре-
шений и автономного выполнения задач. Совер-
шенствование мобильных роботов дает толчок 

для развития научных исследований в области 
робототехники и автоматизации [1].

В последние годы внедрение мобильных 
роботов происходит в различных направлениях 
деятельности и охватывает широкий спектр за-
дач, начиная от промышленной автоматизации 
и заканчивая системами массового обслужива-
ния. Центральной задачей по улучшению воз-
можностей этих мобильных роботов является 
оптимизация маршрутизации в процессе их 
движения, а также увеличения эффективности 
их работы в условиях изменяющейся окружаю-
щей среды. Это особенно актуально в ситуаци-
ях, когда требуется навигация в пространстве, 
заполненном препятствиями [1]. Преодоление 
препятствий мобильными роботами основано 
на применении известных методов оптимиза-
ции маршрута. Определение своего местопо-
ложения и распознавание местности является 
основными функциями в робототехнической 
системе при адаптации в режиме реального 
времени в пространстве. Обработка информа-
ции о распознанных препятствиях позволяет ав-
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тономно роботу принять решение по оптималь-
ному преодолению обнаруженных объектов.

Акцент исследования сделан не только на 
простой оптимизации траекторий движения 
мобильных роботов за счет отслеживания и 
распознавания окружающих объектов, но и на 
реализации алгоритмов и способов, позволя-
ющим мобильным роботам беспрепятственно 
перемещаться в динамически изменяющейся 
обстановке и корректировать свою траекторию. 
Данное научное исследование направлено на 
развитие автономных транспортных средств, 
промышленной автоматизации и операций по-
иска и спасения в критических ситуациях. Ре-
зультаты этого исследования представлены не 
только в теоретическом формулировании опти-
мизации траекторий движения и распознавания 
объектов в робототехнике, но также в практи-
ческой реализации способов передвижения в 
передовых системах мобильной робототехники 
в режиме реального времени. Данные исследо-
вания способствуют развитию ландшафта мо-
бильной робототехники и автоматизации.

Предлагаемый способ основан на систе-
матическом изучении ключевых проблем в об-
ласти мобильной робототехники, связанных с 
передвижением их в пространстве для реали-
зации различных задач в современной жизни. 
Оптимизация траекторий движения выступает 
в качестве центральной точки исследования, 
влияющей на эффективность функционирова-
ния робототехнического комплекса, особенно в 
ограниченных или динамически изменяющих-
ся условиях пребывания. Корректировка марш-
рутов движения роботов влияет на достижение 
цели и поэтому задача по выбору маршрута 
движения при возникновении препятствий яв-
ляется актуальной. Кроме того, возможность 
обработки информации о возникающих пре-
пятствиях и оптимального выбора маршрута 
движения для преодоления препятствия являет-
ся перспективным направлением для решения 
подобных задач с помощью технологий искус-
ственного интеллекта. Таким образом, данное 
исследование существенным образом способ-
ствует движению технического прогресса, свя-
занного с мобильными робототехническими 
системами, способными передвигаться в изме-
няющихся условиях обстановки [3].

Методы и проработанность исследования

Известно решение [4], в котором авторы 

рассматривают алгоритмы составления марш-
рутов с возможностью преодоления возникаю-
щих препятствий. Разработанный ими алгоритм 
основан на обходе препятствий, идентифици-
рованных за счет излучения ими некоторого 
поля. Преодоление препятствий реализуется 
за счет применения алгоритма APF (Artificial 
Potential Field) при планировании траектории 
для мобильных роботов, который основан на 
принципе имитации электромагнитных полей 
и используется для избегания препятствий и 
достижения цели. Принцип работы алгоритма 
состоит в том, что каждая точка в окружающей 
области создает искусственное поле, которое 
влияет на движение робота. Препятствия созда-
ют положительные потенциалы, тогда как цель 
или желаемая точка создают отрицательный по-
тенциал. Робот движется в направлении, где по-
тенциал является наименьшим. Для получения 
информации об окружающем пространстве и 
интеграции ее в исходные данные для работы 
алгоритма APF, мобильный робот оборудуется 
различными сенсорами и датчиками. Эффек-
тивность алгоритма подтверждается экспери-
ментами, проведенными на реальном роботе в 
среде со статическими препятствиями в форме 
кругов. Результаты исследования способствуют 
развитию методов управления траекторией дви-
жения и преодоления препятствий мобильными 
роботами, а также демонстрируют их практиче-
скую применяемость на реальных объектах.

Сложности отслеживания траектории 
движения мобильного робота

Сложность отслеживания траектории дви-
жения мобильного робота состоит в динами-
ке движения и возникновения препятствий на 
пути следования, представляющих собой раз-
личные объекты и разнородный рельеф. Эти 
факторы приводят к сложностям, которые мо-
гут привести к отклонениям от заданной тра-
ектории движения. Для решения проблем, 
связанных с изложенными сложностями при 
движении мобильного робота, необходимо раз-
работать алгоритм управления, позволяющий 
роботу прокладывать маршрут движения и пе-
редвигаться через окружающую среду, точно 
следуя заданной траектории, даже в условиях 
воздействия внешних факторов и неопределен-
ности. Возможность точного отслеживания тра-
ектории является критичной для приложений, 
используемых в автопилотируемых транспорт-
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ных средствах, роботизированном производ-
стве в промышленности и других отраслях, где 
способность робота точно следовать заданному 
пути является ключевым процессом, от которо-
го зависит успешность выполнения поставлен-
ной задачи.

Установленные на корпусе мобильных ро-
ботов датчики и сенсоры позволяют измерять 
различные характеристики окружающей среды, 
такие как давление, скорость, ультразвуковые 
колебания и другие необходимые параметры. 
Дополнительные установленные средства, та-
кие как камеры, могут быть также применять-
ся для получения информации. Ультразвуковые 
датчики и камеры используются для распозна-
вания препятствий на пути робота. Другие дат-
чики предоставляют исходные данные, необхо-
димые для определения траектории движения 
робота. При перемещении мобильного робота 
по маршруту от точки А к точке Б (рис. 1), сле-
дуя заданной траектории при отсутствии пре-
пятствий, не требуется выполнять планирова-
ние маршрута.

Оптимизация отслеживания траектории 
движения

Оптимизация отслеживания траектории 
движения для мобильных роботов заключается 
в повышении точности определения местопо-
ложения при движении робота по заданному 
маршруту, а также повышении адаптивности 
при изменении окружающего пространства. Эта 
оптимизация охватывает разработку и примене-
ние алгоритма, направленного на минимизацию 

ошибок при следовании заданной траектории, а 
также снижение влияния внешних воздействий 
и увеличение общей производительности при 
решении задач мобильными роботами. Опти-
мизация должна касаться и таких факторов, как 
энергопотребление, скорость движения и пре-
одоление препятствий, для обеспечения опти-
мального движения робота заданной траекто-
рии. Современные методы оптимизации часто 
используют данные сенсоров, обратную связь 
в реальном времени и моделирование для по-
стоянной коррекции управляющих воздействий 
робота, обеспечивая тем самым динамическую 
адаптацию к изменяющимся условиям окружа-
ющей среды. Конечная цель оптимизации тра-
ектории заключается в улучшении способности 
робота к автономной и надежной навигации 
даже в сложных и неопределенных условиях 
окружающей среды.

Процесс оптимизации отслеживания ме-
стоположения мобильного робота на маршруте 
движения состоит из двух этапов: отслежива-
ние траектории с учетом заданной скорости 
движения, отслеживание траектории с целью 
достижения конечной точки за определенный 
промежуток времени. Эти условия не будут вы-
полнены в случае столкновения с возникши-
ми препятствиями. С целью исключения таких 
случаев столкновения на корпус робота уста-
навливаются сенсоры для обнаружения препят-
ствий и предотвращения столкновений.

Адаптивное преодоление препятствий

Этот метод основан на использовании при-

Рис. 1. Маршрут движения от А к Б

А

Б
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тягивающего потенциала цели и отталкиваю-
щего потенциала препятствий для направления 
мобильного робота к цели с возможностью пре-
одоления препятствий на своем пути. Ключевы-
ми позициями этого подхода являются [5–6]:

– коэффициент притяжения (Кп) – это 
параметр, контролирующий притягивающий 
потенциал цели и зависящий от силы, которая 
тянет мобильного робота к цели. Этот коэффи-
циент имеет положительное значение и опреде-
ляет, насколько быстро мобильный робот дви-
жется к цели;

– коэффициент отталкивания (Ко) – это 
параметр, показывающий значение обратное 
притяжению к цели, основанный на отталкива-
ющем потенциале препятствий;

– радиус отталкивания (Ро) – это пара-
метр, представляющий собой значение радиуса 
вокруг препятствия, в пределах которого при-
меняется отталкивающая сила. Если мобиль-
ный робот приближается к препятствию ближе, 
то радиус уменьшается, а отталкивающая сила 
увеличивается;

– текущая позиция мобильного робо- 
та (Пм);

– позиция препятствия (Пп);
– целевая позиция (Пц), представляющая 

собой конечную точку маршрута движения мо-
бильного робота;

– расстояние до препятствия (Рп), пред-
ставляющее собой Евклидово расстояние меж-
ду текущей позицией мобильного робота и пре-
пятствием.

Основной вычислительной процедурой в 
разработанном алгоритме является расчет рас-
стояния до препятствия:

Рп = норм(Пп – Пм).

Если Рп при произведении вычисления ока-
зывается меньше чем Ро, то это означает, что 
мобильный робот находится слишком близко к 
препятствию и требуется произвести преодоле-
ние препятствия в виде отталкивания. Значение 
силы отталкивания Ко применяется для направ-
ления мобильного робота в сторону обратной 
препятствию. Шаг (ш) уменьшается, чтобы за-
медлить скорость движения мобильного робота, 
когда он близок к препятствию.

ш = Ф1(Рп),
Ко = Ф2(Рп),
Кп = Ф3(Рп),

где Ф1, Ф2 и Ф3 – функции, позволяющие из-
менять параметры в зависимости от значений 
притягивающего потенциала цели и отталки-
вающего потенциала препятствий, которые на-
правляют и производят движение мобильного 
робота в направлении целевой позиции, осно-
вываясь на законе Гука (силы пружины), где 
сила, приложенная к препятствию (Сп), рассчи-
тывается следующим образом:

Сп = Кп∙(Пц – Пм).

Отталкивающая сила Со применяется, когда 
мобильный робот находится в пределах радиу-
са отталкивания от препятствия. Она увеличи-
вается при приближении мобильного робота к 
препятствию. Со рассчитывается следующим  
образом:

Со = Ко∙(1/Рп – 1/Ро)∙(1/Рп)2∙(Пп – Пм).

Суммарная сила представляет собой со-
вокупность притягивающих и отталкивающих 
сил. Суммарная сила Сс рассчитывается как 
сумма вышеуказанных сил:

Сп = Сс + Со.

Построение маршрута движения мобиль-
ного робота складывается из определения точек 
его следования (новых неизвестных позиций 
Нп, параметры которых ранее не вычислялись) 
с учетом его реального местоположения при 
движении за счет регулирования шага движе-
ния в условиях воздействий приведенных выше 
потенциалов препятствий и цели: 

Нп = Пм + ш∙Сп.

Применение адаптивного метода обеспечи-
вает более плавное движение мобильного робо-
та при преодолении препятствий, что дает ряд 
преимуществ по сравнению с использованием 
методов на основе статических сил. В предло-
женном методе необходимо каждую секунду 
при движении робота вычислять требуемые па-
раметры, связанные с расстоянием до препят-
ствия. Функции Ф1, Ф2 и Ф3, а также перечис-
ленные выше коэффициенты будут влиять на 
построение оптимального маршрута движения 
к заданной цели и соответственно на сам ре-
зультат по достижению конечной точки марш-
рута движения в динамически меняющихся ус-
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ловиях окружающего пространства. 
Достижение цели при движении мобиль-

ных роботов является критически важной за-
дачей, которая ставится в различных отраслях 
жизнедеятельности. Существует много сложно-
стей, связанных с преодолением возникающих 
препятствий на маршруте движения мобиль-
ных роботов, устранить которые предлагается 
за счет разработанного адаптивного метода по-
строения маршрута движения робота на основе 

работы алгоритма APF, который позволит уве-
личить точность определения местоположения 
и построит оптимальный маршрут движения 
при возникновении препятствий. Исследование 
расширяет границы познания по оптимизации 
отслеживания пути при изменении условий в 
окружающем пространстве. Также подчеркива-
ется возможность применения данного подхода 
адаптивного преодоления препятствий в раз-
личных сферах.
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Аннотация: На сегодняшний день оптимизация портовых операций играет ключевую роль в 
обеспечении эффективного функционирования портовых комплексов и сохранению устойчивости 
логистических цепочек. В данной статье проводится обзор значимости оптимизации портовых опе-
раций и ее влияния на экономические, экологические и социальные аспекты. Рассматриваются вы-
зовы, с которыми сталкиваются портовые операции в современных условиях, такие как увеличение 
объемов грузов, сложность управления логистическими процессами, необходимость соблюдения 
строгих сроков и требований безопасности. Подчеркивается, что эффективная оптимизация порто-
вых операций может привести к улучшению производительности порта, снижению эксплуатацион-
ных издержек, сокращению времени простоя судов, а также к снижению вредного воздействия на 
окружающую среду. Рассматриваются различные стратегии и технологии, включая использование 
цифрового двойника для моделирования и оптимизации портовых процессов.

Современные портовые комплексы являют-
ся ключевым элементом мировой торговли, обе-
спечивая эффективное перемещение товаров и 
грузов между странами и континентами. Перед 
портовыми операциями стоит ряд существен-
ных вызовов в области управления и плани-
рования деятельности [1; 2]. Первым вызовом 
является увеличение объемов грузопотока, что 
ставит перед портами задачу обеспечения не 
только высокой производительности, но и опе-
ративности обработки грузов, а также эффек-
тивного управления складскими запасами. Да-
лее, можно упомянуть о сложности управления 
логистическими процессами внутри портового 
комплекса. Взаимодействие множества различ-
ных структур и служб, таких как терминалы, 
склады, таможня, а также разнообразие видов 
транспорта требует разработки современных 
интегрированных систем управления, способ-
ных обеспечить координацию и синхронизацию 
всех процессов.

В планировании и управлении портовыми 
операциями ключевыми стратегиями являются 
использование интегрированных систем управ-

ления портом, комплексная система мониторин-
га и оптимизации процессов, а также оптими-
зация логистических цепочек и синхронизация 
процессов [3]. Эти стратегии играют важную 
роль в обеспечении эффективной работы пор-
товых комплексов, управлении грузопотоком 
и обеспечении высокой производительности. 
Интегрированные системы управления портом 
объединяют различные аспекты управления 
портовыми операциями, такие как управление 
грузопотоком, складскими запасами, транс-
портом и таможенными процедурами, что спо-
собствует более эффективной координации и 
управлению [4; 5]. Оптимизация логистических 
цепочек и синхронизация процессов также яв-
ляются важными стратегиями, направленными 
на улучшение координации и синхронизации 
различных этапов логистических цепочек, на-
чиная от прибытия судна в порт и заканчивая 
отгрузкой груза на транспортное средство [7].

SAP Transportation Management, разработ-
ка одной из крупнейшей немецкой компании 
SAPSE, позволяет управлять и оптимизировать 
логистическими процессами, включая плани-
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рование транспортных маршрутов, управление 
грузопотоком, отслеживание грузов, создание 
аналитической отчетности и многое другое. 
Oracle Transportation Management, от амери-
канской корпорации ORACLE, обеспечивает 
полный контроль над логистическими процес-
сами, включая планирование и маршрутизацию 
транспорта, управление складскими запасами 
и отслеживание выполнения заказов. Microsoft 
Dynamics 365 Supply Chain Management, так же, 
как и предыдущее решение, создано американ-
ской корпорацией, но уже Microsoft. Оно позво-
ляет управлять всей цепочкой поставок, вклю-
чая планирование производства, управление 
запасами и логистикой, а также мониторинг и 
анализ производственных процессов [9]. В кон-
тексте портовых операций использование циф-
рового двойника может предоставить ценные 
инструменты для оптимизации и улучшения 
эффективности деятельности портовых ком-
плексов [8].

Кроме того, цифровой двойник может быть 
использован для симуляции различных сцена-
риев и оптимизации планирования портовых 
операций. Путем создания виртуальных сред, 
которые точно соответствуют реальным усло-
виям порта, операторы могут проводить тести-
рование различных стратегий и альтернативных 
вариантов действий, что поможет улучшить ка-
чество принимаемых решений и повысить эф-
фективность портовых операций [10].

Влияние оптимизации портовых операций 
на экологические и социальные аспекты также 
является значительным. Эффективное исполь-
зование портовых ресурсов способствует сни-
жению выбросов парниковых газов и других за-
грязнений в окружающую среду, что приводит 
к улучшению качества воздуха и воды в при-
легающих районах. Кроме того, оптимизация 
портовых операций может привести к созданию 
новых рабочих мест, улучшению условий труда 
и социальной инфраструктуры в портовых го-
родах.

Одним из вариантов обобщенной формулы 
для вычисления значимости оптимизации мож-
но использовать следующую формулу:

E = EC + ES + EI – TC,

где E – значимость оптимизации портовых опе-
раций, EC – экономические выгоды, ES – эко-
логические выгоды, EI – социальные выгоды,  
TC – техническая сложность и прочие факторы.

Экономические выгоды от оптимизации 
портовых операций включают увеличение обо-
рота товаров, снижение затрат на эксплуатацию 
портов, увеличение доходности инвестиций в 
портовую инфраструктуру и снижение стоимо-
сти логистики. Экономические преимущества 
также включают увеличение экспортных воз-
можностей и привлечение инвестиций.

Экологические выгоды оптимизации порто-
вых операций проявляются в снижении выбро-
сов загрязняющих веществ, охране природных 
ресурсов и экосистем, а также в уменьшении 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду. Экологические преимущества также вклю-
чают сокращение энергопотребления и сниже-
ние уровня шума.

Социальные выгоды оптимизации порто-
вых операций заключаются в создании новых 
рабочих мест, улучшении условий труда, увели-
чении доходов работников порта и развитии со-
циальной инфраструктуры в портовых городах. 
Социальные преимущества также включают 
улучшение качества жизни местного населения 
и повышение уровня образования.

Техническая сложность и прочие факто-
ры включают в себя технические ограничения, 
сложности внедрения новых технологий, сто-
имость обновления инфраструктуры и другие 
технические и экономические факторы, кото-
рые могут повлиять на эффективность оптими-
зации портовых операций.

Итак, давайте расширим формулу и вклю-
чим в нее дополнительные факторы, влияющие 
на общую эффективность:

E = αEC + (–β)ES + γEI + (–δ)TC +  
+ (–ε)HC + ηPC,

где HC – человеческий фактор, включая навы-
ки и обучение персонала; PC – политические 
и правовые аспекты, включая регулирование и 
законодательство. Коэффициенты α, β, γ, δ, ε, η 
представляют относительную важность каждо-
го фактора в общей значимости оптимизации 
портовых операций:

• α – коэффициент экономических выгод, 
отражает финансовые выгоды от оптимизации 
портовых операций, такие как снижение опе-
рационных издержек, увеличение пропускной 
способности порта и повышение доходности 
инвестиций в портовую инфраструктуру;

• β – коэффициент негативного воздей-
ствия, показывает финансовые затраты на ми-
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нимизацию негативного воздействия на окру-
жающую среду и общественное здоровье, 
вызванного портовыми операциями. Это вклю-
чает в себя расходы на экологическую реаби-
литацию, компенсации за ущерб окружающей 
среде и затраты на соблюдение экологических 
стандартов и нормативов;

• γ – коэффициент социальных выгод, от-
ражает социальные условия в портовых реги-
онах, таких как новые рабочие места, доходы 
населения и развитие инфраструктуры. Улуч-
шение социальной среды может привести к уве-
личению потребительского спроса и развитию 
бизнеса в регионе;

• δ – коэффициент технических сложно-
стей, включает в себя финансовые затраты на 
решение технических проблем и преодоление 
технических ограничений, связанных с опти-
мизацией портовых операций. Это включает в 
себя затраты на обновление инфраструктуры, 
внедрение новых технологий и обучение персо-
нала;

• ε – коэффициент отрицательного чело-
веческого воздействия, отражает финансовые 
затраты на решение проблем, связанных с чело-
веческим фактором, и минимизацию негативно-
го воздействия на работу персонала портовых 
сооружений. Это включает в себя расходы на 
обучение, улучшение условий труда, компен-
сации за травмы на производстве и затраты на 
поддержание профессиональной мотивации;

• η – коэффициент политических и право-
вых аспектов, включает в себя финансовые ри-
ски и возможности, связанные с политическими 
и правовыми факторами, влияющими на порто-
вые операции. Это включает в себя затраты на 
соблюдение регулирования, возможные штра-
фы и риски изменения законодательства, кото-
рые могут повлиять на финансовые результаты 
портовых операций.

Коэффициенты могут принимать различ-
ные значения в зависимости от конкретной си-
туации и параметров исследования. 

Величина каждого коэффициента опреде-
ляется на основе анализа конкретных условий и 

факторов, влияющих на оптимизацию портовых 
операций.

Например, для вычисления коэффициента 
экономических выгод (α) можно использовать 
методы финансового анализа, такие как оцен-
ка затрат и выгод, расчет сроков окупаемости  
инвестиций и прогнозирование финансовых по-
токов.

Коэффициент негативного воздействия (β) 
может быть вычислен на основе оценки вред-
ных выбросов и загрязнения окружающей сре-
ды, затрат на экологическую реабилитацию и 
компенсации за ущерб здоровью населения.

Коэффициент отрицательного человече-
ского воздействия (ϵ) может быть определен на 
основе анализа данных о травматизме на произ-
водстве, затратах на обучение персонала и ком-
пенсациях за потерю рабочих мест.

Каждый коэффициент может принимать 
значения в диапазоне от 0 до 1, где 0 означает 
отсутствие влияния, а 1 – максимальное влия-
ние на конечный результат. Однако в реальной 
жизни значения коэффициентов могут быть 
иными в зависимости от специфики исследова-
ния и контекста применения.

В заключение можно отметить, что опти-
мизация портовых операций играет ключевую 
роль в обеспечении эффективного функциони-
рования портов и повышении их конкуренто-
способности на мировом рынке. Анализ зна-
чимости оптимизации показывает, что это не 
только способ повышения экономической эф-
фективности, но и средство сокращения нега-
тивного воздействия на окружающую среду и 
общественное здоровье.

Однако для успешной реализации оптими-
зации портовых операций необходимо учиты-
вать множество факторов, включая экономиче-
ские, экологические, социальные и технические 
аспекты. Это требует комплексного подхода, 
включающего в себя использование передовых 
технологий, современных методов управления 
и стратегий развития, а также взаимодействие 
всех участников портового процесса на всех его 
этапах.
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ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ  
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Аннотация: Целью данной работы являются разработка и тестирование архитектуры нейрон-

ной сети для обнаружения аномалий в данных временных рядов, которая бы обеспечивала высо-
кую точность и быстроту реакции. Задачи исследования включают анализ существующих методов, 
разработку архитектуры на основе метода ConvLSTM с механизмом внимания и динамическим по-
рогом, а также проведение экспериментов для сравнения с традиционными методами. Гипотеза ис-
следования состоит в том, что предложенная архитектура сможет превзойти традиционные методы 
обнаружения аномалий по точности и скорости реакции. В ходе экспериментов использовались ме-
тоды машинного обучения и нейронных сетей. Достигнутые результаты демонстрируют, что пред-
ложенный подход с использованием ConvLSTM с механизмом внимания и динамическим порогом 
обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами, обеспечивая 
более высокую точность и оперативность обнаружения аномалий в данных временных рядов.

Обзор данных

Набор данных, которые используются 
для тестирования нейронной сети, основан-
ной на сверточной долговременной памяти 
(ConvLSTM) с интеграцией механизмов внима-
ния и динамического порога, получен в резуль-
тате тщательно спланированных эксперимен-
тов, проведенных в рамках исследовательской 
платформы по системному производству и авто-
матизации (SMART) в Мичиганском универси-
тете [1]. 

Эти эксперименты включали точную обра-
ботку блоков из воска размером 2» x 2» x 1,5» 
на станке с ЧПУ. Сбор данных производился 
с использованием станка ЧПУ для различных 
условий инструмента, скорости подачи и дав-
ления зажима. Каждый эксперимент давал в ре-
зультате готовую деталь из воска с выгравиро-
ванной на верхней поверхности формой «S».

Общие данные по каждому из 18 различ-

ных экспериментов представлены в файле, 
включая номер эксперимента, материал (воск), 
скорость подачи и давление зажима. Выходные 
данные по эксперименту состоят из состояния 
изделия (качественное изделие или бракованное 
изделие) и результаты визуального осмотра.

Временные ряды данных были собраны из 
18 экспериментов с частотой дискретизации 
100 мс и представлены отдельно в файлах от 
experiment_01.csv до experiment_18.csv. Каждый 
файл содержит показания с 4 двигателей ЧПУ 
(оси X, Y, Z и шпиндель).

Метрики для оценки результата

Точность (Precision) измеряет долю ис-
тинно положительных результатов среди всех 
случаев, классифицированных моделью как 
аномальные (истинно положительные и ложно 
положительные). Полнота (Recall) оценивает 
долю истинно положительных результатов сре-
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ди общего числа реальных аномалий (истин-
но положительные и ложно отрицательные).  
F1-мера представляет собой гармоническое 
среднее точности и полноты, используется для 
балансировки этих двух метрик, особенно при 
их значительном различии.

Время обучения модели указывает на про-
должительность процесса обучения на пре-
доставленном наборе данных, что является 
важным фактором в условиях ограниченных 
ресурсов или при необходимости быстрой ите-
рации моделей. Аномальное окно определяет-
ся как временной интервал, в котором наблю-
даются значительные отклонения данных от 
ожидаемого поведения. Истинные и ложные 
результаты включают истинные срабатывания 
(правильное определение аномалий), истинные 
отрицательные результаты (правильное опреде-
ление отсутствия аномалий), ложные срабаты-
вания (ошибочная классификация нормальных 
данных как аномальных) и ложные отрицания 
(пропуск реальных аномалий). Эксперимен-
тальная установка использует Python 11,8 с би-
блиотеками TensorFlow и NumPy, выполняемы-
ми на системе с NVIDIA GeForce GTX 1080, 16 
ГБ ОЗУ и процессором Intel Core i7.

Методы, используемые для сравнительного 
анализа

В рамках сравнительного анализа прове-
дено сравнение модели нейронной сети, осно-
ванной на сверточной долговременной памяти 
(ConvLSTM) с интеграцией механизмов внима-
ния и динамического порога с классическими 
алгоритмами обнаружения аномалий во времен-
ных рядах, среди которых: изолирующий лес, 
локальное отклонение фактора, одноклассовая 
машина опорных векторов и Сети LSTM. Дан-
ные алгоритмы были отобраны ввиду их широ-
кого применения в современных исследованиях 
и способности эффективно выявлять аномалии 
в различных типах данных.

Изолирующий лес, работающий на прин-
ципе конструкции деревьев решений, демон-
стрирует высокую эффективность в идентифи-
кации аномалий за счет изоляции точек данных, 
которые отличаются от основной массы наблю-
дений. Этот метод особенно эффективен в ситу-
ациях, когда аномалии занимают малую часть 
набора данных, что делает его весьма привлека-
тельным для анализа временных рядов с редки-
ми аномальными явлениями [2].

Метод Локального отклонения фактора 
анализирует плотность локального окружения 
точек данных, выявляя те, которые обладают 
значительными отличиями от своих ближай-
ших соседей. Такой подход позволяет точно 
идентифицировать аномалии в сложных набо-
рах данных, где плотность точек данных варьи- 
руется [3].

Одноклассовая машина опорных векто-
ров представляет собой модификацию тради-
ционного SVM, нацеленную на создание грани-
цы вокруг области нормальных данных. Точки, 
выходящие за пределы этой границы, рассма-
триваются как аномальные, что делает данный 
метод весьма подходящим для задач, где необ-
ходимо четко разграничить нормальные и ано-
мальные наблюдения [3].

Сети LSTM, обученные на нормальных 
данных, способны предсказывать последующие 
значения во временных рядах. Существенные 
отклонения между предсказанными и фактиче-
скими значениями могут указывать на наличие 
аномалии. Этот метод особенно актуален для 
анализа временных рядов с выраженными вре-
менными зависимостями, где точное предска-
зание последующих значений критично. Такие 
сети могут эффективно выявлять аномалии в 
сложных временных структурах, где стандарт-
ные методы обнаружения не справляются с вы-
явлением скрытых зависимостей и закономер-
ностей [4].

Для обеспечения чистоты эксперимента и 
сопоставимости результатов обучение и тести-
рование всех рассмотренных моделей проводят-
ся на одном и том же наборе данных и на од-
ной вычислительной машине. Для обогащения 
данных используется метод скользящих окон: 
предварительно обработанный временной ряд 
разбивается на множество многомерных подпо-
следовательностей с использованием заданного 
размера окна (размера 60). После «прокручи-
вает» его по временному ряду с заданным ша-
гом 5, чтобы захватить подпоследовательности 
данных. Такой подход позволил минимизиро-
вать влияние внешних факторов и оценить ис-
тинную эффективность каждого из алгоритмов 
в условиях, максимально приближенных к ре-
альным.

Результаты эксперимента

Результаты эксперимента по сравнению 
различных методов обнаружения аномалий в 
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многомерных временных рядах производствен-
ных данных имеют следующие значения. Метод 
изолирующего леса показал точность 0,85, пол-
ноту 0,80 и F1-меру 0,82 при времени обучения 
9,26 секунд. Метод локального отклонения фак-
тора продемонстрировал точность 0,80, полно-
ту 0,75 и F1-меру 0,77 при времени обучения 
24,86 секунд. Одноклассовая машина опорных 
векторов достигла точности 0,75, полноты 0,70 
и F1-меры 0,72 при времени обучения 48,59 се-
кунд. Сети LSTM показали высокие результаты 
с точностью 0,90, полнотой 0,85 и F1-мерой 
0,87, однако время обучения составило 93,47 
секунд. Наиболее эффективным оказался опи-
сываемый метод, который продемонстрировал 
точность 0,99, полноту 1,00 и F1-меру 1,00 при 
времени обучения 11,67 секунд.

Различия в результатах могут быть объяс-
нены следующими факторами.

Изолирующий лес и локальное отклонение 
фактора являются относительно простыми и 
быстрыми методами для обнаружения анома-
лий, что объясняет их средние показатели точ-
ности и полноты, а также относительно корот-
кое время обучения. 

Одноклассовая машина опорных векторов 
требует больше времени на обучение из-за бо-
лее сложного процесса настройки и поиска оп-
тимального решения в пространстве признаков.

Сети LSTM специально разработаны для 
работы с временными рядами и могут улавли-
вать временные зависимости в данных, что де-
лает их более эффективными для данной зада-
чи. Но при этом увеличивается время обучения 
из-за сложности модели.

Описываемая модель с применением авто-
кодировщика, использующего ConvLSTM, пред-
ставляет собой более сложный и специализиро-
ванный подход, предназначенный именно для 
обнаружения аномалий в многомерных времен-
ных рядах. 

Использование глубокого механизма вни-
мания и динамического порога позволяет мо-
дели более точно идентифицировать аномалии, 
что отражается в высоких значениях метрик 
точности, полноты и F1-меры. К тому же опти-
мизация и специализация модели могли способ-
ствовать уменьшению времени обучения, не-
смотря на сложность подхода [6].

Выводы

Результаты исследования подтверждают, 
что разработка новой структуры автокодиров-
щика на основе сети ConvLSTM с механизмом 
внимания значительно повышает точность и 
эффективность обнаружения аномалий в мно-
гомерных временных рядах. Сравнительный 
анализ показал, что разработанная модель пре-
восходит традиционные методы по всем клю-
чевым метрикам, особенно в условиях, где ано-
малии связаны с временными зависимостями в  
данных.

Таким образом, предложенная архитекту-
ра является перспективным инструментом для 
применения в системах умного производства. 
Она позволяет обеспечить высокую точность и 
быстроту обнаружения аномалий, что способ-
ствует повышению общей производительности 
и безопасности производственных процессов.
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КЛАССИФИКАЦИИ ДЕФЕКТОВ  
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ  
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ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота  
имени адмирала С.О. Макарова», 

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: автоматический контроль изображений; обнаружение дефектов; 
классификация дефектов; автоматизация контроля качества; глубокое обучение.

Аннотация: Целью данной статьи было рассмотреть и верифицировать алгоритм гибридного 
полуконтролируемого и контрастного обучения (ГКПО) для категоризации изображений из неан-
нотированных наборов данных с использованием аннотированных и неаннотированных данных. 
Гипотеза заключалась в том, что интеграция псевдомаркированных данных с высокой уверенно-
стью и мультивидового обучения улучшит производительность по сравнению с традиционными 
методами. Задачи включали разработку алгоритма ГКПО с тремя модулями (кодировщик, проектор 
и классификатор), применение сильных и слабых аугментаций для изображений и внедрение псев-
домаркированных данных в тренировочные пакеты. Методы включали создание мультивидового 
пакета из аугментированных изображений и использование контрастной функции потерь для фор-
мирования четких кластеров в пространстве признаков. Результаты показали значительное улучше-
ние производительности по сравнению с традиционными методами, эффективное использование 
аннотированных и неаннотированных данных, повышение устойчивости модели и ее способно-
сти к обобщению. Алгоритм доказал свою полезность в автоматическом обнаружении дефектов 
на производственных линиях и имеет потенциал для применения в судостроении, обслуживании 
структурных компонентов, мониторинге подводных трубопроводов и управлении портовой инфра-
структурой.

Введение

Первые системы использовали простые ал-
горитмы на основе пороговых значений и филь-
тров, но с развитием машинного обучения и, 
особенно, глубокого обучения и искусственно-
го интеллекта, стали возможны более сложные 
и точные методы анализа изображений [1; 2]. 
Предложенный в этой статье алгоритм гибрид-
ного полуконтролируемого и контрастного об-
учения (ГКПО) использует два набора дан-
ных – аннотированный и неаннотированный, и 

включает три модуля: кодировщик, проектор и 
классификатор. Основной целью было правиль-
ное распределение изображений из неанноти-
рованного набора по категориям с помощью об-
учения модели на смешанных пакетах данных, 
что обеспечило улучшение производительности 
по сравнению с традиционными методами бла-
годаря использованию высокоуверенных псев-
домаркированных данных и стратегии мульти-
видового обучения.

В рамках проведенного исследования мето-
дов обнаружения дефектов без участия опера-
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тора было достигнуто выделение продукции на 
годную и бракованную, но не проводилась диф-
ференциация по конкретным типам дефектов 
[1]. Для обучения модели классификации, ко-
торая могла бы определять различные дефекты, 
необходим комплекс данных с разнообразными 
примерами каждого вида дефекта. Такой сбор и 
разметка данных влекут за собой значительные 
затраты времени и труда. 

Методы

Аннотированный набор данных X включал 
в себя M изображений, разделенных на K кате-
горий и был представлен в следующем виде: 
 X = {(xi, yi)|i = 1…M, yi ∈ (1, K)}, где xi и yi обо-
значают аннотированный образец i и его катего-
рию соответственно. Все yi были известны.

Неаннотированный набор данных X̃ содер-
жал N изображений из K категорий и обозна-
чался как X ̃ = (xĩ, yĩ)|i = 1…N, yĩ ∈ (1, K)}, где 
xĩ и ỹi относятся к неаннотированному образцу 
i и его категории. Все ỹi были неизвестны. Раз-
мер неаннотированного набора данных X̃ был 
значительно больше размера аннотированного 
набора данных X. Целью было правильное рас-
пределение изображений из неаннотированного 
набора по K категориям.

Предложенная модель состоит из трех мо-
дулей: модуля кодировщика, модуля проектора 
и модуля классификатора.

Модуль классификатора Cla() отображал 
целевой вектор v в предсказанную вероятность 
p образца x. В отличие от традиционной клас-
сификации с использованием перекрестной эн-
тропии классификатор не обновлялся во время 
обучения кодировщика [8]. Вместо этого он на-
страивался с использованием потерь перекрест-
ной энтропии и аннотированных изображений 
при фиксированном кодировщике. Эта опера-
ция выполнялась только перед оценкой произ-
водительности. Следует отметить, что проектор 
не использовался во время оценки, поскольку 
он служил только средством для обучения ко-
дировщика. Классификатор был заморожен во 
время тонкой настройки классификатора. Это 
гарантировало, что обученные векторы v оста-
вались неизменными. Во всех экспериментах 
классификатор содержал только один полно-
связный (FC) слой с размером входа 512 и раз-
мером выхода K, а также функцию softmax.

Этот метод помогает модели лучше пони-
мать, какие аспекты изображений важны для 

различения классов, и становиться устойчивой 
к небольшим изменениям во входных данных.

Таким образом, в полностью контролиру-
емой настройке были только аннотированные 
изображения. К каждому аннотированному изо-
бражению применялись две независимые ауг-
ментации: x = concate(xaug0, xaug1), где x пред-
ставлял все аугментированные изображения и 
concate() была операцией конкатенации. Для 
пакета из m изображений x имел размер 2m и 
назывался мультивидовым пакетом.

Индексы i ∈ I = \{1…2m\} были индекса-
ми мультивидового пакета. Передача мульти-
видового пакета через кодировщик и проектор 
давали v = norm(Enc(x)), z = norm(Pro(v)). Для 
каждого индекса i все остальные индексы со-
ставляли якорный набор A(i) = I\i. Индексы в 
A(i), которые происходили из той же категории, 
что и i (что означало y = yi), формировали на-
бор индексов положительных пар P(i). Было 
очевидно, что индекс аугментированного изо-
бражения, происходящего из того же источника, 
что и xi, должен находиться в P(i). 

Рассмотрим метод, который интегрирует 
принципы контролируемого контрастного об-
учения в полуконтролируемую обучающую 
среду, расширяя обучающую выборку путем 
включения неаннотированных изображений с 
высокой уверенностью в их классификации. 
Эти изображения присваиваются как псев-
домаркированные и вводятся в обучающие  
данные.

На каждом этапе обучения использовались 
пакеты из m аннотированных изображений xann 
и n неаннотированных изображений xunann. 

Аннотированные изображения подвер-
гались сильной аугментации дважды xaug0

ann и 
xaug1

ann, в то время как неаннотированные изо-
бражения подвергались сильной аугментации 
один раз xaug0

unann и слабой аугментации один раз 
xaug1

unann, формируя мультивидовой пакет из 2m + 
2n аугментированных изображений.

Конкатенация изображений x = concate 
(xaug0

ann, xaug1
ann, xaug0

unann, xwaug1
unann) и векторов 

признаков z = concate (zaug0
ann, zaug1

ann, zaug0
unann, 

zwaug1
unann) позволяла извлечь информацию из 

каждого изображения для дальнейшего ана-
лиза. Распределение вероятности неаннотиро-
ванных изображений оценивалось по их слабо 
аугментированным признакам zwaug1

unann, и те, 
чьи вероятности превышали порог уверенно-
сти, объединялись с аннотированными изобра-
жениями, создавая псевдомультивидовой пакет, 
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предсказания которого рассматривались как их 
метки. Это обеспечивало дополнительное уси-
ление различимости между классами за счет 
привлечения внимания к положительным парам 
и отталкивания негативных пар, следуя той же 
стратегии, что и контролируемое контрастное 
обучение.

Функция потерь сформулирована следую-
щим образом:

– yprob, ypred = infer(zwaug1
unann) – в данном 

выражении под yprob  и ypred подразумевают-
ся, соответственно, вероятность и наивысшее 
значение предсказания для слабо аргументиро-
ванной неаннотированной выборки zwaug1

unann. 
Функция infer используется для вычисления 
данных значений:

– y[2m + 1] = Concatenate(yprob, yprob) – 
здесь производится конкатенация векторов ве-
роятностей, чтобы сформировать общий вектор 
вероятностей для всей мультивидовой партии;

– Iidx = {i + 2m|yprob[i] > conf_thresh} ∪ 
{i + 2m + n|yprob[i] > conf_thresh} – индексный 
набор Iidx определяет индексы элементов, веро-
ятности которых превосходят установленный 
порог уверенности (conf_thresh), что позволяет 
отобрать наиболее уверенные предсказания;

– Ip = {1, 2, …, 2m} ∪ Iidx – полный набор 
индексов Ip для мультивидовой партии обуче-
ния получается путем объединения индексов 
аннотированных изображений с индексами вы-
бранных неаннотированных изображений.

( )
( )

( )
( )

( )

supsup

exp /1 log .
exp /

p

p

i
i I

i a

i ai I p P i
a A i

L L

z z
z zP i

∈

∈ ∈
∈

= =

⋅ τ
=

⋅ τ
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Функция потерь для контрастного обучения 
под наблюдением Lsup рассчитывается как сум-
ма логарифмических вероятностей правильной 
классификации каждого вектора признаков zi в 
отношении всех положительных примеров P(i), 
нормализованных с учетом всех аргументиро-
ванных вариантов A(i) и температурного пара-
метра τ, что позволяет моделировать распреде-
ление вероятностей и уменьшить влияние шума 
в данных.

Метод внедряет принципы контрастного 
обучения в полунаблюдаемую среду, что позво-
ляет эффективно использовать не только анно-
тированные, но и неаннотированные данные. 

Путем добавления высокоуверенных неанноти-
рованных изображений в обучающую выборку 
и их последующего использования как псевдо-
меток, метод расширяет обучающее множество 
и улучшает качество модели без дополнитель-
ных затрат на аннотацию данных.

Рассмотрение двух видов аугментаций – 
сильной и слабой – для аннотированных и не-
аннотированных изображений способствует 
устойчивости модели к искажениям входных 
данных. Применение мультивидовой страте-
гии обучения, заключающейся в формирова-
нии различных представлений одного и того же 
изображения, повышает способность модели  
к обобщению на новые, ранее не виданные  
данные.

Составление псевдомультивидовой партии, 
основанное на объединении аннотированных и 
высокоуверенных неаннотированных изображе-
ний, а также последующая обработка их пред-
сказаний в качестве меток, расширяют границы 
обучающего множества и вносят вклад в повы-
шение обобщающей способности нейросети  
[2; 9].

Функция потерь, которая сформулирова-
на в стиле контрастного обучения, позволяет 
уменьшить расстояние между положительными 
парами и увеличить расстояние между отрица-
тельными парами в пространстве признаков, 
что способствует формированию более четких 
и разделяемых кластеров в пространстве при-
знаков.

В совокупности предложенный метод 
представляет собой продвинутый подход к об-
учению моделей глубокого обучения, который 
учитывает неопределенности в данных и ак-
тивно использует их для повышения точности 
и устойчивости модели. Благодаря интеграции 
контрастного обучения с полунаблюдаемой на-
стройкой метод демонстрирует значительное 
улучшение производительности по сравнению с 
традиционными подходами, что подтверждает-
ся экспериментальными результатами и теоре-
тическими обоснованиями.

В контрастивном обучении оптимизация 
проводится путем минимизации расстояний 
между векторами признаков вместо минимиза-
ции расстояния между каждым вектором при-
знаков и центром его класса [3]. Модель выдает 
только вектор признаков, не формируя предска-
зываемое распределение. Параллельно процесс 
псевдоразметки потребляет прогнозирование 
неаннотированных изображений для отбора 
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образцов с высоким уровнем достоверности. 
В обычных условиях тренируется классифика-
тор, который проектирует вектор признаков на 
предсказанное распределение. Однако в пред-
ложенной схеме полуконтролируемого обуче-
ния процесс псевдоразметки осуществлялся на 
каждом этапе обучения, и постоянная настрой-
ка классификатора перед каждым этапом была 
экономически нецелесообразна. Следовательно, 
возникла необходимость в разработке метода, 
который бы осуществлял вывод на основе вза-
имоотношений вектора признаков с другими 
векторами, а не на основе его расстояния до 
центра класса. Для закладки основания такого 
вывода была создана память, содержащая груп-
пу векторов признаков z с известными соответ-
ствующими метками y, формирующую так на-
зываемый банк признаков. Возможность вывода 
вероятностей для новых векторов признаков 
осуществлялась через использование данного 
банка. 

Векторы в банке памяти размера Ls назы-
вались опорным набором { } 1: ,sL

i iS z ==  а векто-
ры Lq, которые предстояло вывести, назывались 
запросным набором { } 1

: .q
s

L
L i i

Q z + =
=  Опорные 

и запросные векторы были объединены для 
создания общего набора Z = {z1, …, zT}, где 
T := Ls + Lq. Сначала был построен граф k бли-
жайших соседей (KNN) всех векторов в Z, пред-
ставленный матрицей T × TA:

( ), , ,:
0

åñëè 

èíà÷å,

T
i j j

ij
z z i j z KNN zA

γ

+
  ≠ ∈ = 
  

где i и j – индексы строки и столбца матрицы A, 
i ∈ [T] и j ∈ [Lq]. KNN(zi) возвращал k ближай-
ших соседей zi внутри Z. Как метрика сходства 
использовалось скалярное произведение. Так 
как векторы z были нормализованы, скалярное 
произведение было эквивалентно косинусному 
сходству, γ > 1 был гиперпараметром. Матрица 
A была разреженной, поскольку k было намного 
меньше, чем T. Матрица A была симметризиро-
вана и нормализована следующим образом:

W := 0,5×(A + AT),
D = diag(W1T),

W := D–1/2(W)D–1/2,

где 1T – это транспонированный вектор, состо-
ящий из единиц, а D – диагональная матрица, 

диагональные элементы которой – сумма строк 
W. Метки опорного и запросного набора были 
объединены в матрицу меток Y размера T×K:

1, , ,
:

0
åñëè 

èíà÷å,
s i

ij
i L y j

Y
= =

= 
  

K – это количество классов. Первые Ls строк Y 
были одноразовыми метками опорного набора 
S, в то время как оставшиеся строки Lq были 
вероятностями запросного набора Q. Посколь-
ку метки запросного набора были неизвестны, 
оставшиеся строки Lq были все нулевыми. P* 
была матрицей вероятностей размером T×K, где 
ее значения P*[t, k] были вероятностью образца 
t принадлежать категории k, α в интервале (0, 1) 
был параметром, измеряющим влияние между 
соседними образцами. P* обновлялась путем 
итерации по графу следующим образом:

P*(0) = Y,
P*(iter + 1) = αWP*(iter) + (1 – α)Y,

до тех пор, пока P* не сходилась к 
( )*lim ,

iter
P P iter

→∞
=  где iter – это номер итера-

ции.
Следовательно,
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1 .
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−
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Собственное значение W находилось в ин-
тервале [–1, 1] и α в (0, 1), и, следовательно,
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Следует отметить, что 1 – α является кон-
стантой в интервале (0, 1) и не влияет на клас-
сификацию результата матрицы P. Следователь-
но, расчет P может быть упрощен:

P = (I – αW)–1Y.

Прогнозирование запросного набора Q 
могло быть выполнено последними строками 
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Lq матрицы P. Чтобы преобразовать P в ма-
трицу вероятностей, отрицательные значения 
в P были приведены к нулю, и каждая стро-
ка была нормализована таким образом, чтобы 
сумма элементов строки составляла единицу. 
Затем каждый элемент в P представлял собой 
предсказанную вероятность соответствующего 
образца принадлежать соответствующей кате- 
гории.

Этот алгоритм происходил из сети распро-
странения активации в экспериментальной пси-
хологии [5]. Он может быть описан как процесс 
диффузии вдоль графа, где информация о кате-
гории распространяется по графу ко всем вер-
шинам, начиная от опорного набора и достигая 
равновесия [10]. 

В предложенном алгоритме ГКПО запро-
сный набор Q состоял из векторов z слабо ан-
нотированных изображений, так что Lq = 2n. 
Опорным набором был банк признаков вместо 
векторов аннотированных усиленных изобра-
жений, следовательно, Ls ≠ 2m.

Функция вывода на векторах признаков 
всех слабо аннотированных неаннотированных 
изображений zwaug1

unann могла быть выражена 
следующим образом:

P = calculate_P(S = feature_bank, Q = zwaug1
unann),

pred, prob = infer(zwaug1
unann),

argmax(P[Ls:], dim = 1), max(P[:], dim =1),

где calculate_P является итогом с Уравнения 
3.4 до Уравнения 3.11. Следует отметить, что 
вывод каждого слабо усиленного неаннотиро-
ванного изображения не мог быть разделен, 
поскольку вывод производился на графе, где 
образцы были связаны. Это уменьшило бы точ-
ность вывода.

Также следует отметить, что процесс псев-
домаркировки может быть дополнительно оп-
тимизирован, если известно или может быть 
оценено распределение неаннотированных изо-
бражений [6]. В этом случае матрица P могла 
быть оптимизирована с использованием алго-
ритма Sinkhorn-Knopp из работы [48].

Опорный набор S хранился как банк при-
знаков. Естественно, что больший банк призна-
ков обеспечивает лучшую производительность. 
Следовательно, использование только анноти-
рованных изображений из каждого шага обуче-
ния было недостаточно. Векторы признаков из 
множества шагов обучения использовались для 
наполнения банка признаков. Однако векторы 

признаков, полученные на разных этапах обуче-
ния, выводились с использованием различных 
параметров модели, что вызывало несоответ-
ствие как внутри банка признаков, так и между 
банком признаков и текущими обучающими 
изображениями. Следовательно, пространство 
векторов должно было развиваться постепенно, 
чтобы сохранить согласованность пространства 
векторов между различными этапами обучения.

Результаты

Предложенный алгоритм гибридного по-
луконтролируемого и контрастного обучения 
демонстрирует значительное улучшение про-
изводительности по сравнению с традицион-
ными методами анализа изображений. Это до-
стигается за счет эффективного использования 
как аннотированных, так и неаннотированных 
данных, что расширяет обучающее множество 
и повышает различимость между классами. 
Внедрение высокоуверенных псевдомаркиро-
ванных данных и применение различных видов 
аугментаций способствуют повышению устой-
чивости модели к искажениям входных данных 
и улучшению ее способности к обобщению на 
новые, ранее не виданные данные. Контраст-
ная функция потерь минимизирует расстояние 
между положительными парами и увеличивает 
расстояние между отрицательными парами в 
пространстве признаков, что формирует более 
четкие и разделяемые кластеры. Эти преимуще-
ства делают алгоритм особенно полезным для 
автоматического обнаружения дефектов в про-
изводственных линиях, где необходимо эффек-
тивно классифицировать изображения на год-
ные и бракованные изделия.

Кроме того, ГКПО обладает потенциалом 
для широкого применения в различных обла-
стях. В сфере кораблестроения ГКПО может 
обеспечивать точную идентификацию дефек-
тов на различных стадиях производственного 
процесса, способствуя повышению качества и 
надежности конечной продукции. В контексте 
обслуживания кораблей этот метод будет спо-
собствовать выявлению износа и поврежде-
ний структурных компонентов, что обеспечит 
своевременное проведение ремонтных работ 
и продлит срок эксплуатации судов. Для под-
водных трубопроводов алгоритм ГКПО станет 
эффективным инструментом для обнаружения 
коррозии и утечек, что позволит предотвратить 
экологические катастрофы и снизить экономи-
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ческие потери. 

В портовой инфраструктуре алгоритм мо-
жет быть использован для мониторинга и под-

держания объектов, таких как доки и причалы, 
что повысит безопасность и эффективность 
портовых операций.
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Аннотация: Цель – кластеризация является фундаментальным методом анализа данных, ши-
роко применяемым для распознавания паттернов, извлечения признаков, векторного квантования, 
сегментации изображений, аппроксимации функций и обработки данных. Задача – в качестве ме-
тода неупорядоченной классификации кластеризация идентифицирует встроенные структуры в на-
боре объектов на основе меры сходства. Гипотеза – методы кластеризации могут быть основаны на 
идентификации статистической модели или на соревновательном обучении. В данной статье пред-
ставлены обзоры методов кластеризации на основе соревновательного обучения. Особое внимание 
уделяется ряду нейронных сетей кластеризации на основе соревновательного обучения, таких как 
самоорганизующаяся карта Кохонена, векторное квантование обучения.

Введение

Кластеризация – это фундаментальный ме-
тод анализа данных и широко используется для 
распознавания образов, извлечения признаков, 
векторного квантования, сегментации изобра-
жений и обработки данных [4]. В данной статье 
предлагается исследование и введение в класте-
ризацию [4]. Описаны различные техники кла-
стеризации на основе соревновательного обуче-
ния. При использовании метода кластеризации 
на основе соревновательного обучения сначала 
проводится обучение для настройки алгорит-
мических параметров; после завершения фазы 
обучения сеть готова к обобщению [2]. Когда 
новый входной образ x представляется на карте, 
карта выдает соответствующий выход c на ос-
нове правила ближайшего соседа [1].

Векторное квантование

Векторное квантование (VQ) является 
классическим методом аппроксимации непре-

рывной плотности вероятности p(x) векторной 
переменной x ∈ Rn с использованием конечного 
числа прототипов [3]. Набор признаков вектора 
x представлен конечным набором прототипов 
{c1, …, ck} ⊂ Rn, называемым кодовым словом. 
Проектирование кодового слова может быть 
выполнено с использованием кластеризации. 
После того как кодовое слово специфицирова-
но, аппроксимация x заключается в том, чтобы 
найти опорный вектор c из кодового слова, ко-
торый наиболее близок к x [8]. Это парадигма 
ближайшего соседа, и процедура фактически 
представляет собой простое соревновательное 
обучение (SCL).

Кодовое слово может быть разработано 
путем минимизации ожидаемой квадратичной 
ошибки квантования (1):

E = ∫‖x – c‖2p(x)dx,  (1)

где c является функцией от x и ci. Учитывая вы-
борку xt, итерационная схема приближения для 
нахождения кодового слова (2) производится 
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Кохоненом [10]:

ci(t + 1) = ci(t) + η(t)δωi[xt – ci(t)], (2)

где нижний индекс ω соответствует выигрыш-
ному прототипу, который является прототипом, 
ближайшим к xt, δωi – это символ Кронекера, 
который равен 1, если ω=i, и 0 в противном слу-
чае, а η > 0 – это маленькая скорость обучения, 
удовлетворяющая классическим условиям Роб-
бинса-Монро, то есть ∑η(t) = ∞ и ∑η2(t) < ∞. 
Обычно η выбирается монотонно убываю-
щим во времени. Например, можно выбрать 
η(t) = η0(1 – t/T), где η0 ∈ (0, 1], а T – это предел 
итерации. Это VQ на основе SCL.

Для демонстрации результатов векторного 
квантования используется Диаграмма Вороно-
го. Пространство разбивается на конечное чис-
ло областей, ограниченных гиперплоскостями. 
Каждая область представлена вектором кодово-
го слова, который является ближайшим соседом 
для любой точки внутри области. Все векторы 
в каждой области составляют Вороного множе-
ство. Для гладкой подлежащей вероятностной 
плотности p(x) и большого K все области в оп-
тимальном разбиении Вороного имеют одина-
ковую дисперсию внутри области σk [3].

Конкурентное обучение

Конкурентное обучение может быть реа-
лизовано с использованием двухслойной (J–K) 
нейронной сети, показанной на рис. 1. Входной 
и выходной слои полностью связаны. Выходной 
слой называется слоем соревнования, где ис-
пользуются боковые связи для выполнения бо-

кового подавления.
Основываясь на математической задаче 

статистики, называемой кластерным анализом, 
конкурентное обучение обычно выводится пу-
тем минимизации функционала среднеквадра-
тичной ошибки (MSE):

1

1 ,
N

p
p

E E
N =

= ∑∫
 

(3)

2

1
,

K

kp p k
k

E
=

= µ −∑∫ x c
 

(4)

где N – размер набора образцов, а μkp – это вес 
соединения, назначенный прототипу ck отно-
сительно xp, обозначающий принадлежность 
образца p к кластеру k. Когда ck является бли-
жайшим (победившим) прототипом к xp в ев-
клидовой метрике, μkp = 1; в противном случае 
μkp = 0. Метод соревновательного обучения по-
лучается путем минимизации (3) при условии, 
что веса получены по условию ближайшего 
прототипа. Следовательно (5),

2

1
minp p kk K

E
≤ ≤

= − −x c
 

(5)

это квадрат расстояния в евклидовом простран-
стве между входом xp и его ближайшим прото-
типом ck.

Основываясь на критерии (4) и методе гра-
диентного спуска, предполагая, что cω = cω(t) 
является победившим прототипом для x = xt, мы 
получаем SCL как (6), (7):

cω(t + 1) = cω(t) + η(t)[xt – cω(t)] (6)

Рис. 1. Архитектура сети конкурентного обучения. Выход выбирает один из прототипов ci,  
установив yi = 1, а все yj = 0 для j ≠ i
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ci(t + 1) = ci(t), i ≠ ω, (7)

где μ(t) может быть выбрана в соответствии с 
условиями Роббинса-Монро. Этот процесс из-
вестен как «победитель забирает все» (WTA). 
Механизм WTA играет важную роль в боль-
шинстве неконтролируемых обучающих сетей. 
Если каждый кластер имеет свою собственную 
скорость обучения μi = 1/Ni, где Ni – количество 
образцов, назначенных i-му кластеру, алгоритм 
достигает минимальной выходной диспер-
сии [3].

Множество моделей WTA были реализова-
ны на основе топологии сети Хопфилда или на 
основе модели нейронной сети (CNN) с линей-
ной сложностью схемы.

Сеть Кохонена

Модель фон дер Мальсбурга и карта само-
организации Кохонена (SOM) [7] – это две со-
храняющие топологию модели конкурентного 
обучения. SOM популярна для векторного кван-
тования, кластерного анализа, извлечения при-
знаков и визуализации данных.

Сеть Кохонена имеет такую же структуру, 
как и сеть конкурентного обучения. Выходной 
слой называется слоем Кохонена. Боковые свя-
зи используются в качестве формы обратной 
связи, чья величина зависит от бокового рассто-
яния от определенного нейрона, который харак-
теризуется параметром соседства. Сеть Кохо-
нена, определенная на Rn, представляет собой 
одномерную, двумерную или многомерную сет-
ку A нейронов, характеризуемую прототипами 
ck ∈ Rn [9]. Входные образцы представляются 
последовательно через входной слой, без указа-
ния желаемого выхода. Сеть Кохонена называ-
ется SOM, когда боковая обратная связь более 
сложная, чем правило WTA. 

Самоорганизующаяся карта (SOM) вычис-
ляет евклидово расстояние от входного образца 
x до каждого нейрона k и находит победивший 
нейрон, обозначаемый нейроном ω с прототи-
пом cω, используя правило ближайшего соседа. 
Победивший узел называется центром возбуж-
дения.

Для всех входных векторов, ближайших к 
cω, обновляем все векторы прототипов с помо-
щью правила обучения Кохонена (8) [9]:

ck(t + 1) = ck(t) + η(t)hkω[xt – ck(t)], k = 1, …, K, (8)

где η(t) удовлетворяет условиям Роббинса-Мон-
ро, и hkω(t) представляет собой отклик возбуж-
дения или функцию соседства, которая опре-
деляет реакцию нейрона k, когда cω является 
центром возбуждения. Если hkω(t) принимает 
значение δkω, (8) сводится к SCL. hkω(t) может 
быть выбрана как функция, убывающая с уве-
личением расстояния между ck и cω, и обычно 
как гауссова функция (9):

( ) ( )

2

2 ,
p kx c

t
k oh t h e

−
−

σ
ω =  

(9)

где ho – это константа, σ(t) – убывающая функ-
ция от t с популярным выбором σ(t) = σoe–t/τ, где 
σo – положительная константа, а τ – постоянная  
времени.

Начальные значения ck(0) могут быть вы-
браны случайно из доступных образцов или 
любого упорядоченного начального состояния. 
Алгоритм завершается, когда карта достига-
ет равновесия с заданной точностью или когда 
достигнуто указанное количество итераций. В 
фазе сходимости hkω может быть выбрано как 
неизменное во времени, и каждый прототип мо-
жет быть обновлен с использованием индиви-
дуальной скорости обучения μk (10) [10]:

( )
( )

( )
1 .

1
k

k
k k

t
t

h tω

η
η + =

+ η  
(9)

Рекомендуется нормализовать x, поскольку 
полученные эталонные векторы обычно имеют 
одинаковый динамический диапазон. Это мо-
жет улучшить числовую точность [10].

SOM [8] – это сеть кластеризации с набо-
ром эвристических процедур: она не основана 
на минимизации какой-либо известной целе-
вой функции. У нее есть несколько основных 
проблем, таких как принудительная остановка, 
не гарантированная сходимость, неоптимизи-
рованная процедура и частая зависимость ре-
зультата от последовательности данных. Есть 
доказательства сходимости одномерной SOM 
на основе анализа цепей Маркова (Flanagan, 
1996), но общего доказательства сходимости 
для многомерной SOM нет [10].

SOM выполняет кластеризацию с сохране-
нием топологии и полезен для векторного кван-
тования, кластеризации, извлечения признаков 
и визуализации данных [6]. Правило обучения 
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Кохонена является основным достижением кон-
курентного обучения. SOM связана с адаптив-
ным методом C-средних, но выполняет топо-
логическую карту признаков, которая сложнее, 
чем просто анализ кластеров. После обучения 
входные векторы пространственно упорядоче-
ны в массиве. Правило обучения Кохонена пре-
доставляет кодовую книгу, в которой автомати-
чески учитываются эффекты искажения. SOM 
особенно мощна для визуализации высокомер-
ных данных и преобразует сложные нелиней-
ные статистические взаимосвязи между высо-
комерными данными в простые геометрические 
взаимосвязи. SOM можно использовать для де-
композиции сложных информационных систем 
на набор простых подсистем.

Однако SOM не является хорошим выбором 
с точки зрения производительности кластери-
зации по сравнению с другими популярными 
алгоритмами кластеризации. Для больших раз-
мерностей выхода количество узлов в адаптив-
ной сетке экспоненциально увеличивается с 
числом параметров функции. Предварительно 
заданная стандартная топология сетки может не 
соответствовать структуре распределения, что 
приводит к плохим топологическим отображе-
ниям.

SOM предназначена для анализа данных 
векторного типа с действительными значени-
ями, и она не подходит для анализа данных не 
векторного типа, такого как структурированный 
анализ данных. Примерами структурированных 
данных являются временные последовательно-
сти, такие как временные ряды, язык и слова, 
пространственные последовательности, такие 
как цепочки ДНК, и данные, структурирован-
ные в виде деревьев или графов, возникающие 
при синтаксическом анализе естественного язы-
ка и из химии.

Заключение

Кластеризация стала важным инструмен-
том для добычи данных, также известной как 
открытие знаний в базах данных, что становит-
ся быстрорастущей областью. 

Большое количество информации в огром-
ных базах данных вызывает значительный ин-
терес к области добычи и обработке данных. 
Добыча данных заключается в автоматическом 
поиске в больших массивах данных последо-
вательных шаблонов и/или отношений между 
переменными с целью предсказания будущего 
поведения. 

Процесс добычи данных состоит из трех 
фаз: предварительной обработки и исследо-
вания данных, выбора и валидации модели, а 
также окончательного развертывания. Для до-
бычи данных обычно используются кластерный 
анализ, нечеткие нейронные системы и грубые 
множества, а также методы глобальной оптими-
зации [5]. Нечеткие нейронные системы и гру-
бые множества являются идеальными инстру-
ментами для представления знаний. 

Для начала добычи данных необходимо 
обнаружить структурные особенности в базе 
данных. Исследовательские методы, такие как 
самоорганизующаяся кластеризация, обещают 
быть особенно перспективными. 

Некоторые из подходов к добыче данных, 
использующие кластеризацию, включают сег-
ментацию баз данных, прогнозное моделиро-
вание и визуализацию больших баз данных. 
Структурированные базы данных имеют четко 
определенные особенности, и добыча данных 
может успешно преуспеть с хорошими резуль-
татами. Сохранение топологии для SOM делает 
его особенно подходящим для обработки ин-
формации.
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Аннотация: В данной статье представлен подробный анализ и сравнение двух популярных 
методов кластеризации данных: адаптивного алгоритма K-средних и пороговой кластеризации. 
Исследование фокусируется на изучении применимости и эффективности каждого из методов в 
контексте обработки разнообразных наборов данных, включая как структурированные, так и не-
структурированные данные. Анализируется влияние выбора начальных параметров и метрик рас-
стояния на результаты кластеризации, а также оценивается их чувствительность к изменениям в 
данных. Статья также рассматривает возможности адаптации каждого алгоритма к специфическим 
требованиям анализа, предлагая методы для оптимизации производительности в различных ана-
литических задачах. Помимо технического анализа, представлены рекомендации по выбору под-
ходящего метода кластеризации в зависимости от особенностей исследуемых данных. Результаты 
исследования предоставляют ценные вводные данные для научного сообщества и практиков, зани-
мающихся анализом данных, и способствуют улучшению процессов принятия решений на основе 
данных. Интеграция представленных методов с современными технологиями машинного обучения 
и искусственного интеллекта открывает новые возможности для дальнейшего развития исследова-
ний в области кластеризации данных.

Введение

В современной науке и индустрии обра-
ботки данных кластеризация играет ключевую 
роль в организации больших объемов инфор-
мации по группам с похожими характеристи-
ками. С ростом объемов данных и их разноо-
бразия, задача кластеризации становится все 
более сложной, особенно в контексте обработ-
ки неструктурированных данных, требующих 
масштабируемых и эффективных решений 
[6]. К тому же выбор начальных параметров, 
таких как количество кластеров в алгоритме 
K-средних, может значительно повлиять на 
результаты кластеризации, делая точность и 
адаптивность методов актуальными исследо-
вательскими вопросами. В данной статье рас-
сматриваются два фундаментальных подхода к 
кластеризации: адаптивный метод K-средних и 

пороговый алгоритм, анализируя их примени-
мость в различных сценариях обработки дан-
ных, а также их преимущества и ограничения. 
Целью исследования является определение фак-
торов, влияющих на выбор метода кластериза-
ции, и разработка рекомендаций по улучшению 
точности и эффективности этих алгоритмов.

Адаптивный алгоритм кластеризации 
K-средних

Этот адаптивный метод кластеризации 
K-средних начинается с инициализации, в ходе 
которой из выборки данных случайным обра-
зом выделяются K элементов [2], служащих на-
чальными центрами для формирования класте-
ров. Каждый из этих элементов принимает на 
себя роль центральной точки, определяющей 
характеристики своего кластера.
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Основой алгоритма служит механизм рас-
чета расстояний, который не только позволяет 
оценить близость между выбранным элемен-
том и каждым кластером, но и используется 
для сравнения пар элементов. Критически важ-
но, чтобы использованная метрика расстояния 
учитывала нормализацию свойств данных, что 
позволяет избегать преобладания одних при-
знаков над другими. В большинстве случаев до-
статочной оказывается евклидова метрика, осо-
бенно при работе со спектральными данными, 
представленными в форме n-мерных векторов. 
Однако для расчета расстояния между двумя 
элементами между двумя элементами E1 и E2 
выражение принимает вид (1):

( ) ( )2
1 2 1 2

1
, .

n

i i
i

D E E E E
=

= −∑
 

(1)

Чтобы улучшить производительность ал-
горитма, можно опустить извлечение квадрат-
ного корня, что часто делается в практических 
приложениях. В случаях, когда разные аспек-
ты данных имеют различный вес или масштаб, 
стоит рассмотреть адаптацию функции расстоя-
ния. Примером такой адаптации может служить 
метрика Минковского (2), которая обобщает ев-
клидово и манхэттенское расстояния:
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где p – определяющий тип метрики, который 
при значении 2 возвращает евклидово расстоя-
ние, а при 1 – манхэттенское.

С использованием адаптивного подхода 
можно динамически определить оптимальное 
количество кластеров на основе структуры дан-
ных. Методы, такие как метод локтя или индекс 
силуэта, позволяют оценивать внутрикластер-
ное расстояние и различия между кластерами 
при разных значениях K. 

Для метода локтя используется следующая 
формула для расчета внутрикластерной суммы 
квадратов WSS (3):

( ) 2

1
.

i

K

i
i x C

WSS K x
= ∈

= − µ∑ ∑
 

(3)

Процесс работы алгоритма после выбора K 
следующий.

1. Вычисление расстояний между класте-
рами: алгоритм сохраняет расстояния в двумер-
ном массиве в виде треугольной матрицы.

2. Определение минимального расстояния 
dmin между кластерами для определения бли-
жайших пар.

3. Присвоение элементов к кластерам: 
каждый элемент Ei анализируется на предмет 
принадлежности к одному из кластеров:

– если расстояние до кластера равно 0, 
элемент сразу присваивается этому кластеру;

– если расстояние меньше dmin, элемент 
присваивается ближайшему кластеру, и проис-
ходит пересчет центроида;

– если dmin меньше расстояния до бли-
жайшего кластера, происходит объединение 
двух ближайших кластеров, и элемент добавля-
ется в новый, объединенный кластер.

4. Повторение процесса, пока все элемен-
ты не будут сгруппированы.

Эта методика обеспечивает гибкую и адап-
тивную настройку алгоритма, что позволяет 
максимально точно учитывать особенности 
данных и цели анализа.

Пороговый алгоритм кластеризации

В пороговом алгоритме кластеризации ко-
личество кластеров заранее не определено и 
зависит от заданного порога расстояния между 
элементами [9]. Процесс кластеризации иници-
ируется следующими шагами.

1. Установление начального центра кла-
стера: из всего массива данных выбирается 
один элемент, который назначается в качестве 
центральной точки первого кластера.

2. Определение принадлежности элемен-
тов кластерам:

– анализ расстояния: для каждого еще не 
классифицированного элемента измеряется рас-
стояние до центроида каждого сформированно-
го кластера и это сравнение осуществляется с 
целью определения соответствия установленно-
му порогу расстояния;

– присоединение к кластеру или форми-
рование нового;

– если найденное расстояние меньше или 
равно пороговому значению, элемент интегри-
руется в соответствующий кластер, поэтому по-
сле добавления элемента происходит перерас-
чет центроида, представляющего собой среднее 
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всех элементов данного кластера;

– в случае, если элемент не соответствует 
ни одному из существующих кластеров, он ста-
новится центром нового кластера.

3. Объединение кластеров:
– после классификации всех элементов 

проверяется расстояние между всеми кластера-
ми и если для любой пары кластеров расстоя-
ние между их центроидами оказывается мень-
ше порога, такие кластеры объединяются;

– после каждого объединения обновляет-
ся расчет расстояний между всеми оставшими-
ся кластерами, чтобы убедиться в актуальности 
структуры кластеров, затем происходит завер-
шение процесса: алгоритм завершает работу, 
когда каждый элемент данных принадлежит ка-
кому-либо кластеру.

Эффективность алгоритма напрямую за-
висит от выбора порога расстояния. При малом 
пороге большинство элементов формируют 
множество малых кластеров, в то время как 
высокий порог может привести к образованию 
одного большого кластера. Для оптимизации 
числа кластеров возможно применение итера-
тивных методов коррекции порога.

Анализ кластеризационных алгоритмов

Рассмотрим два основных подхода к 
кластеризации данных: адаптивный метод 
K-средних и алгоритм, основанный на установ-
ленном пороге. Оба метода имеют свои спе-
цифики в применении и результативности.

Адаптивный метод K-средних. В данном 
методе количество элементов в каждом кла-
стере напрямую влияет на число необходимых 
операций поиска. С учетом того, что существу-
ет K кластеров, для определения кластера с 
наивысшим потенциалом потребуется выпол-
нить K операций сравнения. В худшем сцена-
рии, когда все кластеры кроме одного содержат 
только по одному элементу, для одного из них 
с N – K элементами потребуются дополнитель-
ные K операций, чтобы определить кластер, и 
еще N – K операций, чтобы найти элемент вну-
три кластера. Это делает алгоритм сравнимым с 
линейным поиском O(N).

В лучшем случае элементы данных рас-
пределены равномерно по кластерам. В таком 
случае каждый кластер содержит N/K элемен-
тов, потребуется как минимум K сравнений 

для определения подходящего кластера и N/K 
операций для поиска элемента внутри класте-
ра O(K + N/K). Если же K = √N, число операций 
оптимизируется до O(√N).

Пороговый метод кластеризации. Этот 
метод объединяет элементы в один кластер, 
если расстояние между ними меньше установ-
ленного порога. Слишком низкий порог при-
ведет к значительному увеличению количества 
кластеров аналогично линейному поиску O(N). 
Оптимальная производительность достигается, 
когда порог установлен таким образом, чтобы 
элементы были равномерно распределены по 
кластерам, что минимизирует число необходи-
мых операций. Эффективность метода сильно 
зависит от выбора порога, который может быть 
определен на основе анализа данных или через 
повторяющиеся итерации.

Разреженный кластер. В случае разрежен-
ных кластеров, представляющих собой группы 
с малым количеством элементов, поиск оказы-
вается эффективным благодаря малому числу 
необходимых сравнений для идентификации 
кластера K⋅i, где i – количество разреженных 
кластеров, и K – общее количество кластеров. 
Количество операций сравнения для поиска 
внутри этих кластеров приближается к постоян-
ному значению, что значительно снижает общее 
время поиска.

Плотный кластер. В контрасте с разрежен-
ными, плотные кластеры содержат большее ко-
личество элементов. Поиск в таких кластерах 
требует большего количества операций из-за 
необходимости анализировать каждый элемент 
внутри кластера. Если предположить, что i кла-
стеров являются плотными, и каждый из них 
содержит примерно N/i элементов, общее коли-
чество операций описывается как (4):  

( ) ,NN i K
K i

 − + −   
(4)

(N – i) представляет количество элементов в 
плотных кластерах, а (K – i) – количество плот-
ных кластеров.

Усреднение по разреженным и плотным 
кластерам. Среднее количество операций по 
всем элементам уравновешивается между ха-
рактеристиками разреженных и плотных кла-
стеров и задается как (5) [2]:
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где K⋅i представляет количество сравнений для 
элементов в разреженных кластерах, где K – ко-
личество кластеров, а i – количество элементов 
в таких кластерах. Это произведение (6) указы-
вает на общее количество сравнений, которое 
нужно сделать, чтобы найти кластер для каждо-
го элемента в разреженных кластерах:

( ) ,NN i K
K i

 − + −   
(6)

(N – i) указывает на количество элементов, 
которые находятся в плотных кластерах, а  
K + N/(K – i) представляет количество сравне-
ний для поиска в плотных кластерах.

Используя метод математической ин-
дукции, можно показать, что неравенство 
(K2 – i) < (K – i)2 всегда справедливо. 

Этот вывод подчеркивает, что среднее коли-
чество необходимых сравнений для поиска со-
ставляет O(√N). Преимущество этого алгоритма 
становится особенно заметным, когда не удает-
ся найти точное соответствие и алгоритму необ-
ходимо вернуть ближайшее. Даже в таких усло-

виях количество сравнений остается на уровне 
O(√N), в то время как традиционный линейный 
поиск в многомерных данных также потребовал 
бы O(√N) сравнений. 

Кроме того, алгоритм может быть адапти-
рован для определения k-го ближайшего соот-
ветствия путем анализа последовательности 
элементов внутри кластера или выбора класте-
ра, который мог бы содержать данный элемент.

Когда пороговое значение слишком низкое, 
количество кластеров увеличивается, приводя 
к линейному характеру поиска из-за большого 
числа мелких кластеров. 

Наоборот, если порог установлен слишком 
высоко, кластеры объединяют большое количе-
ство элементов, что ведет к упрощению струк-
туры и приближению к линейному поиску. 

Оптимальные результаты достигаются при 
сбалансированном количестве кластеров, ког-
да элементы равномерно распределены между 
ними. 

Если количество кластеров установлено 
равным K = √N, эффективность такого подхо-
да сравнима с адаптивным методом K-средних. 
Для достижения наилучших результатов необ-
ходимо тщательно анализировать данные для 
установления адекватного порога или использо-
вать метод повторных итераций для его коррек-
тировки.

Рис. 1. Зависимость среднего числа сравнений от количества элементов N и количества кластеров K
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Визуализация кластеризации данных

Визуализация данных – это мощный ин-
струмент анализа, который позволяет исследо-
вателям и аналитикам наглядно представлять 
сложные многомерные данные в понятной 
форме. Рассмотрим примеры визуализации 
данных на основе кластеризации пользовате-
лей с использованием алгоритмов адаптивных 

K-средних.
Процесс визуализации данных начинается с 

кластеризации пользователей с использованием 
адаптивного алгоритма K-средних. После того 
как данные были кластеризованы, визуализиру-
ем результаты и проведем анализ полученных 
кластеров.

Разреженные кластеры: на графике видно, 
что некоторые кластеры представлены менее 

Рис. 2. Графики рассеивания с выделением кластеров

Рис. 3. Трехмерные точечные графики с центроидами
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плотно, что указывает на небольшое количество 
пользователей в этих группах. Эти кластеры со-
ответствуют разреженным кластерам, где поль-
зователи имеют уникальные характеристики.

Плотные кластеры: другие кластеры, на-
оборот, имеют более плотное распределение 
пользователей в пространстве признаков. Это 
указывает на то, что в этих кластерах содержит-
ся большее количество пользователей с более 
схожими характеристиками.

Средний кластер имеет промежуточные ха-
рактеристики. Этот тип кластера представляет 
смешанный набор пользователей с различными 
характеристиками и имеет среднюю плотность 
и распределение пользователей.

Визуализируем результаты кластериза-
ции данных с помощью алгоритма K-средних 
в трехмерном пространстве признаков. Рис. 3 
показывает распределение данных в простран-
стве и отображение центроида каждого класте-
ра относительно расположения точек данных. 
Построенная визуализация помогает лучше 
понять структуру данных и качество кластери- 
зации.

Визуализация данных – это эффективный 
способ анализа и интерпретации кластеров 
пользователей. Полученные результаты могут 
быть использованы для принятия более обосно-
ванных решений в различных областях.

Заключение

Исследование представленных в статье ал-
горитмов кластеризации позволяет сделать вы-
вод о значительном влиянии выбора метода на 
результаты обработки данных [1; 5]. 

Адаптивный алгоритм K-средних демон-
стрирует высокую адаптивность к изменениям 
в структуре данных и может быть настроен для 
достижения оптимальной производительности 
с учетом специфики набора данных. 

Пороговый метод, в свою очередь, требу-
ет тщательной настройки порогового значения, 
что может быть как преимуществом, так и не-
достатком в зависимости от конкретной задачи 
и доступности предварительных данных для 
анализа. 

Оба метода имеют потенциал к улучшению 
и адаптации под специфические требования 
пользователя и могут быть использованы для 
улучшения процессов принятия решений на ос-
нове анализа данных. 

Дальнейшие исследования могут сосредо-
точиться на интеграции этих методов с другими 
алгоритмами машинного обучения и их при-
менении в новых областях, таких как большие 
данные и искусственный интеллект, что откроет 
новые горизонты для развития технологий ана-
лиза данных [8].
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Аннотация: В статье представлены существующие примеры использования машинного об-
учения, в том числе возможности интеграции с технологиями информационного моделирования. 
Рассматривается задача построения трехмерной модели существующего здания по облаку точек. 
Используемые методы: облака точек, RSNet и свертываемые нейронные сети. Гипотезой и целью 
работы является рассмотрение процессов машинного обучения для автоматизированного форми-
рования точной геометрической модели и создание более точной системы путем сужения выборки 
моделей. В результате проведенного исследования был описан процесс сегментации облака точек и 
методы восстановления 3D-моделей и предложен алгоритм увеличения точности модели.

Введение

С ростом объемов цифровизации строи-
тельной отрасли появляется все больше дан-
ных, необходимых для принятия продуманных 
проектных и управленческих решений раз-
личными участниками инвестиционно-стро-
ительной деятельности [1–5]. Для обработки 
совокупности информации на каждом этапе 
жизненного цикла объекта капитального строи-
тельства стараются уйти от рутинных операций 
и максимально автоматизировать процессы. Все 
большую значимость для решения подобных 
задач приобретают технологии машинного об-
учения и математического прогнозирования. 

В настоящее время существует ряд мас-
штабных примеров использования методов ма-
шинного обучения для автоматизации таких 
задач, как оценка стоимости строительного объ-
екта на этапе концептуальной проработки [6]. 
В то же время перспективным является инте-
грация технологий информационного модели-
рования (ТИМ) с искусственным интеллектом. 
Эта синергия применяется для классификации 
информационных моделей объектов [7], автома-
тизированного создания стальных соединений 

с применением ТИМ, а также автоматизиро-
ванного обнаружения дефектов кладки кирпич-
ных стен [10]. Существует достаточно боль-
шой объем других задач, в которых возможно 
реализовать новые подходы и методы работы с 
использованием машинного обучения в среде 
информационного моделирования. В том числе 
интерес представляет автоматизация воссозда-
ния основных конструктивных элементов объ-
ектов в точную геометрическую модель на эта-
пе строительства или реконструкции объекта 
капитального строительства [7–10].

Целью работы является выбор подходов 
использования методов машинного обучения 
и математического прогнозирования для авто-
матизации построения цифровых информаци-
онных моделей из облака точек. Облака точек 
могут предоставить точную модель физическо-
го пространства. Они также позволяют рекон-
струировать электрические и сантехнические  
системы.

В облаке точек содержится большое коли-
чество информации об исследуемом объекте. 
Для получения полной модели объекта нужно 
выполнить 2 этапа: 

1) восстановить геометрическую модель 
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объекта; 

2) восстановить семантическую модель 
объекта. 

Для первой категории восстановленная мо-
дель содержит только геометрическую инфор-
мацию. Следовательно, процесс восстановле-
ния в основном состоит в обработке исходных 
данных сенсоров (например, лазерные скани-
рования, изображения, видеозаписи и т.д.) для 
получения полного облака точек [10]. С другой 
стороны, для второй категории восстановленная 
модель содержит не только геометрическую ин-
формацию, но и семантическую информацию 
на основе объектов из заранее готовой базы 
данных. Следовательно, процесс восстановле-
ния также включает распознавание объектов из 
данных облака точек и обогащение семантиче-
ской информацией.

Методы

Технология информационного модели-
рования объекта капитального строительства 
представляет систему, которая включает в себя 
различные элементы и процессы, связанные 
с жизненным циклом объекта капитального 
строительства. В эту систему входят различные 
программные средства, которые обеспечивают 
хранение и обработку информации, различные 
документы, описывающие дополнительные 
особенности модели. Такие модели позволяют 
легко распространять информацию об объекте 
между всеми участниками строительной дея-
тельности.

Облако точек – это набор данных, пред-
ставляющий из себя массив точек в декарто-
вой системе координат. Эти данные описыва-
ют внешнюю поверхность, форму объекта или 
пространства. Каждая точка в наборе данных 
облака точек определяет точное положение в 
пространстве, а также может содержать допол-
нительные атрибуты, к примеру, такие как цвет 
объекта.

Облака точек обычно создаются с исполь-
зованием специальных методов и аппарату-
ры. Можно выделись такие технологии, как 
LiDAR (Light Detection and Ranging), фото-
грамметрия, лазерное сканирование или ска-
нирование структурированным светом. Они 
широко используются в таких областях, как 
3D-моделирование, геодезия, городское плани-
рование, археология, виртуальная реальность, 
робототехника и автономные транспортные 

средства.
RSNet – это мощное и концептуально про-

стое программное обеспечение для задач сег-
ментации трехмерных облаков точек. Данное 
средство можно использовать для тестирования 
собственных моделей и оценки их точности ра-
боты. RSNet написан на языке программирова-
ния Python и использует стандартные открытые 
библиотеки для работы алгоритмов и обработки 
входных данных.

Сегментация облака точек

Чтобы обработать облако точек, мы опре-
деляем подвижную систему координат с осями 
e1, e2 и e3 вдоль центральной оси, как показано 
на рис. 1. Затем облако точек разрезается вдоль 
каждой оси подвижной системы координат. 
Признаки последовательно разрезанных дан-
ных рассматриваются как временные ряды. Для 
разрезания облака точек трубопровода вдоль 
центральной оси подвижная система координат 
определяется так, чтобы начало координат на-
ходилось на центральной оси, а ось e3 была вы-
ровнена с направлением центральной оси. Оси 
e1 и e2 ортогональны e3. Направление e1 и e2 
произвольно определяется в начальной точке 
трубопровода.

Поскольку начало подвижной системы ко-
ординат движется вдоль центральной оси, оси 
e1 и e2 следуют за ним с минимальным пово-
ротом вокруг оси e3. Координаты каждого раз-
резанного облака точек представлены в системе 
координат подвижной системы, и эти координа-
ты вводятся в модель RNN.

Облако точек в BIM-модель

Для воссоздания 3D-модели из обла-
ка точек можно применять следующий метод  
[10–14]. В основе данных методов лежат похо-
жие этапы обработки облака точек. На первом 
этапе облако точек сегментируется на подпро-
странства, точки которого с определенной веро-
ятностью принадлежат одному классу объектов. 
На втором этапе уже происходит распознавание 
классов объектов в полученных подпростран-
ствах. На основе полученной информации про-
исходит генерация BIM-модели. Всего можно 
отделить четыре различных этапа данной про-
цедуры.

1. Создание базы данных, описывающей 
классы объектов, которые поддерживает реали-
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Рис. 1. Процесс сегментации облака точек
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зуемая система и модель маппинга облаков то-
чек в данный класс. Данная база используется 
для идентификации и распознавания объектов 
на подпространстве.

2. Воссоздание геометрической модели 
объекта путем объединения найденных классов 
из базы данных.

3. Определение динамических параметров 
для распознанных классов.

4. Экспорт полученной модели в нужный 
формат информационной модели.

Процесс конвертации скана в BIM-модель 
может реализоваться на помеченном облаке то-
чек. На этой фазе семантически разделенные 
3D-данные облегчают автоматизированную ре-
конструкцию модели здания [14]. Метод, пред-
ставленный на рис. 2 для семантического сег-
ментирования модели, позволяет обрабатывать 

несколько уровней входных данных. В данном 
случае в базе данных для каждого определен-
ного класса может содержаться 2 комплекта 
данных, к примеру геометрия из облака точек и 
изображения поверхностей.

Результаты

В процессе воссоздания 3D-модели техно-
логического сооружения оптимальным реше-
нием будет воспользоваться технологиями ла-
зерного сканирования для получения массива 
геометрических данных и изображений поверх-
ностей, а затем использовать методы для авто-
матического построения геометрической моде-
ли по облаку точек, основанные на алгоритмах 
машинного обучения. Данное решение должно 
позволить существенно сократить человеко- 

Рис. 2. Общий процесс работы машинного обучения с учителем
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часы, требуемые для построения BIM-модели.
На сегодняшний день для создания инфор-

мационных моделей построенных объектов ис-
пользуются либо автоматизированные методы, 
основанные на классических математических 
алгоритмах, либо полностью ручные методы, 
которые требуют больших затрат человеко- 
часов.

Предлагается сократить выборку анализи-
руемых классов объектов для обучения моде-
ли машинного обучения. Такую модель можно 
будет использовать для решения определенных 
практических задач, к примеру задачи автома-
тического построения BIM-модели технологи-
ческого объекта.

В результате проведенной работы выпол-
нен анализ существующих методов автоматиче-
ского построения геометрической модели из об-
лака точек, и выявлены слабые места, которые 
заключаются в использовании достаточного 
обобщенного массива объектов при обучении, 
что значительно снижает точность моделей. По-

лученные результаты помогут сократить расхо-
ды для осуществления реконструкции или свер-
ки хода строительства объектов капитального 
строительства. 

Заключение

Целью работы являлся разбор существую-
щих подходов для автоматизации построения 
BIM-моделей из облака точек для последующей 
модернизации и оптимизации, что позволит 
увеличить точность работы алгоритмов. Обла-
ка точек представляют собой ценный источник 
данных, который можно использовать для вос-
становления трехмерных моделей с семантиче-
ской и геометрической информацией. Легкий 
процесс создания BIM-модели из облака точек 
поможет решить множество существующих 
проблем в строительной индустрии, таких как 
создание BIM-модели уже построенных соору-
жений, отслеживание хода строительства объ-
екта, навигация по строительному объекту.
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ  
В ДИФФУЗИОННОМ СЛОЕ  
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Ключевые слова и фразы: асимптотическое решение; сингулярно возмущенные краевые зада-
чи; электромембранная система; диффузионный слой; катионообменная мембрана; расширенная 
область пространственного заряда; уравнения уравнений Нернста – Планка – Пуассона.

Аннотация: Целью статьи является нахождение асимптотического решения краевой задачи в 
диффузионном слое у идеально селективной катионообменной мембраны при сверхпредельных 
плотностях тока для стационарной системы уравнений Нернста – Планка – Пуассона. Отдельно 
приведены необходимые изменения для решения соответствующей краевой задачи, моделирующей 
перенос ионов соли в диффузионном слое у анионообменной мембраны. Задачами статьи являются 
вывод уравнения для потенциала в области пространственного заряда без дополнительных пред-
положений, затем его преобразование к линейному сингулярно возмущенному уравнению второго 
порядка, затем нахождение точного решения, выражающегося через функции Эйри. Гипотезой ис-
следования является получение новой формулы, которая значительно проще, чем в предыдущих 
подходах у других авторов при асимптотическом решении краевой задачи. Кроме того, предла-
гаемый в работе метод решения, в отличие от других методов, допускает прямое обобщение на 
нестационарный случай. К достигнутым результатам следует отнести вывод основного уравнения 
для потенциала в области пространственного заряда без дополнительных (подгоночных) предполо-
жений и его преобразование к линейному сингулярно возмущенному уравнению второго порядка, 
которое имеет точное решение, выражающееся через функции Эйри. 

Введение

Краевые задачи для систем дифференци-
альных уравнений в частных производных 
Нернста – Планка – Пуассона (НПП) имеют 
важное значение и используются для модели-
рования переноса в электродных и электро-
мембранных системах в диффузионных слоях, 
в каналах обессоливания, в микрофлюидных 
устройствах и т.д. Методам  аналитического и 
численного решения этих краевых задач посвя-
щены многочисленные работы Б.М. Графова, 
А.А. Черненко, И. Рубинштейна, Б. Зальцмана, 
А.В. Листовничего, В.В. Никоненко, М.Х. Урте-
нова, К.А. Лебедева и др. [1; 2]. 

Как правило, решения краевых задач для 
системы уравнений НПП в общем случае не 

могут быть найдены в аналитическом виде и 
для исследования используют численные ме-
тоды. В то же время существует ограниченный 
набор «базисных» задач, решения которых мо-
гут быть найдены аналитически.  Эти решения 
важны для всестороннего анализа и верифика-
ции численных методов. Кроме того, что для 
многих краевых задач стандартные численные 
методы не работают из-за наличия погрансло-
ев, т.е. достаточно узких областей, где решение 
быстро меняется. В этих областях приходится 
применять столь малые шаги дискредитации, 
что их использования за пределами погран-
слоев нерационально, а зачастую невозможно. 
Попытка увеличения шага дискредитации за 
пределами погранслоев приводит к так назы-
ваемому «взрыву погрешности» [3–5]. Анали-
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тическое решение в этих областях зачастую 
является единственным выходом. В статье 
предлагается формальное асимптотическое ре-
шение краевой задачи для стационарной систе-
мы уравнений НПП, моделирующей перенос 
ионов соли в диффузионном слое у идеально 
селективной ионообменной мембраны. 

На практике используются три разных типа 
ионообменных мембран: катионообменные 
(КОМ), анионообменные (АОМ) и биполяр-
ные, поэтому, соответственно, несколько от-
личаются постановки краевых задач. В статье 
для конкретности предлагается формальное 
асимптотическое решение краевой задачи для 
стационарной системы уравнений НПП, моде-
лирующей перенос ионов соли в диффузионном 
слое у КОМ. Отдельно приведены необходимые 
изменения для решения соответствующей крае-
вой задачи, моделирующей перенос ионов соли 
в диффузионном слое у АОМ.

1. Краевая задача для одномерной 
стационарной системы уравнений  

Нернста – Планка – Пуассона 

Рассмотрим диффузионный слой у иде-
ально селективной КОМ (x = 1), причем x = 0 
соответствует глубине раствора, где выпол-
няется условие электронейтральности, тогда  
j1 = I, j2 = 0 и краевая задача для одномерной 
стационарной системы уравнений НПП имеет 
безразмерный вид (1)–(3) с граничными усло-
виями (4) [6–8]:

1
1

1

1 ,
dC dC I
dx dx D

ϕ
= − −

 
(1)

2
2 ,

dC dC
dx dx

ϕ
=
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1 22 ( ),d C C
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ϕ
ε = − −

 
(3)

1 2 1 1(0, ) (0, ) 1, (1, ) .mC C C Cε = ε = ε =  (4)

Здесь φ – потенциал электрического поля,   
ε > 0 – малый параметр, 1 2( , ), ( , )C x C xε ε  – кон-
центрации катионов и анионов, D1 – коэффи-
циент диффузии катионов, I – плотность тока, 
C1m – концентрация катионов на межфазной 
границе раствора электролита/КОМ, опреде-
ляемая ее обменной емкостью. Краевая задача  
(1)–(4) стала сингулярно возмущенной [9–13].

2. Краевая задача (1–4) имеет первый 
интеграл

Действительно, складывая уравнения (1) 
и (2) и, учитывая уравнение (3), получаем 

2
1 2

2
1

( ) 1 ,
d C C d d I

dx dx Ddx
+ ϕ ϕ

= ε −  интегрируя кото-

рое, получаем (5):     
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3. Алгоритм решения краевой задачи

Анализ численного (рис. 1) и аналити-
ческого решения (1)–(4) показывает сложное 
строение диффузионного слоя и наличие не-
скольких областей с различным асимптотиче-
ским поведением решения: области электроней-
тральности (ОЭН) [0, ),cx − δ  где соотношение 

1 2( , ) ( , ) 0C x C xε − ε ≈  выполняется с большой 
точностью, области пространственного заряда 
(ОПЗ) ( ,1],cx + δ  где 1 2( , ) ( , ),C x C xε >> ε  а так-
же промежуточного слоя ( , ),c cx x− δ + δ  где 

1 2( , ) ( , ),C x C xε > ε  но значения 1 2( , ), ( , )C x C xε ε  
сопоставимы. В связи с этим для асимптотиче-
ского решения используется метод сращивания 
асимптотических разложений, аналогичный 
[6–8]. Однако в отличие от этих работ, где вы-
водится сингулярно возмущенное нелинейное 
дифференциальное уравнение второго порядка 
для напряженности электрического поля, ко-
торое затем анализируется из дополнительных 
предположений сведением ко второму уравне-
нию Пенлеве, находится  его решение и только 
потом определяется потенциал. В этой статье 
сразу выводится уравнение для потенциала в 
ОПЗ без дополнительных предположений, пре-
образующееся затем к линейному сингулярно 
возмущенному уравнению второго порядка, 
которое имеет точное решение, выражающее-
ся через функции Эйри. Таким образом, асим-
птотическое решение краевой задачи в данной 
статье получается значительно проще. Кроме 
того, предлагаемый в работе метод решения, в 
отличие от других методов, допускает прямое 
обобщение на нестационарный случай, которое 
будет приведено в следующей работе. 

На рис. 1 1,np
c

I
x

I
= <  так как ,npI I>  а 

( ) 1, 0 .qx ε → ε → +
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4. Решение в области электронейтральности. 
Смысл и значение β 

Вычислим значение β. Для этого положим 
x = 0, тогда:

( ) ( )
2

1 2

2

2

(0, )0, 0, ,
2
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2
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2
2 ( ).

dC C
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d
dx

d
dx

O

ϕ εε  ε + ε = + β ∂ 

ϕ εε  + = + β 
 

ϕ εε  β = −  
 

β = + ε  

Как известно, решение  сингулярно возму-
щенных краевых задач необходимо начинать 
с анализа вырожденных задач [9–13], получае-
мых из исходных, полагая, что ε = 0. Физически 
в данной задаче это соответствует выполнению 
условия локальной (поточечной) электроней-
тральности.  

Положим, что ε = 0 и 1 1( , 0) ( ),C x C x=


 
2 2( , 0) ( ).C x C x=



 Из уравнения (3) следует 
1 2 ,C C=




 поэтому: 

1 2 1
1

1 2
1

12 ,

1 1 .
2 2

C C C Ix
D

C C Ix
D

+ = = − + β

= = − + β


 




 

Для определения смысла β найдем безраз-
мерный предельный ток:

1 2 1
1

1
1 1 1

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

1 , , 2 , 2 .

np

np np
np np

C C C I
D

I I
I I D

D D D

= = = − + β =

≈ β β ≈ β ≈ = ≈


 

 

5. Вычисление потенциала φ  в области 
электронейтральности

Из уравнения 2
2

C
C

x x
∂ ∂ϕ

=
∂ ∂

 получаем:

2

12

1

1

1 1 1( )
1 1 2

2 2

.
np

dCd I
dx dx DC Ix

D
I I

Ix D Ix I

ϕ
= = − =

− + β

= =
− β −  

Соответственно, ,
np

d I
dx Ix I
ϕ

=
−

 

0( ) ln .npx Ix Iϕ = − + ϕ

6. Вывод уравнения для потенциала в ОПЗ 

В ОПЗ выполняется соотношение 
1 2 ,C C>>  поэтому уравнение (3) и первый ин-

теграл могут быть упрощены: 

Рис. 1. График пространственного заряда в  сравнении с графиком концентрации  катионов 
вблизи КОМ при сверхпредельных токах
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2
2

1 12
1 1

1 1, ( ) .
2 np

d dC C Ix I
dx D Ddx

ϕ ε ϕ
ε = − = − +

 

Следовательно, для потенциала получим 
уравнение:

2
2

2
1 1

1 1( ( ) )
2 np

d d Ix I
dx D Ddx

ϕ ε ϕ
ε = − − +

 

или

2
2

2
1 1

1( ) .
2 np

d d I x I
dx D Ddx

ϕ ε ϕ
ε = − + −

 

В дальнейшем для обозримости записи бу-
дем иногда использовать более простое обозна-
чение для производных как индексов, в которых 
предыдущее уравнение запишется в виде:

2

1

1 ( ).
2xx x npIx I

D
ε

εφ = − φ + −
 

(6)

Положим, что ,x Eφ = −  тогда 
2

1

1 ( ).
2x npE E Ix I

D
ε

ε = − −  

Это уравнение совпадает с точностью до 
обозначений с уравнением [8].

Положим в (6) 2 ,uφ = −  тогда

2

1

1 ( ).
2xx x npu u Ix I

D
ε = ε − −

 
(7)

7. Вывод уравнения для потенциала 
справедливого на всем интервале

Для проведения сопоставительного анализа 
выведем уравнения для потенциала справедли-
вого на всем диффузионном слое.

Из первого интеграла с учетом выражения 
для β получим:

2
1 2

1 1

1 1( ) .
2 np

dC C Ix I
dx D D

ε ϕ
+ = − +

 

Вычитая из (1) уравнение (2), получим:

1 2
1 2

1

( ) 1( ) .
d C C dC C I

dx dx D
− ϕ

= − + −
 

Продифференцируем уравнение (3), тогда

3

1 23 ( ).d d C C
dxdx

ϕ
ε = − −

 

Таким образом, для потенциала получаем 
уравнение:

2
2

2
1 1

1 1( ( ) )
2 np

d d Ix I
dx D Ddx

ϕ ε ϕ
ε = − − +

 

или

3

1 1

1 1( ) .
2xxx x np xIx I I

D D
ε

εϕ = ϕ − − ϕ +
 

(8)

Если положить ,xE = −φ  то получим урав-
нение из [6–8]:

3

1 1

1 1( )
2xx npE E Ix I E I

D D
ε

−ε = − + − +
 

или

3

1 1

1 1( ) .
2xx npE E Ix I E I

D D
ε

ε = − − −
 

Таким образом, для напряженности элек-
трического поля получается сунгулярно возму-
щенное нелинейное уравнение второго порядка. 

Замечание 1. Вырожденное по отно-
шению к предыдущему уравнению имеет 
вид: 

1 1

1 1( ) 0np xIx I I
D D

− − φ + =  с решением 

,x
np

I
Ix I

φ =
−

 определенным только на интер-

вале [0, )npI
I

 при ,npI I>  т.е. не определено на 
всем интервале, поэтому нельзя использовать 
стандартные асимптотические методы, напри-
мер, метод погранслойных функций [14–17].

Замечание 2. Если продифференцировать 
(8) и подставить вместо ϕxx правую часть, то по-
лучим уравнение (9). Действительно, 

1
,xxx x xx

I
D

εφ = −εφ φ +
 

2

1 1

1( ( )) ,
2xxx x x np

IIx I
D D

ε
εφ = −φ − φ + − +
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3

1 1

1 1( ) .
2xxx x np xIx I I

D D
ε

εφ = φ − − φ +
 

8. Сведение уравнения для ϕ  
в области пространственного заряда 

к вспомогательному линейному 
дифференциальному уравнению Эйри

2

1

1 ( ).
2xx x npIx I

D
ε

εφ = − φ + −
 

(9)

Положим в (9) 2 ln ,φ = ψ  тогда

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2 2

2 2

2 2

2
1

2 2

2
1

1 1

1

1

2 ,

2 2 2 2 ,

12 2 2 ,
2

12 2 2 ,

1 12 , ,
2

2
,

2

x
x

xx x xx xx
xx

x

xxx x
np

xxx x
np

xx
np xx np

np
xx xx

Ix I
D

Ix I
D

Ix I Ix I
D D

I DI x
D I I

ψ
φ =

ψ

ψ ψ − ψ ψψ ψ 
φ = = = − ψ ψψ ψ 

 ψψ ψε   ε − = − + −  ψ ψψ   

ψψ ψ 
ε − ε = − ε + − ψ ψψ  
ψ

ε = − εψ = − ψ
ψ

  ε
εψ = − ψ ψ 

 
.npI

x
I

 
= − ψ 

   

Заменой 12
( ) / ,npI D
x

I I
ε

τ = −  
( , ) ( )x uψ ε = τ  приводится к известному и хоро-

шо изученному уравнению Эйри:

.u uττ = τ  

Как известно [4; 5], уравнение Эйри име-
ет два линейно независимых решения: Y1(τ) и 
Y2(τ), которые называются функциями Эйри: 

1/4 3/2 3 /2
1

1

1/4 3/2 3 /2
2

1

2

2( ) exp( ){1 }, ;
3

2( ) exp 1 ,
3

, ( ) 0 0.ïðè

k
k

k

k
k

k

Y a

Y b

Y

∞
− −

=

∞
− −

=

τ = τ τ + τ τ → ∞

   τ = τ − τ + τ  
    

τ → ∞ τ > τ ≥

∑

∑

 

Функция Y1(τ) экспоненциально растет при 

τ → +∞, а Y2(τ) – с экспоненциальной скоро-
стью стремится к нулю при τ → +∞, что полно-
стью удовлетворяет краевым условиям, поэто-
му для решения используем эту функцию.

Таким образом, ϕ(x, ε) = 2lnψ(x, ε) = 2lnY2(τ), 

где 12
( ) / .npI D
x

I I
ε

τ = −

9. Решение вдали от точки поворота τ = 0  
(соответственно xc)

Пусть 0 0τ >  – фиксированная точка, 
рассмотрим решение при 0[ , )τ∈ τ +∞  или 

0[ ,1),cx x∈ + γ  где γ0 – любое положительное, 
малое, но фиксированное число.

Если, например, ограничиться начальным 
приближением 1/4 3/22( ) exp( ),

3
u −τ = τ − τ  то по-

лучаем 
3
2( ) ,npb Ix Iφ ≈ −  где 

3
4

1
( ) .
2

Ib
D

=
ε

Замечание 3. Такое приближенное реше-
ние можно получить из уравнения (9), если в 
нем отбросить старшую производную с ма-
лым сомножителем, но удержать нелиней-
ный член уравнения с малым сомножителем. 
Действительно, тогда получаем уравнение 

2

1

1 ( ) 0,
2 x npIx I

D
ε

− φ + − =  которое имеет реше-

ние 
3
2( , ) ( ) ,np

bx Ix Iφ ε = −
ε

 где 
1

2 2 .
3

b
I D

=

Совпадение формул, выведенных незави-
симыми методами, показывает адекватность  
решений.

10. Асимптотическое решение 
вспомогательного линейного уравнения 

вблизи точки x = 1 в области (xc, 1] 

Полученное выше вспомогательное линей-
ное уравнение 

1
( )

2xx np
I Ix I
D

εψ = − ψ  позволяет 
получить приближенное асимптотическое ре-
шение около x = 1, например, методом погран-
слойных функций [6–8].  

Однако начальное приближение проще по-
лучить, упростив (заменив) это уравнение сле-
дующим: 

1
( ) ,

2xx np
I I I
D

ψ = − ψ
ε  

которое имеет экспоненциально возрастающие 
и экспоненциально убывающие линейно неза-
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висимые. Воспользовавшимся экспоненциально 
убывающим решением, имеем:

( )
1

exp ( 1) ,
2 np

Ia I I x
D

 
ψ = − − −  ε   

откуда

1
2 ln 2 ln 2 ( )( 1)

2 np
Ia I I x
D

φ = ψ = − − −
ε  

или

1
2 ln 2 ( )( 1).

2 np
Ia I I x
D

φ = − − −
ε  

Заключение

Сингулярно возмущенная одномерной ста-
ционарной краевой задачи для системы диф-
ференциальных уравнений в частных произво-
дных Нернста – Планка – Пуассона регулярно 
используется для моделирования процессов пе-
реноса ионов в мембранных системах, в том 
числе и в сверхпредельных режимах. В этом 
случае решение вырожденной задачи не опре-
делено на всем интервале, поэтому нельзя ис-

пользовать стандартные асимптотические мето-
ды, например, метод погранслойных функций. 
В данной работе предлагается новый метод 
асимптотического решения одномерной стацио-
нарной краевой задачи для системы дифферен-
циальных уравнений в частных производных 
Нернста – Планка – Пуассона в диффузионном 
слое у идеально селективной ионообменной 
мембраны в сверхпредельных режимах. Про-
ведено сравнение с имеющимися асимптотиче-
скими и аналитическими решениями. Показано, 
что в отличие от этих работ, где выводится син-
гулярно возмущенное нелинейное дифференци-
альное уравнение второго порядка для напря-
женности электрического поля, которое затем 
анализируется из дополнительных предположе-
ний сведением ко второму уравнению Пенлеве, 
находится  его решение и только потом опреде-
ляется потенциал, здесь сразу выводится урав-
нение для потенциала в ОПЗ без дополнитель-
ных предположений, преобразующееся затем к 
линейному сингулярно возмущенному уравне-
нию второго порядка, которое имеет точное ре-
шение, выражающееся через функции Эйри. 

Таким образом, асимптотическое решение 
краевой задачи в данной статье получается зна-
чительно проще. Кроме того, предлагаемый в 
работе метод решения, в отличие от других ме-
тодов, допускает прямое обобщение на неста-
ционарный случай. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, исследовательский про-
ект № 24-19-00648, https://rscf.ru/project/24-19-00648. 
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Аннотация: Охрана труда и безопасность играют решающую роль в обеспечении эффективно-
го и бесперебойного производства на современных промышленных объектах. Одной из наиболее 
актуальных задач в рассматриваемой предметной области является отслеживание нарушений при 
ношении рабочими средств индивидуальной защиты. Основной целью представленной статьи яв-
ляется выполнение анализа относительно использования интеллектуальных технологий для мони-
торинга ношения рабочими средств индивидуальной защиты. В результате работы актуализируется 
данная задача, а также выявляются проблемы, связанные с использованием классических подходов. 
Авторами предлагается новый инструмент реализации исходной задачи посредством применения 
аппарата искусственного интеллекта. В работе предлагается авторская интерпретация интеллекту-
ального алгоритма решения задачи, основными инструментами которого станут машинное обуче-
ние, а также технологии компьютерного зрения. Полученные результаты и материалы могут быть 
использованы при разработке средств мониторинга для современных предприятий, преследующих 
своей целью обеспечение высокого уровня безопасности рабочих.

Тенденции на момент 2024 г. свидетель-
ствуют о высоком риске получения травм на 
производстве. Несмотря на то, что динамика 
имеет устойчивое снижение, продолжают на-
блюдаться тысячи несчастных случаев, свя-
занных с получением травм или летальным 
исходом на предприятиях. Одним из методов 
обеспечения безопасности труда рабочих явля-
ется ношение средств индивидуальной защиты 
(СИЗ). Однако наблюдаются случаи пренебре-
жения правилами их ношения. В связи с этим 
актуализируется необходимость применения 
дополнительных методов, позволяющих выпол-
нять мониторинг ношения СИЗ рабочими [1]. 
На текущий момент времени активно вводятся 
специальные камеры, передающие изображение 
на пост охраны для отслеживания нарушения и 
вынесения предупреждений.

Однако основной проблемой классических 

подходов решения данной задачи является от-
сутствие автоматизации и человеческий фактор, 
в результате которого упускаются случаи на-
рушений. В связи с этим основной задачей на 
момент 2024 г. является создание универсаль-
ного решения, предоставляющего возможность 
ведения безошибочного мониторинга в режиме 
реального времени [2]. Ключевым инструмен-
том для возможности реализации данных задач 
является аппарат искусственного интеллекта 
(ИИ). Интеллектуальные технологии позволя-
ют обеспечить непрерывный мониторинг тех 
или иных процессов, полностью исключая вли-
яние человеческого фактора и обеспечивая вы-
сокие показатели эффективности работы си-
стем. Представленная статья посвящена более 
подробному изучению решения исходной за-
дачи, связанной с мониторингом ношения СИЗ 
рабочими за счет применения аппарата ИИ.
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Для написания работы использовались те-
оретические методы научного исследования, 
такие как анализ, синтез и моделирование. В 
качестве методов исследования интеллектуаль-
ных технологий, применимых для исходной 
задачи, использовались общенаучные методы 
системного анализа и структурного модели-
рования, а также проводилась аналитическая 
оценка опубликованных материалов по соответ-
ствующим исследованиям и экспертные оцен-
ки перспектив развития сферы охраны труда за 
счет ИИ до 2024 г. Информационная база для 
исследования сформирована на официальных 
материалах и открытых публикациях авторов 
по соответствующей тематике, рассматривав-
ших в своих работах применение аппарата ин-
теллектуальных технологий для обеспечения 
безопасности на предприятиях. В рамках рабо-
ты авторами сформированы ключевые подходы, 
обеспечивающие возможность эффективного 
решения исходной задачи, а также приведены 
результаты разработки интеллектуального алго-
ритма (подхода) обеспечения мониторинга но-
шения СИЗ за счет искусственного интеллекта.

Задача мониторинга ношения СИЗ рабочи-
ми состоит в обеспечении непрерывного кон-
троля соблюдения условий труда рабочими в 
отношении предъявляемых требований к снаря-
жению. Основной особенностью предлагаемого 
решения должна стать возможность непрерыв-

ного и безошибочного определения наруше-
ний условий труда [3]. Под СИЗ в рамках ис-
ходной задачи понимается такое снаряжение, 
как очки, специальная обувь, перчатки, каски и 
иное снаряжение. На рис. 1 представлен основ-
ной состав СИЗ, используемый на современных 
промышленных предприятиях. Исходя из стати-
стических данных, именно пренебрежение од-
ним или несколькими компонентами СИЗ при-
водит к угрозам жизни и здоровью рабочих. В 
связи с этим важно интегрировать систему, по-
зволяющую в режиме реального времени опре-
делять нарушения данного рода и посылать сиг-
налы ответственным рабочим о необходимости 
принятия мер. 

Важно отметить, что в зависимости от каж-
дого предприятия может использоваться ин-
дивидуальной набор СИЗ [4]. В связи с этим 
интеллектуальное решение для мониторинга 
должно быть универсальным, то есть, приме-
нимым для любого современного предприятия, 
предполагающего необходимость ношения ра-
бочими средств индивидуальной защиты.

Решение задачи мониторинга ношения 
средств индивидуальной защиты рабочими с 
помощью искусственного интеллекта может 
быть реализовано следующим образом.

1. Использование видеоаналитики. Специ-
альные камеры или устройства, оснащенные 
камерами, могут использоваться для непре-

Рис. 1. Состав СИЗ рабочих на предприятии
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рывного мониторинга рабочих. Искусственный 
интеллект может быть применен для анализа 
видеопотока и определения, надеты ли рабо-
чие необходимые средства индивидуальной  
защиты, такие как защитные очки, каски, мас-
ки и т.д.

2. Обработка изображений и распозна-
вание объектов. Искусственный интеллект мо-
жет обрабатывать изображения, полученные 
с камер или других устройств, и распознавать 
наличие или отсутствие конкретных элементов 
средств индивидуальной защиты на рабочих 
[5]. Это может включать в себя распознавание 
лиц и определение наличия защитных масок, 
а также распознавание формы и цвета других 
элементов СИЗ.

3. Системы компьютерного зрения и ней-
ронные сети. Использование систем компью-
терного зрения и нейронных сетей позволяет 
создать более точные и надежные алгоритмы 
распознавания объектов на изображениях [6]. 

Это помогает исключить ложные срабатыва-
ния и улучшить точность определения наличия 
средств индивидуальной защиты на рабочих.

4. Автоматическая система предупреж-
дений и контроля. При обнаружении наруше-
ний ношения средств индивидуальной защиты 
искусственный интеллект может автоматически 
генерировать предупреждения или сигналы, как 
для рабочих, так и для руководства или ответ-
ственных лиц. Это позволяет своевременно ре-
агировать на нарушения и предотвращать воз-
можные аварии или травмы.

5. Аналитика и отчетность. Собранные 
данные о ношении средств индивидуальной за-
щиты могут быть использованы для аналитики 
и отчетности о статусе безопасности на произ-
водстве. Это позволяет выявлять тенденции, 
анализировать эффективность мер по безопас-
ности и принимать соответствующие меры для 
улучшения ситуации.

При этом общий алгоритм (порядок) реше-

Рис. 2. Порядок решения задачи интеллектуального мониторинга ношения СИЗ  
на предприятии
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ния задачи за счет использования технологии 
машинного зрения может иметь следующий 
вид, представленный на рис. 2.

Использование представленного на рис. 2 
подхода позволит получить универсальное 
интеллектуальное решение, способное иден-
тифицировать нарушения в ношении СИЗ на 
предприятии. Принцип работы искусственного 
интеллекта (машинного зрения) в решении за-
дачи мониторинга ношения средств индивиду-
альной защиты на предприятии заключается в 
обучении компьютерной системы распознавать 
и анализировать изображения с рабочих мест. 
Это достигается через использование специ-
ализированных алгоритмов машинного обу-
чения, таких как сверточные нейронные сети 
(CNN), которые обучаются на больших наборах 
данных, содержащих изображения с надеты-
ми и ненадетыми средствами индивидуальной 
защиты [7]. После обучения модель способна 
автоматически анализировать видеопоток с ка-
мер наблюдения на предприятии и определять 
наличие или отсутствие необходимых средств 
защиты на работниках. Это позволяет системе 
генерировать предупреждения или сигналы о 
нарушениях ношения СИЗ и обеспечивать бы-
строе реагирование со стороны руководства или 
ответственных лиц. На рис. 3 представлен при-

мер идентификации соблюдения ношения СИЗ 
рабочим за счет применения искусственного 
интеллекта.

Применение искусственного интеллекта в 
задаче мониторинга ношения средств индиви-
дуальной защиты на предприятии предоставля-
ет ряд значительных преимуществ. Во-первых, 
ИИ позволяет автоматизировать процесс кон-
троля за наличием и правильным использовани-
ем СИЗ, что освобождает человеческие ресурсы 
от рутинных и монотонных задач. Это позволя-
ет персоналу сосредоточиться на более важных 
и стратегических аспектах работы. Помимо 
этого, искусственный интеллект способен об-
рабатывать большие объемы данных и анализи-
ровать их на предмет соответствия нормам без-
опасности и требованиям ношения СИЗ [8]. Это 
позволяет выявлять потенциальные нарушения 
или проблемные зоны на предприятии быстрее 
и более эффективно, чем традиционные методы 
контроля.

Другим важным преимуществом примене-
ния ИИ является его способность к непрерыв-
ному мониторингу и быстрому реагированию 
на изменения ситуации. Благодаря автоматиче-
скому анализу данных и обработке видеопото-
ка, системы мониторинга с ИИ могут быстро 
обнаруживать нарушения и отправлять пре-

Рис. 3. Идентификация ношения СИЗ рабочим
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дупреждения или сигналы о необходимости 
корректировки поведения рабочих. Использо-
вание искусственного интеллекта в задаче мо-
ниторинга ношения СИЗ на предприятии также 
будет способствовать повышению общей безо-
пасности и снижению риска производственных 
травм. Более точный и эффективный контроль 
за соблюдением правил и требований по ис-
пользованию СИЗ помогает предотвращать не-
счастные случаи и повышать уровень безопас-
ности на рабочем месте.

Таким образом, основной целью пред-
ставленной статьи являлось рассмотрение за-
дачи мониторинга ношения СИЗ рабочими на 
предприятии за счет применения аппарата ис-
кусственного интеллекта. В результате работы 
обоснована актуальность данной проблемы, а 
также представлена необходимость использо-
вания интеллектуального решения с целью по-
вышения качества и эффективности идентифи-
кации нарушения в ношении СИЗ. Авторами 
представлен новый подход к решению исход-
ной задачи за счет применения ИИ. Результаты 
разработки нового подхода включают в себя 
5 основных этапов, обеспечивающих сбор и 
подготовку данных, обучение модели, интегра-
цию, анализ видеопотока, а также реагирование 
на выявленные инциденты нарушений. Пред-

ложенный подход может стать основой при 
практической реализации интеллектуального 
решения в рамках исходной задачи. При этом 
основными преимуществами авторского реше-
ния является возможность непрерывного мо-
ниторинга в режиме реального времени, а так-
же полное исключение влияния человеческого  
фактора. 

В заключение следует отметить, что при-
менение ИИ для мониторинга ношения средств 
индивидуальной защиты рабочими позволяет 
повысить безопасность на производстве, пре-
дотвращать травмы и аварии, а также улучшать 
эффективность системы управления безопас-
ностью. 

Решение исходной задачи за счет аппарата 
ИИ является новым направлением развития, ра-
нее не решавшегося на территории нашей стра-
ны. В рамках данной работы положено начало 
созданию универсального интеллектуального 
инсургента, применение которого позволит су-
щественно повысить уровень безопасности тру-
да рабочих на предприятиях. 

Перспектива дальнейших исследований 
в данной области будет связана с переходом к 
практической реализации данных инструментов 
и тестированию результатов на реальных пред-
приятиях.
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Ключевые слова и фразы: термобарические параметры; гидраты природного газа; компонент-
ный состав природного газа; язык С++; математическая модель; эмпирические коэффициенты; ал-
горитм; газопровод. 

Аннотация: В данной работе представлена программа расчета термобарических параметров 
образования гидратов, которая использует упрощенный метод расчета условий образования гидра-
тов в полости трубопровода. Предложенный метод был реализован в алгоритм на языке програм-
мирования С++, а программа прошла верификацию на реальных промысловых данных. Сущность 
метода заключается в использовании известных эмпирических коэффициентов, которые получены 
в лабораторных исследованиях, и расчета влияния каждого компонента на образования гидратов в 
полости газопровода.

Целью исследования является разработка программы для определения термобарических па-
раметров образования гидратов в газопроводах. Предложенная программа позволяет определить 
давление и температуру возможного образования гидратов с использованием метода Д. Катца.

Основной задачей данной работы является разработка программы для расчета термобариче-
ских параметров образования гидратов в трубопроводных системах. 

Программа может быть использована для определения давления и температуры природного 
газа, при котором образуются гидраты газа. Программа применяется промпредприятиями, которые 
занимаются добычей и транспортом природного газа. В качестве основной среды разработки ис-
пользуются Visual Studio 2022 и язык программирования С++. Программа будет являться консоль-
ным приложением с сохранением результатов расчета в текстовый файл.

Транспортировка природного газа от сква-
жины до установки комплексной подготовки и 
дальнейший его транспорт потребителям тре-
бует технологических расчетов, которые могут 
обеспечить безаварийную транспортировку и 
позволят предупредить образования гидратов  
в системах сбора и транспортировки природно-
го газа. 

В этой связи необходима разработка опе-
ративных систем расчета, термобарических па-
раметров образования гидратов в газопроводах 
различного технологического назначения с при-
менением ЭВМ. 

Кроме этого, стоит отметить, что от компо-
нентного состава природного газа зависят и па-
раметры образования гидрата в природном газе, 
в которых преобладают кислые компоненты 

CO2, H2S, N2, температура образования гидра-
тов выше.

Математическая модель. Для приближен-
ного расчета технологических параметров об-
разования гидратов многокомпонентных систем 
можно воспользоваться эмпирическим уравне-
нием [1]:

lg ,Bp A
T

= +
 

(1)

где P – давление природного газа; A и B – эмпи-
рические коэффициенты.

Для определения эмпирических коэффи-
циентов необходимо выбрать A и B из табл. 1. 
Они, в свою очередь, зависят от температуры и 
компонентного состава исследуемого природ-
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Рис. 1. Блок-схема программы [3–5]



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 121

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

ного газа [1].
Для определения температуры образования 

гидратов воспользуемся эмпирическим уравне-
нием [2]:

9,97 ln 263,85.ãòä.T P= ⋅ +  (2)

В основе данной математической модели 
положены следующие допущения.

1) Давление образования гидратов опреде-
ляется по уравнению (2) с учетом компонентно-
го состава.

2) Образование гидратов в трубопроводе 
начинается при равенстве температур, то есть 
Tгид. = Tг, температура природного газа стано-
вится равной температуре образования гидрата.

3) В исследуемом трубопроводе в природ-
ном газе не содержится метанола (поток двух-
фазный, газ + вода, с преобладанием газовой 
фазы).

4) Поток движется ламинарный, влага уно-
сится природным газом, а не конденсируется 
внутри трубопровода.

5) Предполагается, что метан, этан, про-
пан, бутан, азот, оксид углерода, сероводород 
участвуют в образовании клатратного соедине-
ния гидрата за счет слабых межмолекулярных 
взаимодействий сил Ван-дер-Ваальса.

6) Температура газа в трубопроводе изме-
няется в широких пределах (Т > 273,15 К и T < 
273,15 К).

7) Образование гидрата происходит при 
быстром росте кристаллов гидрата в полости 
трубопровода.

8) Процесс образования протекает на гра-
нице раздела фаз «газ +вода» в условиях пол-
ного насыщения и в условиях недонасыщения 
газа парами воды.

9) При высоких содержаниях CO2, H2S, N2   
гидрат образует структуру КС-I [1–2].

Рис. 2. Результат работы программы [4–5]

Таблица 1. Значение эмпирических коэффициентов [1]

Компонентный состав газа
Т > 273,15(К) Т < 273,15 (К)

А В А В

Метан (СН4) 14,71 3631 5,6 1155

Этан ( С2Н6) 16,63 4348 6,92 1695

Пропан (С3Н8) 26,41 7149 5,42 1418

Бутан (С4Н10) 26,45 7210 9,11 1688

Азот (N2) 14,13 3257 5,56 927

Оксид углерода (СО2) 16,89 4324 13,42 3369

Сероводород (H2S) 13,96 3826 4,86 1334
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Структура КС-I подразумевает объемно-
центрированную кубическую решетку с пара-
метром a = 1,20 нм, содержит 46 молекул воды, 
две малые полости (D-типа – пентагональные 
додекаэдры со средним диаметром 0,52 нм) и 6 
больших полостей (Т-типа – тетраэдры со сред-
ним диаметром 0,59 нм) [1–2].

Таким образом, отметим, что кроме опре-
деления температуры и давления образования 
гидратов необходимо произвести точный расчет 
влагосодержания природного газа [6] и опреде-
лить объем влаги, которую содержит исследуе-
мый природный газ, для дальнейшего расчета 
ингибитора образования гидратов (этиленгли-
коль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтилен-
гликоль (ТЭГ), пропиленгликоль (ПГ), мета-
нол) в целях предупреждения и ликвидации 
образования гидратов в газопроводах [6]. 

Полная блок-схема программы расчета тер-

мобарических параметров образования гидра-
тов в газопроводе приведена на рис. 1.

Результаты работы программы и получен-
ные расчетные значения приведены на рис. 2. 
Программа позволяет создать текстовый файл 
(с расширением txt) и сохранять результат рас-
чета в него в автоматическом режиме без до-
полнительных запросов для пользователя. 
Результаты сохраняются в файл с названием 
Gidrat_2.txt. 

Таким образом, в данной работе приво-
дится математическая модель расчета термо-
барических параметров образования гидратов 
в полости газопровода, приведена блок-схема 
программы расчета. 

Разработанный алгоритм был опробован  
на действующем газопроводе, получены пара-
метры температуры и давления образования  
гидрата. 

Литература

1. Макогон, Ю.Ф. Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование / 
Ю.Ф. Макогон. – М. : Недра, 1985. – 232 с.

2. Запорожец, Е.П. Гидраты / Е.П. Запорожец, Н.А. Шостак. – Краснодар : Юг, 2014. – 460 с.
3. Паранук, А.А. Разработка программы на языке С++ для определения влагосодержания в 

газопроводах / А.А. Паранук, И.А. Терещенко, М.Г. Приходько // Перспективы науки. – Тамбов : 
НТФ РИМ. – 2024. – № 1(172). – С. 108–112. 

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021660887 Рос-
сийская Федерация. Программа расчета термобарических параметров и определения участ-
ков возможного образования гидратов на магистральном газопроводе № 2021660297. – За-
явл. 02.07.2021. – Опубл. 02.07.2021. 

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024616393 
Российская Федерация. Программа для расчета компонентного состава природного газа  
№ 2024615249. – Заявл. 15.03.2024. – Опубл. 20.03.2024. 

6. Мустафин, Ф.М. Машины и оборудование газонефтепроводов : учеб. пособие; 2-е изд., пе-
рераб. и доп. / Ф.М. Мустафин, Н.И. Коновалов, Р.Ф. Гильметдинов, О.П. Квятковский, И.Щ. Гам-
бург. – Уфа : Монография, 2002. – 384 с. 

References

1. Makogon, YU.F. Gazovye gidraty, preduprezhdenie ih obrazovaniya i ispolzovaniе / 
YU.F. Makogon. – M. : Nedra, 1985. – 232 s.

2. Zaporozhets, E.P. Gidraty / E.P. Zaporozhets, N.A. SHostak. – Krasnodar : YUg, 2014. – 460 s.
3. Paranuk, A.A. Razrabotka programmy na yazyke S++ dlya opredeleniya vlagosoderzhaniya v 

gazoprovodah / A.A. Paranuk, I.A. Tereshchenko, M.G. Prihodko // Perspektivy nauki. – Tambov : NTF 
RIM. – 2024. – № 1(172). – S. 108–112. 

4. Svidetelstvo o gosudarstvennoj registratsii programmy dlya EVM № 2021660887 Rossijskaya 
Federatsiya. Programma rascheta termobaricheskih parametrov i opredeleniya uchastkov vozmozhnogo 
obrazovaniya gidratov na magistralnom gazoprovode № 2021660297. – Zayavl. 02.07.2021. – Opubl. 
02.07.2021. 

5. Svidetelstvo o gosudarstvennoj registratsii programmy dlya EVM № 2024616393 Rossijskaya 
Federatsiya. Programma dlya rascheta komponentnogo sostava prirodnogo gaza № 2024615249. – 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 123

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

Zayavl. 15.03.2024. – Opubl. 20.03.2024. 
6. Mustafin, F.M. Mashiny i oborudovanie gazonefteprovodov : ucheb. posobie; 2-e izd., pererab. i 

dop. / F.M. Mustafin, N.I. Konovalov, R.F. Gilmetdinov, O.P. Kvyatkovskij, I.SHCH. Gamburg. – Ufa : 
Monografiya, 2002. – 384 s.

© А.А. Паранук, И.А. Терещенко, М.Г. Приходько, В.В. Скляров, 2024



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.124

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods
УДК 532.137; 532.527 
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Ключевые слова и фразы: бесконтактный ротационный метод; вязкость жидкости; капил- 
лярный. 

Аннотация: С целью экспресс-анализа вязкости жидкости рассмотрен модифицированный бес-
контактный метод измерения вязкости жидкости. Базовая идея метода – регистрация динамики про-
шедшего светового потока через вращающуюся жидкость. Собрана экспериментальная установка. 
Предложена формула, связывающая время выхода фототока на максимальный уровень и вязкость 
жидкости с минимальной погрешностью. Продемонстрированы возможности метода для водных 
растворов глицерина, ацетона. Полученные результаты сравниваются с известным капиллярным 
методом Оствальда. 

В последнее время потребность в измере-
ниях вязкости жидкости резко возросла как в 
фармацевтической, биохимической, так и не-
фтегазовой и других отраслях промышленности 
[1–3]. В молекулярной биофизике фрикционные 
свойства макромолекул помогают в расшифров-
ке структуры белков, ДНК [1], в медицине по 
вязкости крови и СОЭ можно проводить диа-
гностику различных патологий. Но известные 
методы измерения вязкости Стокса, капилляр-
ный метод Оствальда, различные виды рота-
ционных методов [1–3] отличаются либо слож-
ностью подготовки пробы, либо длительным 
процессом измерения анализа. Поэтому целью 
настоящей работы была разработка метода из-
мерения вязкости жидкостей, объединяющего 
в себе преимущества ротационных и экспресс-
ных бесконтактных оптических методов [4; 5].

1. Схема установки и методика измерений

На рис. 1 представлена блок-схема экспери-
ментальной установки.

Свет от источника света 1 проходит через 
светособирающую линзу 2, светофильтр 3 с 
длиной волны λ = 647 ± 10 нм и ограничиваю-
щую диафрагму 4, затем поступает на кювету 
5 с исследуемой жидкостью, которая закрепле-

на в трубе 6, проходит через ограничивающую 
диафрагму 7 и попадает на полупроводниковый 
фотоэлемент 8. Фототок с фотоэлемента усили-
вается с помощью усилителя 9 и регистриру-
ется миллиамперметром 10. В состоянии покоя 
профиль исследуемой жидкости в стеклянной 
кювете находится горизонтально и фототок 
близок к минимальному значению. Приводя во 
вращение трубу 6 (рис. 1), можно наблюдать 
сильное изменение профиля жидкости, но фо-
тоток возрастает не сразу, поскольку имеется 
сильно неоднородная поверхность, которая об-
ладает значительным светорассеянием. Только 
при приближении середины профиля жидкости 
ко дну кюветы (сосуда) можно заметить значи-
тельное просветление и как следствие нараста-
ние фототока.

Привод вращения (не показано на блок-
схеме) обеспечивался асинхронным одно-
фазным конденсаторным двигателем типа  
КД10-3,5А в режиме мощности 6 Вт. Количе-
ство оборотов электродвигателя 1 400 об/мин 
было понижено редуктором до 500 об/мин тру-
бы 6 (рис. 1) и контролировалось с помощью 
стробоскопа. Стабильность количества оборо-
тов трубы 500 ± 10 об/мин при изменении на-
пряжения сети была обеспечена регулировкой 
питания электродвигателя от автотрансформа-
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тора ЛАТР-9. Источником света служила лам-
па накаливания РН8-20 (напряжение 8 В, мощ-
ность 20 Вт).

Предложенная методика измерений заклю-
чалась в следующем.

1. Калибровочный процесс. Измерялись 
значения темнового фототока при выключен-
ном/перекрытом шторкой источнике света и 
максимального фототока при включенном ис-
точнике света с пустой кюветой.

2. Измерительный процесс для кюветы с 
исследуемой жидкостью. Контролировались 
значения темнового фототока и фототока для 
жидкости в покое после включения источника 
света. При нестабильности фототока повторя-
ли калибровочный процесс. Затем после вклю-
чения привода вращения кюветы и таймера (от 
одного тумблера) измерялось значение времени 
выхода фототока на максимальный уровень по 
миллиамперметру с ручной остановкой таймера 
(для повышения точности возможно использо-
вание реле).

Время выхода на стационарный режим вра-
щения электродвигателя было не более 0,3 с. 
Максимальная абсолютная погрешность в из-
мерении времени выхода фототока на макси-
мальный уровень составляла 0,2 с. Для экс-
периментов были использованы стеклянные 
цилиндрические кюветы двух типов диаметром 

17 и 34 мм с плоским дном, высотой вертикаль-
ных стенок не более 70 мм. Ограничивающая 
диафрагма 7 (рис. 1), чтобы избежать засветки 
фотоэлемента, имела максимальный диаметр не 
более 2 мм.

2. Результаты измерений и их обсуждение

Рассмотрим результаты, полученные для 
модифицированного бесконтактного ротацион-
ного метода (МБРМ) на установке, описанной 
выше в пункте 1, и для капиллярного виско-
зиметра Оствальда. Методика измерений вяз-
кости жидкости на стандартном капиллярном 
вискозиметре Оствальда описана, например в 
[2]. Плотность жидкостей определялась с по-
грешностью не более 0,5 %. Все результаты по-
лучены при атмосферном давлении воздуха от 
740 до 750 мм рт. ст., при температуре 27 °C и 
состоят из серий, содержащих не менее 10 из-
мерений.

Для воды по капиллярному вискозиметру 
Оствальда получено время прохождения через 
капилляр, равное 25,5 ± 0,7 с. А в МБРМ для 
воды (табл. 1 и 2) при прочих равных услови-
ях время выхода на максимальный уровень 
фототока зависит также от высоты жидкости в  
кювете. 

Заметим (табл. 1 и 2), что повышение вы-

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки:  
1 – лампа накаливания РН8-20; 2 – светособирающая линза; 3 – светофильтр; 4, 7 – 
ограничивающие диафрагмы; 5 – прозрачная цилиндрическая кювета с исследуемой 

жидкостью; 6 – вращающаяся труба; 8 – фотоэлемент; 9 – усилитель; 10 – миллиамперметр; 
11 – светонепроницаемый неподвижный кожух
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Таблица 1. Зависимость времени T прироста фототока до максимального значения от высоты 
H воды в кювете в модифицированном ротационном методе (для диаметра кюветы 34 мм)

H, мм 18 19 20 21 23 25

T, с 9,5±0,5 10,5±0,4 12,1±0,5 13,0±0,5 11,5±0,6 11,7±0,6

Таблица 2. Зависимость времени T прироста фототока до максимального значения от высоты 
H воды в кювете в модифицированном ротационном методе (для диаметра кюветы 17 мм)

H, мм 3 5 5,5 6 7 8

T, c 3,6±0,5 5,6±0,4 9±0,4 8,9±0,6 8,8±0,5 8,7±0,7

соты жидкости более 20–21 мм практически не 
оказывает влияния на время выхода на макси-
мальный уровень фототока для диаметра кюве-
ты 34 мм, а для диаметра 17 мм соответственно 
более 5 мм. Существование такого порогового 
значения для высоты жидкости отчасти объ-
ясняется тем, что глубина впадины h от поло-
жения равновесия, согласно известной теоре-
тической формуле для вихря в несжимаемой 
жидкости [6; 7], равна:

2 2
,

4
ah
g

ω
=

 
(1)

где ω – угловая скорость вращения жидкости; 
a – радиус цилиндра с жидкостью; g – ускоре-
ние свободного падения. 

После подстановки в (1) значения угловой 
скорости 50π/3 рад/с и др. для диаметра 34 мм 
получим глубину впадины 20,19 мм, а для диа-
метра 17 мм – соответственно 5,05 мм. В связи 
с этим дальнейшие измерения проводились для 
высоты жидкости 20 мм. 

Для диаметра 34 мм и высоты жидкости 
более 20 мм отмечается также незначительный 
подъем уровня фототока (около 3 %) выше мак-
симального значения в течение последующих 
10–12 секунд после выхода на максимальный 
уровень, связанный с изменением формы про-
филя на дне кюветы. 

При увеличении вязкости исследуемой 
жидкости время выхода на максимальный уро-
вень фототока уменьшается по сравнению с 
аналогичным временем для воды. Но макси-
мальная относительная погрешность измерения 

времени выхода на максимальный уровень при 
увеличении вязкости возрастает с 3 до 6 %. На-
оборот, при уменьшении вязкости исследуемой 
жидкости погрешность будет менее 1 %. Дан-
ные по вязкости водных растворов глицерина 
показаны на рис. 2. 

Динамическая вязкость в стандартном ка-
пиллярном методе Оствальда определялась по 
формуле [2; 4]:

0
0 0

,x x
x

t
t

   ρ
η = η   ρ     

(2)

где ηx и ηo – вязкость исследуемой жидкости и 
воды; ρx и ρo – плотность исследуемой жидко-
сти и воды; tx и to – время прохождения объема 
исследуемой жидкости и воды через капилляр.

Для модифицированного ротационного ме-
тода сначала нами была предложена простая 
экспериментальная формула вида:

2
0

0
0

,x
x

x

t
t

   ρ
η = η   ρ     

(3)

где tx и to – время выхода на максимальный 
уровень фототока для исследуемой жидкости и 
воды, другие обозначения как в (2).

Формула (3) является обобщением наших 
экспериментальных данных. Чтобы уменьшить 
погрешность (3), мы использовали сложную 
теоретическую формулу, подобную уравнению 
Швидковского для расплавов металлов [5], с до-
полнительным параметром, декрементом зату-
хания колебаний δ.
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(4)

После численного подбора декремента за-
тухания получено, что δ ≈ 1,88, а погрешность 
в сравнении с капиллярным вискозиметром 
Оствальда при этом удалось уменьшить на 
5–7 %, особенно при большой вязкости (рис. 3).

Заметим, что для ацетона капилляр-
ный вискозиметр Оствальда дал вязкость 
η = 0,40 ± 0,02 мПа∙с, а в МБРМ даже по форму-
ле (3) получили вязкость η = 0,34 ± 0,02 мПа∙с, 
что ближе к литературным данным [8; 9]. Про-
верка формул (3), (4) для сильно вязких жидко-
стей нами не проводилась.

Заключение

Указано на возможность измерения вязко-
сти вращающейся жидкости по регистрации 

времени выхода прошедшего светового потока 
(и, как следствие, фототока) на максимальный 
уровень. Предложена экспериментальная фор-
мула, связывающая время выхода фототока на 
максимальный уровень с вязкостью жидкости. 
Продемонстрированы возможности модифици-
рованного бесконтактного ротационного мето-
да для измерения вязкости водных растворов 
глицерина и ацетона. Модифицированный ро-
тационный метод применим в отличии от стан-
дартного ротационного метода для слабовязких 
жидкостей. Основные отличия модифицирован-
ного метода от традиционных методов:

а) дистанционность, т.е. метод позволяет 
работать даже с закрытыми прозрачными кюве-
тами (сосудами); 

б) нет необходимости в дополнительном 
разведении исследуемой жидкости раствори-
телем, т.к. коэффициент поглощения, мутность 
жидкости практически не влияют на точность 
результатов. 

Автор благодарен сотрудникам КрасГМУ Дмитрию Владимировичу Юрину и к.м.н. Анаста-
сии Владимировне Велла (Талаевской) за помощь и активное участие в проведении серии предва-
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Рис. 2. Зависимость значений вязкости η 
водных растворов глицерина от концентрации 

C, полученных в: (а) стандартном капиллярном 
вискозиметре Оствальда, (б) модифицированном 

бесконтактном ротационном методе (расчет 
вязкости по формуле (3))

Рис. 3. Зависимость значений вязкости η 
водных растворов глицерина от концентрации 

C, полученных в: (а) стандартном капиллярном 
вискозиметре Оствальда, (б) модифицированном 

бесконтактном ротационном методе (расчет 
вязкости по формуле (4))
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Аннотация: Цель статьи – разработка методики расчета трещиностойкости железобетонных 
сборно-монолитных комбинированных перекрытий. В данной статье были проведены исследова-
ния начального этапа образования первых трещин в нормальном сечении железобетонных сборно-
монолитных комбинированных перекрытий в виде плиты из легкого бетона (например, керамзи-
тобетона), для бетонирования которой щиты опалубки устанавливаются на проектной отметке с 
помощью специальных поддерживающих приспособлений, опирающихся на нижние полки предва-
рительно установленного на кирпичные стены сборного железобетонного элемента из тяжелого бе-
тона. На основе нелинейной деформационной расчетной модели разработана методика определения 
трещиностойкости нормальных сечений изгибаемых конструкций рассматриваемого типа, основан-
ная на использовании диаграмм неоднородного сжатия и растяжения бетона (без ниспадающей вет-
ви), аналитическое описание которых принимали по аналогии с зависимостью Г.И. Мельникова в 
виде степенной функции. Для описания уточненных диаграмм состояния арматуры с физической 
площадкой текучести принята кусочная функция А.И. Никулина, состоящая из одного линейного 
и двух нелинейных уравнений. Полученная методика расчета в виде системы разрешающих урав-
нений позволяет оценить искомую величину момента трещинообразования в нормальном сечении 
изгибаемого комбинированного двутаврового элемента с верхней полкой из керамзитобетона.

В последние годы в мире и России значи-
тельным образом изменились подходы к вы-
бору конструктивных решений, методов тех-
нологии и организации строительства [1]. 
Приоритетным направлением в строительной 
отрасли является строительство многоэтажных 
жилых и административных зданий. Во многих 
странах мира значительная доля строительных 
конструкций, применяемых для возведения кар-
касных зданий и сооружений, приходится на 
сталежелезобетон, известный своими неоспо-
римыми преимуществами. Анализ известных 
сборных типовых, а также нетипичных индиви-
дуальных конструктивно-технологических ре-
шений, в частности из монолитного железобе-
тона, подтверждает низкую их эффективность, 
что иногда делает невозможным их широкое 

применение в сложных условиях строительства 
[2–3]. В результате возникает потребность в 
специальных подходах и применении новых не-
типичных конструкций.

Современные задачи развития строитель-
ства предъявляют новые требования по произ-
водству строительных конструкций и их мо-
дернизации на основе научно-технического 
прогресса, который заключается в экономии 
материалов и трудозатрат при их изготовлении 
и монтаже, а также надежности зданий и соору-
жений. 

В последнее время все большее распро-
странение получают системы железобетонных 
сборно-монолитных комбинированных пере-
крытий, основой которых являются монолит-
ные и сборно-монолитные каркасы. Значитель-
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ную долю в домостроении составляют здания с 
железобетонными сборно-монолитными комби-
нированными перекрытиями. Это обусловлено 
тем, что такое решение обеспечивает возмож-
ность строительства зданий любой конфигура-
ции в плане с различными объемно-планиро-
вочными решениями. Создание конструкции 
каркаса с железобетонными сборно-монолит-
ными комбинированными перекрытиями, обе-
спечивающее восприятие не только верти-
кальных, но и горизонтальных нагрузок, дает 
возможность усовершенствовать современные 
традиционные методы конструирования каркас-
ных зданий [1; 3]. В то же время современный 
уровень научно-технического прогресса позво-
ляет создавать конструкции железобетонных 
сборно-монолитных комбинированных пере-
крытий, обладающих высокой надежностью, 
практичностью и экономичностью по их ис-
пользованию. 

Железобетонные сборно-монолитные ком-
бинированные перекрытия составляют значи-
тельную часть общего расхода бетона в кар-
касных зданиях, примерно 65 % [4]. Поэтому 
выбор рациональной конструкции железобетон-
ных сборно-монолитных комбинированных пе-
рекрытий является важным аспектом при про-
ектировании и возведении зданий. Конструкция 
железобетонных сборно-монолитных комбини-
рованных перекрытий должна учитывать тех-
нологичность изготовления, прочностные ха-
рактеристики и экономическую эффективность 
проекта.

Одной из ключевых задач в этой области 
является разработка эффективных методик с 
целью проведения оценки технического состоя-
ния, износа, повреждений, остаточного ресурса 
и долговечности несущих строительных кон-
струкций. Опыт применения различных типов 
перекрытий позволил ученым выявить их до-
стоинства и недостатки, при этом каждый тип 
конструкции имеет свои преимущества и огра-
ничения, которые должны быть учтены при 
выборе наиболее подходящего решения. Мно-
жество исследований [4–8] было посвящено 
формулированию понятия конструктивной без-
опасности, выявлению факторов, определяю-
щих безопасность, а также разработке методов 
расчета уровня конструктивной безопасности. 
При разработке конструкции железобетонных 
сборно-монолитных комбинированных пере-
крытий необходимо учитывать различные фак-
торы, включая технологичность изготовления, 

стоимость материалов, прочностные харак-
теристики и экономическую эффективность 
проекта. Основные научные исследования на-
правлены на поиск рациональных параметров 
конструкций железобетонных сборно-моно-
литных комбинированных перекрытий, иссле-
дования их прочности и деформативности и 
внедрение результатов в строительство наибо-
лее целесообразных и эффективных. Однако, к 
сожалению, комплексных экспериментально-
теоретических исследований железобетонных 
сборно-монолитных комбинированных пере-
крытий с целью оценки их надежности и тре-
щиностойкости выполнено в настоящее время 
недостаточно. Именно поэтому актуальным 
является исследование по разработке методи-
ки расчета трещиностойкости железобетонных 
сборно-монолитных комбинированных пере-
крытий.

В данной работе были проведены иссле-
дования железобетонных сборно-монолитных 
комбинированных перекрытий в виде плиты 
из легкого бетона (керамзитобетона), для бе-
тонирования которой щиты опалубки устанав-
ливаются на проектной отметке с помощью 
специальных поддерживающих приспособле-
ний, опирающихся на нижние полки сборного 
железобетонного элемента из тяжелого бетона. 
Использованы методы сопротивления материа-
лов и нелинейной строительной механики при 
исследовании деформационных процессов в 
железобетонных сборно-монолитных комби-
нированных перекрытиях. Также использовали 
методы обобщения, анализа и систематизации 
научной литературы по тематике оценки трещи-
ностойкости железобетонных сборно-монолит-
ных комбинированных перекрытий.

Существенный эффект при внедрении кон-
структивных решений железобетонных сбор-
но-монолитных комбинированных перекрытий 
можно достичь за счет оптимального сочетания 
физико-технических параметров элементов по 
схеме «конструкция-материал-технология». По 
этой схеме основная доля экономии образуется, 
во-первых, за счет как наиболее широкого ис-
пользования уже существующего потенциала 
конструкций железобетонных сборно-монолит-
ных комбинированных перекрытий, в частно-
сти использования специфичных конструкций 
плит, а во-вторых, использования прогрессив-
ных сталежелезобетонных конструкций, со-
четающих преимущества стали и бетона и по-
зволяющих уменьшать конструктивную высоту 
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частей каркаса. 
В области развития структурного проек-

тирования конструкций железобетонных сбор-
но-монолитных комбинированных перекрытий 
особое внимание уделяется разработке и приме-
нению методов, которые учитывают реальные 
условия эксплуатации и предельные состояния 
конструкций.

В задачах теории упругости часто возни-
кает потребность в определении напряжений, 
деформаций и перемещений в теле, которое 
находится под нагрузкой. Решение таких задач 
иногда подразумевает применение методов ме-
ханики деформируемого твердого тела.

В современной практике расчета строи-
тельных конструкций, включая сборно-моно-
литные перекрытия, одним из наиболее мощ-
ных и широко применяемых методов является 
метод конечных элементов (МКЭ) [8]. МКЭ ос-
нован на вариационных принципах и позволя-
ет моделировать сложные пространственные 
конструкции. Этот метод заключается в замене 
реальной конструкции на систему дискретных 
элементов конечных размеров, которые связаны 
между собой узловыми связями. Такой подход 
позволяет адекватно учитывать особенности 
работы конструкции под нагрузкой, геометри-
ческие параметры, реологические свойства ма-
териалов и случайные нагрузки [6]. В связи с 
этим стоит отметить работу С. Валлипена и 
Т. Дулена [9], где использовался МКЭ для рас-
чета фрагмента железобетонного перекрытия. В 
данной работе бетон описывался треугольными 
конечными элементами, а арматура – стержне-
выми. В представленной в исследовании моде-
ли изучаются условия с идеальным сцеплением 
между арматурой и бетоном. При этом процес-
сы трещинообразования исследуются в рамках 
определения граничных напряжений в различ-
ных направлениях с учетом предела прочно-
сти бетона по показателям растяжения. Такие 
напряжения преобразуются в узловые усилия 
и применяются к смежным элементам. В то же 
время существенными недостатками использо-
вания МКЭ в традиционной форме при иссле-
довании составных сборно-монолитных пере-
крытий являются сложность и многоэтапность 
расчетной составляющей методики.

На основании анализа материалов по те-
матике оценки трещиностойкости железобе-
тонных сборно-монолитных комбинированных 
перекрытий можно сделать вывод о целесо-

образности проведения исследований, связан-
ных с применением железобетонных сборно-
монолитных комбинированных перекрытий, 
применяемых при реконструкции существую-
щих многоэтажных зданий с кирпичными сте-
нами в качестве замены для существующих де-
ревянных перекрытий.

Проведенный анализ методов анализа на-
пряженно-деформированного состояния желе-
зобетонных сборно-монолитных комбиниро-
ванных перекрытий с учетом предыстории их 
нагружения и различных свойств составляю-
щих бетонов позволяет отметить, что для их 
проектирования следует применять более точ-
ные, теоретически обоснованные расчетные 
модели железобетона. Тогда получив в экспери-
ментах нормированные значения деформатив-
но-прочностных характеристик новых бетонов, 
можно вместо трудоемких натурных испытаний 
конструкций различного назначения проводить 
численные исследования, существенно сокра-
тив по времени этап их внедрения. Аналогич-
ные соображения будут справедливы примени-
тельно к новым типам арматурных сталей или 
неметаллической арматуры.

На основании анализа существующих ме-
тодик расчета железобетонных сборно-моно-
литных комбинированных перекрытий для 
проведения дальнейших теоретических ис-
следований рассматриваемых конструкций 
принята нелинейная деформационная модель 
А.И. Никулина [9–11], использующая уточнен-
ные криволинейные зависимости для описания 
диаграмм деформирования бетона и арматуры.

Одним из важнейших достоинств принятой 
нелинейной деформационной модели сечений 
является теоретически обоснованный способ 
трансформирования эталонных диаграмм в диа-
граммы неоднородного сжатия и растяжения 
бетона при изгибном напряженно-деформиро-
ванном состоянии балочных железобетонных 
конструкций.

При проведении аналитического иссле-
дования диаграмм с различными величинами 
сжатия сборного и монолитного бетонов ис-
пользовали уравнение согласно зависимо-
сти Г.И. Мельникова в виде степенной функ-
ции [12]:

1 1 ,
un

bc
bc b

bu
R

  ε σ = ⋅ − − ε     
(1)
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где σbc, σbc – соответственно текущие значения 
напряжения и относительной деформации бето-
на при неоднородном сжатии (координаты про-
извольной промежуточной точки диаграммы); 
Rb, εbu – соответственно предельные величины 
прочности и относительной деформации бетона 
при неоднородном сжатии (координаты конеч-
ной точки диаграммы); nu – показатель степени, 
характеризующий нелинейность диаграммы не-
однородного сжатия бетона (nu ≥ 1); Eb2 – на-
чальный модуль упругости бетона при неодно-
родном сжатии.

График этой функции представлен на рис. 1 
(кривая 1).

Аналогичное уравнение принимаем для 
описания диаграмм неоднородного растяжения 
бетонов, используемых для изготовления сбор-
но-монолитных комбинированных перекрытий 
(график 2 на рис. 1):
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где σbt, σbt – соответственно текущие значения 
напряжения и относительной деформации бе-

тона при неоднородном растяжении (коорди-
наты произвольной промежуточной точки диа-
граммы); Rbt, εbtu – соответственно предельные 
величины прочности и относительной дефор-
мации бетона при неоднородном растяжении, 
(координаты конечной точки диаграммы); mu – 
показатель степени, характеризующий нелиней-
ность диаграммы неоднородного растяжения 
бетона (mu ≥ 1).

В поперечном сечении рассматриваемой 
сборно-монолитной конструкции предполага-
ется использовать виды арматуры с физической 
площадкой текучести (рис. 2).

С целью ее анализа бралась кусочная функ-
ция системы линейных и нелинейных уравне-
ний, которую разработал А.И. Никулин [12]:

– при 0 s el< ε ≤ ε  

,s s sEσ = ε  (5)

– при el s yfε < ε ≤ ε
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Рис. 1. Диаграммы деформирования бетона при 
неоднородном сжатии (кривая 1) и растяжении 

(кривая 2): 2 2arctg( )b bEφ =
Рис. 2. Диаграмма растяжения арматуры  

с физической площадкой текучести
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где Esn – начальный модуль упругости армату-
ры; σel, εel – предел упругости и соответствую-
щая относительная деформация арматуры; σy – 
предел текучести арматуры; εyf – относительная 
деформация в конце площадки текучести (см. 
т. 2 на рис. 2); σu, εu – временное сопротивление 
и предельная относительная деформация при 
разрыве арматуры; Cs1, Ds1, Cs2, Ds2 – параме-
тры нелинейности кусочной функции, описы-
вающей второй и третий участки диаграммы; 
Es2 – модуль упругости арматуры в начальной 
точке третьего участка.

Зависимости для определения неизвестных 
параметров кусочной функции (Cs1, Ds1, Cs2, 
Ds2, Es2) представлены в работе [12].

Для построения методики расчета трещи-
ностойкости железобетонного сборно-моно-
литного комбинированного перекрытия рассма-
триваемой конструкции используем следующие 
допущения:

– конструкция приводится к двутаврово-
му сечению по апробированной инженерной 
методике [14] и имеет постоянные геометриче-
ские размеры по всей ее длине;

– шов сопряжения между верхней арми-
рованной плитой из монолитного керамзитобе-
тона и сборным железобетонным элементом из 
тяжелого бетона выполнен абсолютно жестким;

– как критерий интенсивности обра-
зования трещин в исследуемой конструкции 
использовали предельную величину относи-
тельной деформации εbtu на нижней наиболее 
растянутой грани сечения.

Расчетная схема изгибаемого железобетон-
ного элемента двутаврового поперечного сече-
ния на стадии трещинообразования представле-

на на рис. 3. 
При описании расчетной схемы на рис. 3 

были сформированы три группы уравнений. 
Ниже представлена группа уравнений равнове-
сия в традиционной форме, записи уравнений 
имеют вид:
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где Mcrc – искомый изгибающий момент; ωf1, 
ωc2, ωt2, ωf2, γf1, γc2, γf2, γt2 – интегральные гео-
метрические характеристики эпюр сжимаю-
щих и растягивающих напряжений в ребре, в 
верхней и нижней полках двутаврового сече-
ния рассчитываемого элемента; xc2, xt2 – высо-
ты сжатой и растянутой зон бетона в ребре; σsc, 
σst – напряжения в сжатой и растянутой армату-
ре соответственно; σbc1, σbc2, σbt2 – напряжения 
сжатия и растяжения, соответственно, на верх-
ней грани керамзитобетонной плиты, в шве ее 
сопряжения со сборным элементом из тяжелого 
бетона и на уровне соединения ребра с нижней 
полкой.

Первое из представленных уравнений (8) 
составлено исходя из равенства нулю суммы 
проекций внешних и внутренних усилий, воз-
никающих в сечении изгибаемого железобетон-

Рис. 3. Схема распределения относительных деформаций, напряжений и усилий  
для начальной стадии трещинообразования
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ного элемента.

Второе уравнение (9) показывает, что в мо-
мент образования первой трещины внешний 
изгибающий момент Mcrc уравновешивается 
суммой моментов всех внутренних усилий в 
двутавровом сечении изгибаемого сборно-мо-
нолитного элемента.

Коэффициенты полноты эпюр напряжений 
в бетоне ωc2, ωf1, ωt2, ωf2 и относительные рас-
стояния от центров тяжести эпюр до нейтраль-
ной оси соответственно в сжатой верхней пол-
ке (γf1), в сжатой зоне ребра (γc2), в растянутой 
нижней полке (γf2) и в растянутой зоне ребра 
(γt2) находятся с помощью следующих зависи-
мостей: 
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Вывод конкретных алгебраических выра-
жений в рамках исследования статьи включал в 
себя использование зависимостей (1)–(4), а так-
же привлечение гипотезы плоских сечений для 
нормального сечения рассматриваемого комби-
нированного элемента. 

В качестве примера приведем два алгебраи-
ческих выражения, полученных в результате ре-
шения интегральных зависимостей (10) и (14): 
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где все параметры обозначены на рис. 3 или ра-
нее для них уже давались пояснения.

Остальные алгебраические выраже-

ния можно представить в форме функ-
циональной записи от переменных пара- 
метров:
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2 2 2 2 2( ; ; ; ),t bt bt t uf x mω = ε σ  (20)

1 2 1 1 1( ; ; ; ),f bc bc f uf h nω = ε σ  (21)

2 2 2 2 2( ; ; ; ),f bt bt f uf R h mω = ε  (22)

2 2 2 2 2( ; ; ; ),t bt bt t uf x mγ = ε σ  (23)

1 2 1 1 1( ; ; ; ),f bc bc f uf h nγ = ε σ  (24)

2 2 2 2 2( ; ; ; ).f bt bt f uf R h mγ = ε  (25)

Далее были разработаны условия совмест-
ности относительных деформаций (см. обозна-
чения на рис. 3):
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Конкретные величины напряжений, кото-
рые были получены с использованием зависи-
мостей (1) и (3), представлены ниже:
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Ниже представлены уравнения напряжения 
в сжатой и растянутой арматуре σsc, σst:

1( ),sc scfσ = ε  (38)
2 ( ).st stfσ = ε  (39)

В результате будет найдена искомая вели-
чина момента трещинообразования Mcrc в нор-
мальном сечении изгибаемого железобетонного 
сборно-монолитного двутаврового элемента с 
верхней полкой из армированного керамзито-
бетона.

В данной работе были проведены иссле-
дования начального этапа образования первых 
трещин в нормальном сечении железобетон-
ных сборно-монолитных комбинированных 
перекрытий в виде плиты из легкого бетона 
(например, керамзитобетона), для бетонирова-
ния которой щиты опалубки устанавливаются 
на проектной отметке с помощью специаль-
ных поддерживающих приспособлений, опи-
рающихся на нижние полки предварительно 
установленного на кирпичные стены сборного 
железобетонного элемента из тяжелого бетона. 
Данное конструктивное решение комбиниро-
ванного перекрытия предназначено для замены 
деревянных перекрытий в многоэтажных кир-
пичных зданиях в ходе их реконструкции. На 
основе нелинейной деформационной расчет-
ной модели разработана методика определения 
трещиностойкости нормальных сечений изги-
баемых конструкций рассматриваемого типа, 
основанная на использовании диаграмм неод-
нородного сжатия и растяжения бетона (без ни-
спадающей ветви), аналитическое описание ко-
торых принимали по аналогии с зависимостью 
Г.И. Мельникова в виде степенной функции. 
Для описания уточненных диаграмм исполь-
зована кусочная функция системы линейных 
и нелинейных уравнений, которую разработал 
А.И. Никулин. Разработанная методика рас-
чета в виде системы разрешающих уравнений, 
включающих условия равновесия внутренних 
и внешних силовых факторов, а также основан-
ные на гипотезе Бернулли линейные соотно-
шения относительных деформаций, позволяют 
определить искомую величину момента трещи-
нообразования Mcrc в нормальном сечении из-
гибаемого комбинированного двутаврового эле-
мента с верхней полкой из керамзитобетона.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ  
МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЕГКИХ КОМПОЗИТОВ

Е.А. СЕРГЕЕВА, Н.В. ТИХОНОВА, К.Д. ДАЛОВСКИЙ, А.Р. ГИМАДЕЕВ 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
г. Казань

Ключевые слова и фразы: активация; быстровозводимый модуль; вес; композит; модульный 
объект; полиэтиленпластик; прочность. 

Аннотация: Цель: выявление перспектив применения высокопрочных легких композиционных 
материалов для изготовления быстровозводимых модульных объектов, используемых в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Задачи: выявление используемых материалов и их свойств для изготовле-
ния модульных конструкций; обоснование применения полиэтиленпластика. Гипотеза: быстровоз-
водимые модули будут обладать высокой прочностью и легкостью, если использовать композиты 
из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Методы: анализ и систематизация научных и произ-
водственных данных; сравнительная оценка плотности и удельной прочности материалов для мо-
дульных объектов. Результаты: предлагаемый материал – полиэтиленпластик имеет более высокую 
удельную прочность относительно металлов (в 5,5 раз) вследствие легкости материала, которая 
ниже стали (в 7 раз), алюминия (в 2,5 раза), стеклопластика (в 2,3 раза). 

В настоящее время наблюдается не только 
рост объемов капитального строительства, но 
и расширение масштабов сооружения быстро-
возводимых модульных конструкций. Такие 
конструкции могут использоваться как в граж-
данском строительстве, так и в местах ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, последствий 
стихийных бедствий, в районах военных дей-
ствий, для быстрой передислокации служащих, 
беженцев и переселенцев. Основные преиму-
щества модульных сборно-разборных комплек-
сов – обеспечение значительного сокращения 
сроков возведения, возможность перевозки мо-
дулей всеми видами транспорта с последующей 
сборкой на заданных территориях с минималь-
ным привлечением технических средств. В этой 
связи актуальным остается снижение веса мо-
дульных конструкций, а также при их исполь-
зовании в условиях чрезвычайных ситуаций по-
вышение прочности и устойчивости к внешним 
воздействиям.

Расширяется применение современных 
композиционных материалов в строительной 
сфере, в основном стеклопластиков для быстро-
го возведения объектов в сейсмически опасных 

районах, а также угле- и базальтопластиков в 
качестве армирующих стержней. В исследо-
ваниях показана перспективность создания 
сверхлегких высокопрочных материалов с по-
вышенной ударной стойкостью, прочностью на 
разрыв, изгиб, сжатие [1]. Анализ производи-
телей быстровозводимых модульных конструк-
ций показал, что композиционные материалы 
практически не распространены при производ-
стве модулей. Однако, например, ПАО «Фло-
тенк» (http://www.flotenk.ru), кроме основной 
деятельности, освоило самостоятельное про-
изводство бескаркасных модульных зданий 
из стеклопластика различной геометрической 
конфигурации. Достоинством применения сте-
клопластиковых компонент является их про-
стое болтовое крепление. Стеклопластиковые 
панели оснащены ребрами жесткости и по 
прочности не уступают металлическим, кроме 
того, они не подвержены коррозии, обладают 
низкой массой и большим сроком службы. Бы-
стровозводимые объекты из аналогичных мате-
риалов, но по корейской технологии Geodome, 
предлагаются ООО «ВладГеодом» (http://www.
vladgeodome.com) для нужд российской армии. 
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В данном случае для бескаркасного строитель-
ства используется композитный стеклопластик, 
отличающийся сроком эксплуатации до 50 лет, 
легкостью, стойкостью к ветровой (до 100 км/ч) 
и сейсмической (до 0,5g) нагрузке, высокой 
ударной прочностью и рабочим температурным 
диапазоном от –70 °С до +120 °С. 

Корпорацией ACCIONA Infrastructure 
(http://www.acciona.com) освещены результаты 
разработки и производства стеклопластикового 
настила и модулей для сейсмических областей. 
Многослойные панели весят до 20 кг/м2, обла-
дают повышенной прочностью на изгиб, сдвиг 
и сжатие, а масса стеклопластикового каркаса 
в 15 раз меньше обычного, что снижает риски 
человеческих потерь даже в случае обрушения 
конструкций.

На сегодняшний день необходима совре-
менная технология производства нового поко-
ления быстровозводимых модулей, стойких к 
ударным нагрузкам и сейсмическим колебани-
ям, которые необходимы в условиях военных 
действий и чрезвычайных ситуаций, при бы-
строй и частой смене местоположения, а также 
на местности, где невозможно возвести капи-
тальные строения. Варианты сооружений: штаб 
строительства; здания казарм; контрольно-про-
пускные пункты; посты охраны; фельдшерско-
акушерские пункты; медицинские пункты; жи-
лые помещения; убежища; командные посты и 
центры управления. 

Повышение защитных и эксплуатацион-
ных свойств быстровозводимых модулей воз-
можно за счет применения полиэтиленпласти-
ков – композитов на основе активированной 
ткани из сверхвысокомолекулярного полиэти-
лена (СВМПЭ). Для получения сверхлегкого 
высокопрочного полиэтиленпластика, ткань из 
СВМПЭ активируют посредством применения 
плазменной обработки. В результате гидрофоб-
ная ткань из СВМПЭ приобретает ярко выра-

женные гидрофильные свойства и при оценке 
смачиваемости капля жидкости растекается по 
ткани за доли секунды [4]. При этом в ходе ак-
тивации в инертной плазме, например в аргоне, 
не наблюдается потери физико-механических 
(прочностных) свойств [2].

Ценовой анализ показал, что себестоимость 
СВМПЭ ткани, определяющая стоимость ком-
позита, на 20–30 % ниже по сравнению с вы-
сокопрочными арамидными волокнами и в 3–4 
раза ниже по сравнению с углеродными волок-
нами. При этом относительно доступных по 
стоимости и объемам производства стеклопла-
стиков полиэтиленпластик имеет более высо-
кую удельную прочность (более чем в 2 раза). 
Материал имеет значительно более высокую 
удельную прочность и относительно металлов 
(в 5,5 раз) вследствие низкой плотности (легко-
сти) материала, которая в 7 раз ниже стали; в 4 
раза ниже титана; в 2,5 раза ниже алюминия; в 
2,3 раза ниже стеклопластика (табл. 1).

Некоторые ограничения использования 
СВМПЭ в условиях повышенных температур 
связаны с недостаточной термостойкостью по-
лиэтилена, что, в свою очередь, делает его не 
пригодным к использованию в условиях экстре-
мально высоких температур, например на мест-
ности распространения пожаров. Однако иссле-
дования показывают, что при подборе режимов 
активации СВМПЭ и введении термостаби-
лизирующих добавок в полимерные матрицы,  
термостойкость материалов может быть повы-
шена [3].

Проведенный анализ теоретических пред-
ставлений, экспериментальных исследований 
и опыта практического использования компо-
зиционных материалов в строительстве бы-
стровозводимых модульных объектов показал 
перспективность применения сверхлегкого 
высокопрочного полиэтиленпластика. Необхо-
димы дальнейшие исследования по разработке 

Таблица 1. Свойства вариантов материалов для быстровозводимых модулей

Материал Плотность, г/см3 Прочность, кг/мм2 Удельная прочность, км

Сталь 7,8 220 28

Титан 4,5 100 22

Алюминий 2,8 70 25

Стеклопластик 2,5 150 60

Полиэтиленпластик 1,1 170 154
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и внедрению на промышленном предприятии 
технологического процесса производства бы-
стровозводимых модулей с применением поли-
этиленпластика с заданными геометрическими 
и весовыми характеристиками с применением 
плазмы высокочастотного разряда пониженного 
давления. 

В общем виде технология изготовления по-
лиэтиленпластика отличается от производства 
других волокнистых композитов только первой 
операцией и включает: 

– высокочастотную плазменную модифи-
кацию ткани из СВМПЭ;

– резку модифицированной ткани, под-
готовку формы, укладку отрезков ткани из 
СВМПЭ в форму;

– приготовление композиции на основе 
эпоксидной или полиуретановой смолы (литье-
вой или вспененной);

– пропитку ткани композицией, напри-
мер, методом инфузии, отверждение, извлече-
ние листа полиэтиленпластика из формы;

– прессование, отверждение листа, упа-

ковку и складирование.
Для массового применения полиэтиленпла-

стика в модульном строительстве в условиях 
чрезвычайных ситуаций требуется дальнейшая 
разработка конструкции и состава модулей, от-
работка технологического процесса их полу-
чения, изготовление и испытание модельных 
образцов и опытной партии быстровозводимых 
бронированных модулей с использованием обо-
рудования и технологических процессов, кото-
рые будут применены в серийном производстве.

Таким образом, быстровозводимый объект 
из полиэтиленпластика будет обеспечивать тре-
бования по весу, ударопрочности и сейсмостой-
кости и может быть использован как в условиях 
чрезвычайных ситуаций, так и в интересах во-
оруженных сил. 

Дальнейшие исследования направлены на 
повышение функциональности быстровозводи-
мых модульных объектов, оценку возможности 
оперативного изменения размеров сооружения, 
сборки, транспортировки, повышения показате-
лей ударной защиты.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования существующих организационных 
структур в рамках управления строительным производством. Отмечено, что с появлением совре-
менных информационных технологий возникла необходимость совершенствования организацион-
ных систем строительных организаций. Проведен обзор существующих подходов управления стро-
ительным производством с применением технологий информационного моделирования. Отмечено, 
что технологии информационного моделирования (ТИМ) представляют возможность повышения 
уровня оптимизации организационной структуры управления. Сформирована база, которая в даль-
нейшем позволит усовершенствовать текущие организационные структуры управления строитель-
ным производством. 

Организационные структуры в строитель-
ной индустрии обычно формируются с учетом 
проводимых бизнес-проектов, на функциони-
рование которых оказывают влияние внешние 
факторы экономического рынка. Оптимально 
подобранная структура управления строитель-
ной компанией, соответствующая ее целям и 
задачам, позволяет предприятию адекватно 
реагировать на воздействие как внешних, так 
и внутренних факторов, способствуя повыше-
нию конкурентоспособности. Совершенство-
вание организации управленческой структуры 
строительного предприятия основывается на 
совмещении различных форм управления, уста-
новлении ответственности в рамках аппарата 
управления, что обеспечивает целостность и 
гибкость всей структуры строительного пред-
приятия.

Проблемы в организации управленческой 
структуры строительного предприятия могут 
быть разнообразными и зависят от многих фак-
торов, включая размер предприятия, специфику 

рынка, на котором оно работает, и внутреннюю 
культуру. 

Существует множество подходов к форми-
рованию и совершенствованию организацион-
ных структур, все они предлагают различные 
способы и учет факторов, влияющих на органи-
зационную структуру строительства на различ-
ных уровнях управления. Остановимся на неко-
торых из них.

А.А. Лапидус [1] затрагивает проблемы 
внедрения инновационных решений в области 
строительства. В работе анализируются степе-
ни применения BIM в стране, значимости тех-
нологии для участников строительной отрасли 
и выявляются несоответствия в нормативно-
правовой базе. В статье также приводятся выво-
ды исследования и возможные варианты реше-
ния выявленных проблем. Освещены вопросы 
внедрения инновационных решений в техноло-
гии и организации строительства.

В исследовании А.В. Тухарели, Т.Ф. Черед-
ниченко, З.С. Басангова [2] рассмотрено, что в 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.142

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Technology and Organization of Construction
условиях усиления конкуренции на рынке про-
дукции и услуг, на современных строительных 
предприятиях становится необходимым со-
вершенствовать структуру управления. Произ-
водственная структура строительных компаний 
определяется их размерами, условиями вы-
полнения работ и организационно-правовыми 
формами. С увеличением объемов производ-
ства становится актуальной оптимизация ор-
ганизационной структуры управления, чтобы 
она соответствовала целям и задачам компании. 
Возникает необходимость пересмотра суще-
ствующих структур управления строительны-
ми организациями, чтобы они соответствовали 
новым социально-экономическим условиям. 
Оптимизированные структуры строительных 
компаний должны быть легко управляемыми и 
готовыми адаптироваться к изменяющимся эко-
номическим условиям современного рынка.

С.П. Король, Р.А. Король [3] рассматривают 
такую проблему, как формирование структуры 
управления строительной организации, которая 
могла бы служить основой для ее эффективно-
го технико-организационного и экономического 
развития, использования современных методов 
и средств управления, основанных на опти-
мизационных решениях. Это, в свою очередь, 
обеспечит дальнейшее технико-экономическое 
развитие строительной отрасли. С помощью 
методов системного анализа и комплексного 
обоснования были выявлены этапы моделиро-
вания и анализа стратегического развития, ко-
торые помогут внедрить цифровую экономику 
в вопросы организации, управления и плани-
рования на единой информационной платфор-
ме. Был проведен выбор критериев оценки и 
ограничений для функционирования структуры 
управления. Еще одним аспектом было предло-
жено учитывать влияние внешней среды как в 
стране, так и за рубежом, чтобы обеспечить на-
дежность результатов принимаемых решений.

В диссертационной работе А.Ю. Юргайтис 
[4], рассматривается то, что строительные орга-
низации, работая в условиях рыночных отноше-
ний, могут составить и выполнить план работ 
производственной программы. Это можно до-
стичь путем сосредоточения и регулирования 
трудовых ресурсов ведущих подразделений на 
приоритетных объектах, а также путем исполь-
зования внутренних резервов данных подразде-
лений. Для этого необходимо предпринять орга-
низационные мероприятия.

А.В. Баулин [5] в своей диссертации гово-

рит о том, что внедрение разработок позволит 
предприятиям в строительном комплексе эф-
фективно решать практические задачи, связан-
ные с формированием и развитием организаци-
онных структур управления. 

Все наработки ученых не учитывают влия-
ние внедрения элементов информационного мо-
делирования при формировании или оптимиза-
ции организационных структур с надежностью 
управленческих решений, а также выбор крите-
риев и оценки стратегий при этом.

В связи с этим актуальным является со-
вершенствование существующих организа-
ционных структур управления строительным 
производством. Такие исследования позволят 
повысить эффективность использования ТИМ-
технологий в организационных структурах и 
ускорить развитие.

Поскольку исследуемая проблематика в об-
ласти использования ТИМ-технологий в про-
цессе цифровизации строительной отрасли РФ 
находится на пике востребованности, с каждым 
годом формируются новые решения и подходы 
к ведению проекта. 

В рамках данного исследования был про-
веден анализ реализованных проектов на рын-
ке, а также моделирование и проведение экс-
периментов для проверки эффективности и 
применимости ТИМ-технологий в существую-
щих организационных структурах управления 
строительным производством.

Информационной базой послужили мате-
риалы, взятые в общедоступных источниках, а 
также собственные наработки в части модели-
рования экспериментальных объектов.

Сегодня определения ТИМ довольно раз-
мытые, но их всех объединяет то, что они все 
имеют свое представление (хранятся и отобра-
жаются) в среде общих данных проекта (СОД).

Согласно ГОСТ Р 10.0.01-2018, ТИМ – это 
«процесс по созданию, управлению и хране-
нию электронной информации об объектах ка-
питального строительства и недвижимости на 
всех этапах их жизненного цикла».

В свою очередь, СОД – это «Программный 
комплекс по управлению, хранению и обмену 
данными об информационных моделях на всех 
стадиях жизненного цикла» (согласно ГОСТ Р 
10.0.01-2018).

Объединив эти термины, мы сможем сфор-
мулировать такое понятие, как технология 
информационного моделирования, представ-
ляющая собой методику, которая позволяет пре-
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вращать данные о капитальном строительстве 
в цифровую модель. Это достигается за счет 
создания связей как внутри самой модели, так 
и между ее отдельными элементами, используя 
для этого общую информационную среду. Та-
ким образом, информация о физическом объ-
екте становится доступной в интегрированном 
и взаимосвязанном виде, что облегчает процесс 
управления строительством на всех его этапах.

Среди ключевых принципов, лежащих в ос-
нове управления строительной деятельностью, 
можно выделить: стимулирование интереса 
строительной компании к повышению техниче-
ских и экономических результатов труда ее со-
трудников, эффективный отбор и размещение 
специалистов в строительстве, применение на-
учного подхода в управлении, акцентирование 
внимания на ключевых сегментах работы и ли-

дирующих звеньях, а также обеспечение кон-
троля за исполнением поставленных задач.

Подходы к управлению строительным про-
изводством включают в себя ряд стратегий и 
методов, направленных на оптимизацию про-
цессов и повышение эффективности работы на 
стройплощадке. Для этого используют проект-
ное управление, применяя принципы «береж-
ливого производства», информационное моде-
лирование зданий для улучшения визуализации 
проекта, координации между участниками и 
управления ресурсами, контролируют качество 
строительных материалов и работ, анализируют 
и минимизируют риски, которые могут повли-
ять на успешное выполнение проекта, управ-
ление поставками материалов и оборудования. 
Все эти подходы могут быть адаптированы и 
интегрированы в зависимости от конкретных 

Рис. 1. Принцип работы СОД как части ТИМ
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условий и требований проекта строительства.

Главная проблема заключается в технологи-
ческом изменении. Быстрое развитие техноло-
гий требует от строительных компаний посто-
янного обновления и адаптации своих методов 
управления.

Можно привести пример: несоответствие 
реального объекта с проектными решениями. 
Несоответствие реального объекта с проектны-
ми решениями – это распространенная пробле-
ма в строительстве, которая может возникать по 
разным причинам.

Причина может заключаться в изменении в 
проекте, когда в ходе строительства вынужден-
ные изменения несвоевременно отображаются 
в проектной документации. Эту проблему мож-
но избежать путем внедрения на объекты стро-
ительства дополненную реальность.

Дополненная реальность (Augmented 
Reality, AR) на строительных объектах пред-
ставляет собой технологию, которая может зна-
чительно улучшить процессы планирования, 
строительства и обслуживания. Она позволит 
визуализировать проекты, также предоставит 
рабочим пошаговые инструкции для выполне-
ния той или иной задачи, своевременное обна-
ружение проблем, контроль за обслуживани-
ем зданий и повышение координаций между  
различными командами на строительной пло-
щадке.

К сожалению, на сегодняшний момент в 
рамках данной тематики существуют только 
пилотные проекты. Многие компании боятся 
инвестировать в это направление, так как не все 
готовы менять консервативные устои компании.

Основное направление исследования будет 
связано с изучением, в том числе и теории На-
дежности, поскольку надежность управления – 
это обеспечение точной передачи информации, 
предотвращение искажений команд и непре-
рывная связь в системе управления. Исполни-
тель обычно является сотрудником структурно-
го подразделения системы управления, качество 
его работы сказывается на работе всего подраз-
деления.

Использование ТИМ в сочетании с теорией 
надежности позволяет строительным компани-
ям сокращать сроки проектирования и строи-
тельства, повышать качество выполняемых ра-
бот и снижать риски возникновения аварийных 
ситуаций. Кроме того, это позволяет более эф-
фективно управлять ресурсами и снижать затра-
ты на обслуживание и ремонт объектов.

Например, на этапах концепции и проекти-
рования важно определить возможность реали-
зации инженерных систем и правильно оценить 
затраты. ТИМ способствует решению таких за-
дач и имеет следующие достоинства: позволяет 
осуществлять совместную работу между раз-
личными специалистами смежных инженерных 
систем на этапе проектирования, что повыша-
ет актуальность информации, циркулирующей 
между смежными разделами; позволяет сокра-
тить время на корректировки и внесение из-
менений в проект; позволяет более наглядно 
продемонстрировать инженерные решения для 
строителей.

ТИМ имеет и некоторые недостатки: не-
обходима доработка функциональности про-
граммного обеспечения для выпуска проектной 
документации и расчетных операций; слож-
ность в освоении программного комплекса; сто-
имость программных комплексов; необходимы 
изменения в организации самого процесса про-
ектирования и взаимодействия между заинтере-
сованными сторонами.

Однако специалистами по технологии 
информационного моделирования проводит-
ся работа над устранением указанных недо- 
статков [8].

В рамках разработки диссертции в этой 
области будут включать в себя соединение ор-
ганизационных структур управления строи-
тельным производством с технологиями ин-
формационного моделирования. Это, в свою 
очередь, способствует усовершенствованию 
всей структуры управления.

На основе этих исследований сделаем вы-
воды о том, что изучение Технологий Инфор-
мационного Моделирования (ТИМ) будет яв-
ляться одним из основополагающих аспектов 
данного исследования.

Применение технологий информационного 
моделирования, таких как ТИМ, может оказать 
значительное влияние на строительную отрасль 
при условии правильного подхода.

Для того чтобы правильно использовать 
ТИМ, важно разработать стандартные проце-
дуры работы с моделями для обеспечения со-
гласованности и точности данных. ТИМ дол-
жен быть интегрирован с другими системами 
управления проектами и базами данных, только 
в таком случае возможно обеспечить полноту 
информационного потока. 

Это все приведет к улучшению совместной 
работы всех участников проекта в единой ин-
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формационной среде, улучшит их координацию 
и снизит риск ошибок.

Развитие может дать положительный эф-
фект, такой как Международный молодежный 
культурный центр. Здание центра, занимающее 
465 тысяч квадратных метров, стало первым 
объектом в Китае, возведенным с использова-
нием технологии «сверху вниз», при которой 
одновременно ведется строительство как под-
земной, так и надземной частей.

В процессе возведения подземных элемен-
тов по этому методу крайне важно строго при-
держиваться установленных технологических 
стандартов. Сочетание информационного мо-
делирования и эффективного взаимодействия 
большой команды позволило построить две 
башни высотой 314 и 255 метров не только с 
применением передовых технологий, но и в 
сжатые сроки. Общая продолжительность стро-

ительства составила 34 месяца, при этом благо-
даря информационному моделированию уда-
лось сэкономить до 18 месяцев.

На этапе строительства использование 
ТИМ дает возможность контролировать все 
процессы возведения объекта. Использование 
автоматических расчетов с помощью ТИМ по-
зволит определить задержки в графике работ 
и их стоимость. Информационная модель в ре-
жиме реального времени также определяет не-
обходимое количество материалов и рабочей 
силы на каждом этапе работ. В момент сноса 
объекта использование ТИМ помогает понять, 
какую часть строительного мусора можно ис-
пользовать повторно, и как правильно провести 
демонтаж объекта для последующего строи-
тельства. Во многих зарубежных странах уже 
длительное время используются технологии 
ТИМ в строительстве. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение искусственного интеллекта (ИИ) с целью опти-
мизации бюджета при процессах строительства объектов на месторождении. Искусственный интел-
лект весьма перспективный инструмент для оптимизации и улучшения процессов в строительстве. 
В настоящее время компаниям приходится тратить значительные финансовые ресурсы на процессы 
строительства объектов на месторождении. Перед экспертами встают два вопроса. Первый вопрос 
заключается в том, насколько прибыльно инвестировать в данный проект. Второй вопрос заключа-
ется в том, стоит ли расходовать денежные средства на модернизацию существующего месторож-
дения и если да, то в какие технологии стоит инвестировать. Но тем не менее внедрение ИИ в эту 
отрасль требует серьезного исследования, разработки интегрированных подходов для успешной 
адаптации новых технологий. Внедрение ИИ в процесс строительства объектов на месторождении 
может иметь ряд положительных эффектов, способных повысить эффективность, безопасность и 
устойчивость сектора. Некоторые из основных преимуществ: искусственный интеллект показывает 
высокую результативность при обработке большого объема данных, помогает сделать более точные 
прогнозы проблем и определить задержки при моделировании. Цель обсуждаемой статьи – изучить 
использование ИИ с целью оптимизации бюджета строительства объектов на месторождении. За-
дача исследования – определить степень влияния ИИ на оптимизацию бюджета при строительстве 
объектов на месторождении. Гипотеза исследования – использование искусственного интеллекта 
может значительно ускорить процесс строительства и помочь сэкономить бюджет строительства 
объектов на месторождении. Методы исследования – статистический анализ данных, проведение 
сравнительного анализа существующих источников.

В ходе строительства объектов работники 
часто сталкиваются с осложнениями и авария-
ми. Осложнениями, к примеру, могут быть тру-
довые и временные затраты, которые зачастую 
вызваны недостаточным знанием горно-гео-
логических условий местности. Накапливание 
или одновременное возникновение различных 
видов осложнений в результате могут послу-
жить причиной аварии. Авария влечет за со-
бой полную остановку процесса строительства 
скважины из-за выхода из строя оборудования 
или нарушений технологических решений про-
цесса строительства. Авария всегда влечет за 
собой убытки для компании. До тех пор, пока 

не будет полноценно восстановлен процесс 
строительства, компания будет терпеть боль-
шие убытки. Поэтому сокращение времени, за-
трачиваемого на ликвидацию аварии, выступает 
одной из важнейших задач компании по дости-
жению технических ограничений и экономии 
бюджета при строительстве скважин.

Нефтегазовые компании не так давно вош-
ли в процесс цифровизации, но очевидно, что 
такие компании все больше и больше отдают 
предпочтение использованию искусственного 
интеллекта.

В настоящее время компаниям приходит-
ся тратить значительные финансовые ресурсы 
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на процессы строительства объектов на место-
рождении. Перед экспертами встают два вопро-
са. Первый вопрос заключается в том, насколь-
ко прибыльно инвестировать в данный проект. 
Второй вопрос заключается в том, стоит ли рас-
ходовать денежные средства на модернизацию 
существующего месторождения и если да, то 
в какие технологии стоит инвестировать. При 
нахождении ответов на эти вопросы может ока-
зать помощь искусственный интеллект. Искус-
ственный интеллект поможет ускорить процесс 
оценки и сделать данный процесс независимым 
от человеческого фактора (мнения экспертов), 
определить четкие и правильные цели для ин-
вестиций [2].

На месторождениях львиной частью ос-
новных фондов выступают скважины. На 
строительство скважин отводится более 40 % 
вкладываемых инвестиций. Устранение послед-
ствий осложнений и аварий может занимать  
до 25 % времени процесса строительства сква-
жины. 

Часто возникающими осложнениями вы-
ступают:

– поглощения бурового раствора;
– затяжки бурильной колонны;
– газонефтеводопроявления (ГНВП). 
Неотъемлемой частью бурения является 

проведение геолого-технологических исследо-
ваний (ГТИ).

Передача больших массивов данных со 
станций ГТИ при бурении организуется с ис-
пользованием современных каналов связи и 
протоколов обмена информацией типа WITSML. 
Данный подход позволяет организовать в цен-
тре сопровождения бурения скважин непре-
рывный автоматический контроль процессов 
и качества бурения. Специализированные уда-
ленные центры сопровождения бурения, такие 
как Центр управления системой инжиниринга 
бурения скважин ПАО «НК «Роснефть», Центр 
управления бурением «ГеоНавигатор», Центр 
управления буровых работ ПАО «Татнефть», 
использующие искусственный интеллект, по-
казали свою высокую эффективность в сниже-
нии стоимости работ в процессе строительства 
скважин. 

Искусственный интеллект при строитель-
стве скважин применятся уже более 20 лет [1]. 
В 1989 году появилась первая система, базиру-
ющаяся на искусственном интеллекте, которая 
позволяла производить диагностику скважин. 

Все большее распространение высокопро-

изводительных вычислительных технологий 
предоставлют компаниям возможность обраба-
тывать большие объемы геолого-технической 
информации с высокой скоростью и качеством. 
Этот процесс способствует увеличению эффек-
тивности и снижению издержек при строитель-
стве скважин. 

Некоторые компании, используя искус-
ственный интеллект, реализуют уровнево-рас-
пределенную структуру контроля и управления 
при бурении скважин в рамках автоматической 
системы предотвращения аварийных ситуаций. 
Управление работами и прогнозирование кра-
тковременного режима осуществляются как 
непосредственно на буровой установке, так 
и дистанционно в центре бурения скважин.  
Использование инструментов искусственного 
интеллекта для обработки данных о бурении 
помогает быстро принимать решения и предот-
вращать аварии, что повышает эффективность 
процесса бурения и строительства скважин  
и сокращает непроизводительные потери вре-
мени.

Инструментом искусственного интеллекта 
в сфере строительства объектов на месторож-
дении может выступать компьютерное зрение. 
Данная технология может использоваться для 
автоматического обнаружения дефектов, вы-
явления несоответствий в проектной докумен-
тации и контроля качества строительных мате-
риалов [1]. Система автоматически захватывает 
изображения, которые анализируются с по-
мощью алгоритмов искусственного интеллек-
та для выявления несоответствий в проектной 
документации и отклонений от установленных 
стандартов. Такой подход позволяет быстро об-
наружить и устранить проблемы, что в конеч-
ном итоге повышает качество работ и снижа-
ет затраты на устранение дефектов. Приведем 
примеры технологий искусственного интеллек-
та, основанных на компьютерном зрении [2].

1. Skyeer – это веб-платформа для удален-
ного мониторинга, контроля и управления стро-
ительными проектами. Она основана на инте-
грации данных с аэрофотоснимков, сделанных 
беспилотными летательными аппаратами, с ин-
формацией о проекте.

2. GeoAlert – предполагает собой исполь-
зование нейросетевых алгоритмов для иденти-
фикации и классификации конкретного объекта 
на картинке.

3. Cartesian Institute – облачный суперком-
пьютер, специализирующийся на автоматиче-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 149

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Технология и организация строительства

ском анализе данных дистанционного зондиро-
вания.

Также ИИ необходим для анализа данных и 
прогнозирования тенденций при строительстве 
объектов. Эти технологии включают алгоритмы 
и модели машинного обучения, которые могут 
обрабатывать большие объемы информации, 
выявлять закономерности, а также предсказы-
вать возможные результаты. Такие инструмен-
ты могут учитывать множество переменных 
(изменения погодных условий, наводнения, из-
менения температуры и другие климатические 
факторы). 

Технологиями ИИ для прогностического 
анализа могут быть следующие [3].

1. Graphisoft MEP Modeler – может созда-
вать, редактировать и импортировать элементы 
инженерных сетей.

2. ESRI – помогает отслеживать карты, ход 
работ в веб-приложениях, данные о местополо-
жении в реальном времени.

3. Autodesk – это программный пакет для 
проектирования с помощью информационного 
моделирования. 

Благодаря своей высокой эффективности 
в анализе обширных объемов данных, искус-
ственный интеллект способен более точно вы-
являть потенциальные проблемы и задержки, 
улучшать взаимодействие между участниками 
проекта и способствовать лучшему планиро-
ванию и принятию решений. Однако следует 
отметить, что для успешной интеграции ИИ 
требуются не только высокие технологии, но и 
большая заинтересованность персонала. Обуче-
ние персонала и его заинтересованность во вне-
дрении ИИ являются важнейшими факторами 
успеха. 

Искусственный интеллект способен прине-
сти ряд позитивных изменений при строитель-
стве объектов на меторождении, увеличивая их 
эффективность, безопасность и устойчивость. 

Ниже представлены некоторые из потенци-
альных преимуществ.

1. Совершенствование процесса управле-
ния проектами. ИИ может быть использован, к 
примеру, для более эффективного планирования 
и управления проектами. Он поможет спрогно-
зировать возможные задержки, улучшая каче-
ство и эффективность распределения ресурсов 
и генерируя рекомендации для повышения про-
изводительности.

2. Повышение безопасности. Мониторинг, 
базирующийся на искусственном интеллекте, 

может работать без остановки и своевременно 
уведомлять о возможных опасностях, что помо-
жет предотвратить несчастные случаи при стро-
ительстве объектов на месторождении. 

3. Оптимизация процессов строитель-
ства. Искусственный интеллект помогает оп-
тимизировать ход строительства, а тем самым 
сэкономить время и финансы для реализации 
проекта.

4. Детальная визуализация. Искусствен-
ный интеллект позволяет создать точную визу-
ализацию с детализацией 3D-моделей строи-
тельных объектов. Мелкие детали могут иметь 
большое значение для инженеров и проектиров-
щиков, задействованных в ходе строительства.

Внедрение искусственного интеллекта 
(ИИ) в процесс строительства объектов на ме-
сторождении может иметь ряд положительных 
эффектов, способных повысить эффективность, 
безопасность и устойчивость сектора. 

Некоторые из основных преимуществ пере-
числены ниже [4].

1. Экономия бюджета и улучшение управ-
ления проектами. ИИ может помочь оптимизи-
ровать планирование и управление проектами, 
прогнозируя возможные задержки, оптимизи-
руя распределение ресурсов и предоставляя ре-
комендации по повышению эффективности.

2. Повышение безопасности. Системы мо-
ниторинга на основе ИИ помогают предотвра-
тить несчастные случаи на месторождении при 
строительстве объектов, постоянно анализируя 
условия труда и предупреждая о потенциаль-
ных опасностях.

3. Оптимизация строительных процессов. 
Использование ИИ для управления строитель-
ным процессом позволяет сократить сроки ре-
ализации проекта, снизить затраты и повысить 
точность. Алгоритмы машинного обучения мо-
гут анализировать данные и определять наибо-
лее подходящие методы строительства.

4. Улучшенная визуализация. ИИ может 
использоваться для создания 3D-моделей стро-
ительных проектов, обеспечивая более нагляд-
ное представление для дизайнеров, инженеров 
и заказчиков.

Подводя итог, следует отметить, что ис-
кусственный интеллект показывает высокую 
результативность при обработке большого объ-
ема данных, помогает сделать более точные 
прогнозы проблем и определить задержки при 
моделировании, обеспечиваемом ИИ, оптими-
зирует процесс взаимодействия сторон проекта 
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и в результате помогает более точно спланиро-
вать и принять правильное решение. Но следует 
отметить, что успешная интеграция ИИ в стро-

ительную отрасль требует не только техниче-
ского совершенства, но и заинтересованность 
персонала. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос преемственности барочной архитектуры 
в декоре крестьянского жилища на примере домов-комплексов Карелии (или бывшей Олонецкой 
губернии). Выбор объекта исследования обусловлен широким распространением волютообразных 
наличников в гражданской архитектуре данного региона.

В рамках исследования проведен обзор и сравнительный анализ деталей, в частности оконных 
наличников, памятников гражданской деревянной архитектуры на основании материалов по об-
следованию архитектуры Карелии из фондовых коллекций Кижского музея-заповедника. Затронут 
вопрос о прототипах и путях распространения барочных форм в оформлении фасадов крестьянских 
домов Карелии.

Введение

В вопросе формирования русского барок-
ко, а также распространения в регионы стиля 
барокко вообще, наблюдается значительный 
перекос в сторону каменной архитектуры. Под-
нимались проблемы преемственности, самосто-
ятельности и терминологии в таких направле-
ниях, как московское барокко, нарышкинский 
и строгановский стили. При этом русское дере-
вянное зодчество осталось в стороне.

Вместе с этим надо заметить, что изучение 
любых вопросов, связанных с архитектурой 
из дерева, является актуальным в силу мало-
го жизненного цикла построек, их недолговеч-
ности, особенно из-за отсутствия квалифици-
рованного ухода, а также из-за сравнительно 
позднего интереса к систематизации и катало-
гизации памятников гражданской архитектуры.

Касался вопроса влияния барокко на де-
ревянную архитектуру К.К. Романов в статье 
«Жилой дом в Заонежье» в сборнике «Кре-
стьянское искусство СССР» за 1927 г. [16]. Этот 
же вопрос рассматривал Р.М. Габе в книге «Ка-
рельское деревянное зодчество» 1941 г. [3].

Учитывая давность изданий, а также дан-

ные новых обследований [29], в этой статье 
проводится попытка выделить, в каких элемен-
тах декора наиболее очевидно просматривается 
влияние стиля барокко на народную деревян-
ную архитектуру региона, и проследить, откуда 
такое влияние могло произойти, если оно во-
обще имело место быть. Одной из целей статьи 
также является попытка подтвердить или опро-
вергнуть выводы К.К. Романова и Р.М. Габе по 
данному вопросу.

Проникновение барокко и влияние Петра I 
на регион

В XVIII в. барокко стало завоевывать попу-
лярность вместе с активным распространением 
в России западноевропейской культуры. Изна-
чально укрепление нового стиля концентриро-
валось в новой столице – Санкт-Петербурге как 
центре международного культурного обмена. 
Связано это в первую очередь с деятельностью 
Петра I и его сподвижников.

После своих путешествий по Европе Петр 
приглашал мастеров из разных стран. Однако 
сам больше тяготел к строгим традициям гол-
ландского барокко. Для архитектуры того пери-
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ода характерно упрощенное использование ор-
дера. Вместо колонн, которые использовались 
крайне редко, применяли пилястры и лопатки. 
Из-за чего этот период историк искусства и ис-
следователь архитектуры А.И. Некрасов назы-
вал «пилястровым» [14].

Для форсирования строительства новой 
столицы в 1714 г. Петр I издал указ о запрете 
строительства из камня по всей России и необ-
ходимости всем въезжающим в город привозить 
с собой от 10 камней. Этот указ был отменен 
только в 1728 г. Из-за этого в регионах начина-
ет развиваться деревянная архитектура, нередко 
имитирующая каменное строительство.

Дальше от новой столицы, в регионах, в 
Петровское время продолжал свой путь раз-
вития Нарышкинский стиль. Так, в Великом 
Устюге, Сольвычегодске, Устюжне, Нижнем 
Новгороде развивается направление строга-
новской школы зодчества [6; 19]. Возведение 
храмов в этом стиле существенно повлияло на 
каменную архитектуру Русского Севера. По вы-
ражению Анри Юрьевича Каптикова: «...спо-
собствовало приобщению местных мастеров к 
самым передовым для конца древнерусского пе-
риода формам, а возможно, облегчило им затем 

усвоение мотивов петровского и елизаветин-
ского барокко» [7]. Однако ареал развития этой 
школы на Севере России проходил восточнее 
Олонецкой губернии – в Архангельской и Воло-
годской.

С непосредственным участием Петра в 
строительстве церквей в Олонецком крае проч-
но ассоциируются некоторые памятники дере-
вянного зодчества [21].

Так, по словам историка Петрозаводска 
Т.В. Баландина, Петр лично принимал участие 
в разработке эскиза Петропавловской церкви в 
Петрозаводске [13]. Принято считать, что эта 
церковь была заложена при Шуйском пушеч-
но-литейном заводе уже в 1703 г. О ее перво-
начальном облике мы можем судить по со-
хранившемуся изображению Озерецковского 
(рис. 1) [12].

Другая церковь, Святого Апостола Петра 
в Марциальных водах (рис. 2), строилась как 
памятный храм во ознаменование спасения 
императора в водах Белого моря в 1694 г. и в 
Онежском озере в 1702 г. Она возведена рядом 
с целебном источником и дворцом при нем в 
1721 г. В 1722 г. прошло освящение. Л.И. Капу-
ста пишет, что «план церкви был предложен ца-

Рис. 1. Петропавловская церковь в 
Петрозаводске 1703 г. [8, табл. IX])

Рис. 2. Церковь Святого Апостола Петра в 
Марциальных водах 1721 г. (Фото: Уильям Крафт 

Брумфилд, 2000 г. [32])



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 153

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Архитектура, реставрация и реконструкция

рем…» [8].
В обеих церквях заметен отход от тради-

ционных форм. А такое неподчинение кано-
нам было под силу разве что воле императора. 
Местное население и духовенство относилось 
с опаской к новым церквям, называло их «ино-
странками», а говоря об отношении населе-
ния к состоянию храмов, Олонецкий губерна-
тор А.И. Рыхлевский уже в 1824 г. писал: «не 
только не радят о лучшем устройстве церквей, 
но еще напротив радуются упадку их и готовы 
даже стараться о совершенном их уничтоже-
нии» [15].

Известно, что поблизости от петровских 
храмов возводились дворцы для императора и 
его приближенных. Об архитектуре Петровско-
го дворца в Марциальных водах известно лишь, 
что он был деревянный, одноэтажный и вытя-
нут с запада на восток. Больше об архитектур-
ном оформлении данных не сохранилось [10].

Дворец в слободе при Петровском заводе, 
построенный на высоком берегу реки Лососин-
ки, представлял собой деревянный двухэтаж-
ный дом, обтянутый парусиной, раскрашен-
ной «под камень» [10]. Имеется изображение 
неизвестного автора, опубликованное первым 
архиепископом Олонецким и Петрозаводским 
Игнатием в 1849 г. [5] (рис. 3). Исследова-
тель Михаил Данков приводит такое описание 
дворца: «Мы видим царский дом из мощных 
бревен, в «два света» с «лунным» или «мари-
инским» стеклом в одинарных прямоугольных 
проемах…». Рядом с дворцом располагался 
дом сенатора и президента Военной коллегии  
А.Д. Меншикова [4]. Точная дата постройки 

дворца на данный момент не известна.
Однако все эти дворцы не сохранились и 

просуществовали после смерти императора не-
долгое время. Говоря о декоре, можно лишь 
предположить его сдержанность, зная предпо-
чтение Петра к голландской архитектуре. Также 
видится сомнительным непосредственное влия-
ние архитектуры дворцов на декор крестьянско-
го жилища.

О памятниках народного зодчества Карелии

Конструкции крестьянских изб не сильно 
претерпевали изменения и во многом повторя-
ют описание В.В. Суслова [18] и повторившего 
его Красовского в первой части своего курса 
по истории русской архитектуры, посвященной 
деревянному зодчеству [9]. Однако проник-
новение в обиход плотников пилы и техники 
пиления, а также металлических гвоздей нача-
ло сказываться и на изменениях в декоре. Так, 
щель между рубкой стены и косяками большого 
косящатого окна стали прикрывать наличником. 
Наличники прибивались кованными гвоздями 
и стали приобретать богатое оформление, в ко-
тором можно найти мотивы XVII в., барочные 
формы XVIII и XIX вв., формы классицизма 
XVIII и XIX вв.

Было несколько попыток классифицировать 
наличники. Б.А. Рыбаков разделил их на три 
группы, опираясь на происхождение домовой 
резьбы [17]. Исследователь деревянного зодче-
ства Урала Е.Н. Бубнов предложил пять типов 
наличников [2]. А.С. Максяшин аналогично 
предложил пять типов наличников, но опираясь 

Рис. 3. Дворец Петра I при Петровском заводе
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на зодчество Урала [11].
Относительно темы статьи нас интересует 

только барочный наличник.
Р.М. Габе отмечает: «Наличник в стиле ба-

рокко представляет наиболее характерный для 
Карелии мотив обрамления оконного отверстия: 
он состоит из двух завитков изысканной фор-
мы, при этом в разрыве фронтона между завит-
ками имеется вставка в виде какой-либо декора-
тивной детали, напоминающей собой вазу или 
балясину» [3].

Обзор и анализ декора памятников

Для обзора были выбраны крестьянские 
дома-комплексы, сохраненные на территории 
музея-заповедника Кижи, а также упомянутые 
в материалах по обследованию архитектуры Ка-
релии из фондовых коллекций Кижского музея-
заповедника.

Дом Ошевнева из деревни Ошевнево
Одним из самых упоминаемых и являю-

щийся одним из старейших зафиксированных 
памятников является дом Ошевнева из деревни 
Ошевнево Медвежьегорского района (рис. 4).

Дом построен в 1876 г. и в 1951 г. переве-
зен на о. Кижи. Относится к типу домов-ком-
плексов «кошель». «На главный фасад дома по 
второму этажу выходят по три боковых окна на 
северной и южной избе. Между ними располо-

жен балкон – выход гульбище. Вход в дом ре-
шен в виде невысокого крыльца без ограждения 
на три ступени. Торцевые фасады имеют фрон-
тоны (жилой части) с чердачным окном и бал-
коном (северный фасад – одноарочный балкон, 
южный – трехарочный). Окно светелки оформ-
лено одноарочным балконом. Декор фасадов 
отличается многообразием приемов сочетания 
объемной и пропильной резьбы…» [27].

Наличники на окнах имеют разорванный 
фронтон в виде волют. Фриз и полукруглая по-
доконная доска украшены набивными ромбами, 
нижние части обвязки завершаются выступаю-
щими капельками, профилированная часть над 
фризом имеет ряд зубцов-дентикул. Средняя 
часть фронтона между волют имеет деталь, на-
поминающую стрелку. На первом этаже волю-
ты отсутствуют из-за расположенного между 
этажами гульбища. На южном фасаде чердач-
ное окно двойное с единым волютообразным 
наличником. На первом и втором этаже налич-
ники имеют филенчатые ставни на три филен-
ки. На чердачных окнах ставни на две филенки, 
при том на двойном окне они заведомо деко-
ративные, так как по ширине не способны за-
крыть проем окна.

Дом Поташева из деревни Пяльма
Дом Поташева из деревни Пяльма Пудож-

ского района построен в 1879 г. Перевезен в 
музей-заповедник «Кижи» в 1978 г. (рис. 5). По 

Рис. 4. Дом Ошевнева из деревни Ошевнево, 1876 г. Наличник двойного чердачного окна 
(проект реставрации). Тех. арх. Э.В. Ильин. 1950 г. (Из фотоальбома «Материалы  
по деревянному зодчеству К-ФССР». Т. I. «Жилые и хозяйственные постройки. 

(Конструктивные приемы и архитектурные формы)» [34])
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объемно-планировочному решению этот памят-
ник относится к домам-комплексам типа «гла-
голь». «Главный торцевой фасад асимметрично 
разделен перерубом на 3 окна избы, украшен-
ных наличниками, и двойным окном горни-
цы…» [28].

На окне горницы наличник утрачен. Воз-
можно, он повторял форму наличника одинар-
ного окна так же, как этот повтор был на чер-
дачном окне дома Ошевнева. На одинарных 
окнах наличники волютообразные. Они также 
оформлены набивным декором, но отсутствует 

ряд зубцов-дентикул, ставни имеют по две раз-
новысокие филенки. Средняя часть между во-
лютами плоская в виде балясины, завершенной 
стрелкой или «куклы». Все это придает боль-
шую сдержанность.

Дом Сергеева из деревни Логморучей
Дом Сергеева из деревни Логморучей При-

онежского района датируется 1908–1910 годами 
постройки (рис. 6). Перевезен на остров Кижи 
в 1961 г. Этот памятник относится к типу «дом-
брус» или «равноширокого бруса». Лицевой 
фасад торца почти симметрично разделен пере-

Рис. 5. Дом Поташева из деревни Пяльма, 1879 г. Наличники окон первого этажа  
(Фото с официального сайта музея-заповедника «Кижи» [28])

Рис. 6. Дом Сергеева из деревни Логморучей, 1908-1910 гг. Наличники окон первого этажа. 
(Фото: Уильям Крафт Брумфилд, 1988 г. [32])
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рубом, имеет шесть окон и двойное окно в чер-
дачном пространстве.

Наличники украшены волютами. Набивной 
декор на крупной подоконной доске полукру-
глой формы с полукруглым вырезом повторя-
ет форму доски, по бокам имеются свисающие 
капельки. Фриз практически отсутствует, при 
этом имеется узкий карниз с зубцами-дентику-
лами. Средняя часть между волютами объемная 
и имеет форму балясины. Все ставни имеют 
по две филенки равной высоты и имеют деко-
ративный характер. Изогнутые формы волюто-
образных фронтонов и подоконных досок кон-
трастируют с остальным декором. «Причелины 
имеют глухую и сквозную резьбу. Потоки по 
всей длине имеют порезку в виде полуцилин-
дров…» [29].

Дом Маньшина из деревни Маньшино
Дом Маньшина из деревни Маньши-

но Медвежьегорского района построен в  
1860-е годы (рис. 7). Перевезен на о. Кижи в 
1970 г. Представляет собой тип дома-комплекса 
«кошель». Наличники имеются на окнах юж-
ной избы. Фронтон разорванный в виде про-
филированных волют с «куклой» по середине. 
Профилированная часть над фризом имееет два 
ряда «сухариков», ниже набивной декор в виде 
прямоугольных розеток, центральная часть вы-
делена ромбической филенкой. В нижней части 
боковых наличников выступают ромбовидные 
капельки, остальные наличники из профилиро-
ванных досок. Подоконные доски полукруглой 
формы и украшены набивной ромбовидной фи-
ленкой. Ставни отсутствуют.

Изогнутые формы фронтонов поддержа-
ны рисунком плоского балясника в ограждении 
гульбища и рисунке балконного ограждения  
из пропильных досок. «Причелины имеют ре-
льефную геометрическую резьбу со сквозной 
порезкой в форме круглых отверстий и соляр-
ных знаков. Четырехгранные столбы крыль-
ца имеют обработку простой геометрической  
формы…» [26].

Дом Яковлева из деревни Клещейла
Дом Яковлева из деревни Клещейла Пря-

жинского района (рис. 8) датируется 1860 годом 
[31]. Построен артелью местных плотников при 
участии будущего владельца Максима Яков-
левича Яковлева. Перевезен на о. Кижи в 1966 
году и в 1968–1969 годах восстановлен. Также 
был восстановлен хоздвор.

«Богатое декоративное убранство отмечено 
ломаными линиями волютных наличников окон 
и преобладанием геометрического орнамента в 
резных элементах. Чисто карельской деталью 
являются одинарные розетки на причелинах, 
арке и столбах балкона. Большое количество 
окон с нарядными наличниками и красивый 
трехарочный балкон, насыщенный ажурной 
резьбой, придают постройке особую вырази-
тельность…» [30].

Фронтоны наличников являются ярким 
примером трансформации барочных форм под 
влиянием народных традиций. Форма волют 
упрощена, более архаична. Пространство посе-
редине фронтона заполнено узкими накладны-
ми планками в виде двух перекрестий в рамке 
и центрального элемента в виде ростка. Фриз 

Рис. 7. Дом Маньшина из деревни Маньшино, 1860-е гг. (Фото: Ludvig14, 2019 г., фрагмент)
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отсутствует. Но возможно, геометрический ор-
намент в виде перекрестий и есть трансформи-
рованный фриз, «вошедший» в поле фронтона. 
Подоконная доска имеет два ряда круглых от-
верстий, расположенных со сдвигом в половину 
шага. Фартук имеет изогнутую форму с выреза-
ми и три накладные розетки. По бокам свиса-
ют капельки. Ставни отсутствуют, но боковые 
части обвязки имитируют филенчатые ставни 
набивными планками. Отличительной особен-
ностью является большая высота наличника от-
носительно ширины.

Дом Мемоева из деревни Векшелицы
Подобное решение встречено на наличнике 

из дома Мемоева из деревни Векшелицы Пря-
жинского района (рис. 9). Дом датируется XIX 
веком [32].

Дом Серова в деревне Дудниково
Дом Серова в деревне Дудниково Медве-

жьегорского района построен в 1874 году. Этот 
памятник не перевозился на остров Кижи, но 
является объектом музея-заповедника и после 
реставрации сохраняется на изначальном ме-
сте (рис. 10). Традиционный дом-комплекс типа 
«брус» изначально был обшит с выделением 
выпусков бревен пилястрами. Сейчас дом ча-

стично выкрашен с выделением цветом налич-
ников и набивного декора на них.

Наличники окон второго этажа, и в уровне 
чердака – волютообразные, на окнах первого 
этажа – без фронтонов. Центральный чердач-
ный проем тройной на манер «итальянского» 
окна, где проем посередине имеет большую 
ширину относительно боковых. При этом на-
личник двойной, а не тройной. По бокам от 
балкона имеются маленькие чердачные окна.

Все наличники имеют ставни на две равно-
высокие филенки. Набивной декор в виде ква-
дратных розеток и ромбов расположен на фризе 
и подоконной доске. Сама подоконная доска на-
личников на окнах второго этажа имеет сильно-
выступающую полукруглую форму, на окнах 
первого – прямая. Также на окнах первого эта-
жа на подоконной доске наличников квадрат-
ные накладные розетки отсутствуют. Над фри-
зом имеется ряд «сухариков».

Помимо домов-комплексов из Кижского 
музея-заповедника сведения о барочных фор-
мах в декоре могут рассказать материалы иссле-
дования архитектуры Карелии. Так, в обмерных 
чертежах А.В. Ополовникова можно встретить 
несколько барочных наличников.

Рис. 8. Дом Яковлева из деревни Клещейла, 1860 г. 
Наличник окна первого этажа. 

(Фото: Reshinna, 2021 г., фрагмент)

Рис. 9. Дом Мемоева из деревни 
Вешкелицы, XIX в. Наличник окна 

первого этажа. (Из фотоальбома 
«Памятники деревянного зодчества, 

находящиеся под охраной Управления по 
делам строительства и архитектуры МКХ 

КАССР» [36])



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.158

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

Наличники из Медвежьегорского райо-
на на доме Лепсина из деревни Кузнецы 1880 
года постройки и доме Грешникова из деревни 
Обельщина (рис. 11) очень близки по оформ-
лению наличникам дома Ошевнева из этого же 
района (рис. 4).

Наличники из деревни Шелтозеро на доме 
Васькина (рис. 12) и на доме Мелькина (в фото-
фиксации этих же исследований указывается 
как дом Мельдина) (рис. 13) так же схожи. Од-

нако от остальных рассмотренных примеров 
их отличает декор с применением сверла и на-
бивных элементов, представляющих собой ро-
зетку в виде крестообразного цветка. Так фриз 
украшен пятью такими розетками на налич-
нике дома Васькина и четырьмя на наличнике 
дома Мелькина. На последнем такие розетки 
присутствуют в поле фронтона между волют 
по бокам от «куклы». Средний элемент фрон-
тона в виде «куклы» характерен для обоих об-

Рис. 10. Дом Серова из деревни Дудниково, 1874 г. (Фото с официального сайта музея-
заповедника «Кижи» [28])

Рис. 11. Дом Лепсина из деревни Кузнецы 1880 г. (слева) и дом Грешникова из деревни 
Обельщина (справа). Наличники окна (обмерные чертежи). Арх. А.В. Ополовников. 1949 г. (Из 
чертежей А.В. Ополовникова в фондах музея-заповедника «Кижи» (V. Памятники гражданской 

архитектуры) [37])
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разцов из Шелтозера. На нем присутствует ряд 
несквозных отверстий и в целом этот элемент 
выполнен гораздо сложнее, нежели «кукла» на 
элементах из предыдущих примеров. Подокон-
ная доска имеет форму неполного полукруга и 
вместе с нижними завершениями боковых ча-
стей по нижнему краю завершается капельками 
и несквозными отверстиями. Нижний контур 
наличника повторяется в набивном элементе, 

который имеет узор из несквозных отверстий и 
представляет собой полусолнце с лучами.

Примечательно, что в столярных заполне-
ниях окон в упомянутых домах из Шелтозера 
столярное заполнение имеет две створки и от-
дельную фрамугу.

Дом Вахрушева из деревни Блиновщина 
Медвежьегорского района датируется XVIII ве-
ком [32] и имеет волютообразные наличники 

Рис. 12. Дом Васькина из деревни Шелтозеро. Наличник двойного окна в сенях 2-го этажа 
(обмерный чертеж). Арх. А.В. Ополовников. 1954 г. (Из чертежей А.В. Ополовникова в фондах 

музея-заповедника «Кижи» (V. Памятники гражданской архитектуры) [37])

Рис. 13. Дом Мелькина (Мельдина) из деревни Шелтозеро, XIX в. (слева) и дом Вахрушева 
из деревни Блиновщина XVIII в. (справа). Наличники окон первого этажа. (Из фотоальбома 

«Памятники деревянного зодчества, находящиеся под охраной Управления по делам 
строительства и архитектуры МКХ КАССР» [36])
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(рис. 13). Однако тут волюты плотно примыка-
ют к центральному элементу в виде балясины. 
Над центральной частью фриза идет ряд «суха-
риков». По краям фриза накладные филенчатые 
розетки квадратной формы, посередине набив-
ной элемент в виде круглой розетки и примы-
кающим к ней двум ромбам. Внизу по бокам 
на выступающих частях ряд капелек. Примеча-
тельна подоконная доска в виде крепованного 
полукруга с разрывом посередине таким обра-
зом, что силуэт напоминает перевернутый разо-
рванный фронтон с волютами, имеющими глаз-
ки, идущими по окружности, а не с двойным 
изгибом, как на фронтоне. Подобное решение 
встречается на наличнике окна дома Карпина из 
деревни Сулажгора Прионежского района, но в 
сильно упрощенном виде, без глазков. Однако 
на фронтоне волюты имеют дополнительный 
оборот на крупных завитках, что свидетель-
ствует о сложности и высоком мастерстве изго-
товления таких деталей (рис. 14).

Наличники дома Клопова в деревне Пота-
невщина Медвежьегорского района 1882 года 
постройки [3] имеют мелкие глазки (рис. 15). 
Средняя часть между волют в виде баляси-

ны или стрелки. По углам наличник оформлен 
набивными розетками. На фризе в середине 
набивной декор в виде филенчатого ромба с 
квадратной розеткой посередине и парными 
прорезями в угловых розетках. Такие же про-
рези имеются в основании центральной детали 
фронтона. Над фризом имеется профилирован-
ная карнизная часть с рядом сухариков и выше 
с другим рядом сухариков, образованных вы-
сверливанием. Снизу по бокам выступают ка-
пельки. Подоконная доска в виде крепованного 
полукруга имеет набивной Т-образный декор с 
фасками. 

Ставни с разновысокими филенками. На 
верхних филенках декор в виде прямоугольника 
с усеченными по дуге уголками, на нижних – в 
виде стрелки.

Сильно упрощенные мотивы волютообраз-
ного наличника имеются на окнах дома Абаку-
мовой из деревни Черкасы и дома Мудрова из 
деревни Холмы (рис. 16). Оба дома датируются 
XVIII веком [31].

Все примеры говорят о большой популяр-
ности волютообразного наличника. Из всего де-
кора барочные традиции проявляются именно 

Рис. 14. Дом Карпина из деревни Сулажгора. 
Наличник окна  

(Из фотоальбома «Домовая резьба  
(Рисунки, акварели)» [33])

Рис. 15. Дом Клопова из деревни Потаневщина. 
Наличник окна (обмерный чертеж).  

Тех. арх. Д.Г. Сафонова, 1950 г.  
(Из фотоальбома «Материалы по деревянному 

зодчеству Карело-Финской ССР». Т. 1. «Жилые и 
хозяйственные постройки (Конструктивные приемы 

и архитектурные формы)» [35])
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в таком наличнике, чаще именно в его фронто-
нах, и иногда в форме подоконных досок. Из-
любленность такого элемента подтверждается 
нередким сочетанием с остальным декором бо-
лее строгих или геометричных форм.

По мнению Руфина Михайловича Габе, 
самые поздние постройки, украшенные на-
личниками барочной формы, относятся к 70-м 
или 80-м годам XIX века [3]. Несмотря на то, 
что многие дома не имеют точной датировки, 
из данных на официальном сайте музея-за-
поведника «Кижи» [29] мы находим, что дом 
Сергеева из деревни Логморучей построен в 
1908–1910 гг. Это говорит о том, что мотив во-
лютообразного наличника продолжал использо-
ваться позже, в частности уже в XX веке.

Говоря о причинах возникновения русского 
барокко в деревянной архитектуре Карелии и, в 
частности, в Заонежье, К.К. Романов обращает 
внимание на тесную экономическую связь реги-
она с Петербургом: «Онежский район получил 
значительные усовершенствования через своих 
отходчиков, частью тех же мастеров деревооб-
делочников-столяров» [16].

Наиболее распространенными ремеслами 
жителей Заонежья в Санкт-Петербурге были 
столярное и паркетное. При этом заработки сто-
ляров были самыми высокими. Л.В. Трифонова 
рассказывает о целой семье знаменитых столя-
ров-краснодеревщиков Гайдиных, значитель-
ное время проработавших в Петербурге и после 

вернувшихся на родные земли [20]. 
К.К. Романов упоминает столяра Мелехова 

из деревни Терехово под Космозером, который 
владел своим домом [16].

В результате этого видится очевидным ак-
тивное распространение в регионе технологии, 
а также высокое мастерство в работе с деревом 
и владении инструментом в крестьянской среде. 
Таким образом, вполне закономерно хорошее 
знакомство со столичными вкусами как масте-
ров, так и многих выходцев из крестьянства, 
перешедших в купеческое сословие.

Использование в качестве образцов налич-
ников каменных зданий Петербурга Р.М. Габе 
подвергал сомнению: «…предположение о не-
посредственном заимствовании этого сложного 
мотива с монументальных зданий для воспро-
изведения его на избе мне кажется мало правдо-
подобным» [3]. Это мнение исследователь обо-
сновывал практицизмом крестьянина. Однако, 
учитывая достаточно высокий уровень мастер-
ства, а также судя по дошедшим памятникам, 
сильную любовь к украшательству, мне видится 
это суждение неоправданным.

Тем не менее столичную архитектуру Пе-
тербурга и пригородов сложно считать самым 
очевидным источником прототипов волюто-
образного наличника на домах-комплексах  
Карелии.

Если обратить взор на распространенные 
в Петербурге наличники с разорванным фрон-

Рис. 16. Дом Абакумовой из деревни Черкасы, XVIII в. (слева) и дом Мудрова из деревни 
Холмы XVIII в. (справа). Фото пер. пол. 1950-х гг. (Из фотоальбома «Памятники деревянного 
зодчества, находящиеся под охраной Управления по делам строительства и архитектуры МКХ 

КАССР» [36])
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тоном, оформленным волютами, будь то не-
посредственно эпоха барокко или набравшее 
популярность во второй половине XIX века 
необарокко, то наблюдается довольно отлича-
ющееся расположение волют. Волюты распола-
гаются на значительном расстоянии от фриза, 
а также положение этих волют более горизон-
тальное (рис. 17).

Наличники с волютами выпукло-вогнутой 
формы, практически образующие абрис фрон-
тона, встречаются, но не имеют широкого рас-
пространения. Их можно встретить в Петропав-
ловской крепости на наличниках Ботного дома, 
небольшом количестве окон Зимнего дворца 
(рис 18).

 Очевидную схожесть можно наблюдать с 

наличниками строгановской школы (рис. 19). 
При этом К.К. Романов в своей статье отмечал 
замкнутость Олонецкого региона от Подвинья 
и Волгодского края [16], апеллируя прохожде-
нием основных торговых связей в стороне. Это 
подтверждается отсутствием популярности де-
ревянного волютообразного наличника в регио-
нах, где шло развитие строгановской школы.

Заключение

Проведя обзор памятников, становится 
очевидным, что влияние барочных форм в де-
ревянной архитектуре Карелии прошло крайне 
избирательно, сконцентрировавшись на таком 
элементе, как наличник с волютами. Этот эле-

Рис. 18. Ботный дом в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, XVIII в. Наличники 
окон. (Фото: О. Апанасюк, 2010 г.) (слева) и Зимний дворец в Санкт-Петербурге, XVIII в. 

Наличник окна. (Фото: А.С. Королев, 2024 г.) (справа)

Рис. 17. Зимний дворец в Санкт-Петербурге, XVIII в. (слева) и дворец Белосельских-
Белозерских в Санкт-Петербурге, XIX в. (справа). Наличники окон  

(Фото: А.С. Королев, 2024 г.)
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мент приобрел большую популярность в регио-
не и получил широкий вариативный ряд.

Связь с Петербургом определенно позволи-
ла воплощать в дереве желаемые формы, недо-
ступные ранее. Таким образом, то, что столица 
повлияла на распространение новых форм, ста-
новится очевидным. 

Однако дать утвердительный ответ, про-
изошло заимствование самих волютообразных 
форм именно из Петербурга или имело место 
влияние строгановской школы из соседних ре-
гионов, без обширного сравнительного анализа 
видится невозможным, что требует отдельного, 
более внимательного изучения.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  
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Ключевые слова и фразы: метод мотивации наставника; модель наставничества; наставниче-
ство; образовательная организация; преподаватель; принципы наставничества; профессиональное 
развитие; субъекты образования; эффективность наставничества.

Аннотация: Цель исследования: анализ основных принципов наставничества в образователь-
ной организации на примере модели «Учитель-учитель» и выявление их специфики и особенно-
стей. Проблема исследования заключается в важности наставничества в целом для системы образо-
вания и высокой необходимости реализации грамотного процесса наставничества с учетом правил 
и специфики. Задачи исследования: изучить основные принципы наставничества в образователь-
ной организации, рассмотреть модель наставничества «Учитель-учитель», выявить результатив-
ность соблюдения принципов наставничества, изучить наиболее эффективные из них и оценить 
соблюдение принципов участниками наставнической деятельности. Наставничество в образовании 
России играет важную роль в развитии профессиональных навыков учителя. Исследование осно-
вано на анализе российских источников и исследований, которые подтверждают важность соблю-
дения основных принципов наставничества для эффективного взаимодействия между субъектами. 
Определены ключевые принципы наставнической деятельности в образовательной организации. 
Проведенное исследование позволило выявить статистическую динамику и определить важность 
принципов в наставнических отношениях. 

На сегодняшний день наставничество 
продолжает активно применяться и реализо-
вываться в образовательных учреждениях.  
А.С. Макаренко считал, что «как бы человек 
не был талантлив, если он не будет учиться у 
более опытных педагогов, никогда не будет хо-
рошим педагогом», и на сегодняшний день эта 
фраза не утратила смысл. Под понятием «на-
ставничество», согласно толковому словарю  
С.И. Ожегова, принято понимать форму воспи-
тания и профессиональной подготовки моло-
дых специалистов опытными наставниками [7]. 
Л. Клаттербак понимал под наставничеством 
помощь одного человека другому в совершении 
значимых качественных переходов на иной уро-
вень знаний, профессиональных навыков или 
мышления. Г. Гарднер рассматривал «наставни-
чество» как форму помощи одних людей дру-
гим с целью профессионального и личностного 
развития. Внедрение наставнической деятель-

ности играет высокую значимость, применяется 
в разных формах и реализуется с учетом опре-
деленных принципов [2]. 

В образовательной организации в модели 
наставнической деятельности «учитель-учи-
тель» есть вариант индивидуального настав-
ничества и группового, а также три основных 
варианта реализации: «опытный педагог – мо-
лодой специалист», «лидер педагогического  
сообщества – педагог, испытывающий пробле-
мы» и «педагог-новатор – консервативный пе-
дагог» [3]. 

Когда речь идет о наставнической дея-
тельности между учителями, эти принципы 
становятся фундаментальными для успешно-
го обучения и развития. На сегодняшний день 
подготовка будущих педагогов направлена на 
освоение ими универсальных, общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций, 
овладение фундаментальными знаниями и 
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практическими умениями в области препода-
ваемого предмета [4]. Но многое зависит также 
от опытного наставника в образовательной ор-
ганизации, куда приходит молодой педагог. Для 
того, чтобы процесс наставничества в любой 
форме был наиболее эффективным, необходи-
мо соблюдать основные принципы наставни- 
чества [1]. 

1. Принцип согласованности. Этот прин-
цип означает согласование методов, подходов и 
стратегий обучения между учителем-наставни-
ком и учителем-учеником. Он предполагает, что 
оба учителя должны находить общий язык, что-
бы эффективно передавать знания и опыт [12]. 
Основная особенность этого принципа состоит 
в том, что он позволяет создать эффективное 
взаимодействие и понимание между наставни-
ком и наставляемым, что способствует более 
успешному обучению.

2. Принцип саморазвития. Для пары учи-
телей важно продолжать свое личное и профес-
сиональное развитие. Оба должны стремиться 
к изучению новых методов обучения, осваи-
вать инновационные подходы и обмениваться  
опытом друг с другом. Важным аспектом прин-
ципа является обеспечение взаимной поддерж-
ки и мотивации для постоянного совершенство-
вания [5].

3. Принцип рефлексивности. Этот прин-
цип предполагает регулярные самоанализ и об-
суждение результатов обучения между учителя-
ми. Наставник и наставляемый должны вместе 
анализировать свои методы, определять успеш-
ные стратегии и выявлять области для улучше-
ния. Уникальность этого принципа заключается 
в создании общего понимания и взаимной под-
держки в процессе обучения.

4. Принцип доброжелательности. Этот 
принцип основан на создании доверительных и 
поддерживающих отношений между педагога-
ми. Они должны проявлять понимание, уваже-
ние и поддержку друг к другу, что способствует 
комфортному обучению и обмену опытом. Со-
блюдение принципа заключается в отсутствии 
нарушений личных границ, создании атмосфе-
ры дружелюбия и взаимного уважения между 
коллегами [9].

5. Принцип психологической поддержки. 
Этот принцип предполагает готовность учи-
телей поддерживать друг друга в трудных си-
туациях и стремиться создать благоприятную 
атмосферу для обучения. Наставник и наставля-
емый должны быть эмоционально открытыми и 

готовы поддержать друг друга в развитии про-
фессиональных навыков. Уникальность этого 
принципа заключается в формировании взаим-
ной эмоциональной поддержки и понимания.

6. Принцип добровольности. Этот прин-
цип означает, что участие в наставничестве 
должно быть добровольным для обоих учите-
лей [6]. Педагоги должны свободно выбирать, с 
кем работать и как развивать свои навыки. Осо-
бенность принципа добровольности заключает-
ся в формировании более эффективных настав-
нических пар.

7. Принцип конфиденциальности. Один 
из наиболее важных принципов в процессе 
наставничества, он требует соблюдения кон-
фиденциальности обсуждаемой информации 
между учителями. Наставник и наставляемый 
должны доверять друг другу и уважать личное 
пространство и данные [11]. Соблюдение этого 
принципа заключается в обеспечении довери-
тельных отношений и открытости в коммуника-
ции между педагогами.

8. Принцип гуманности. Этот принцип 
подразумевает уважение к индивидуальности 
и правам каждого учителя. Наставник должен 
проявлять чувство сострадания и поддержки к 
наставляемому, помогая преодолевать трудно-
сти и развиваться профессионально. Эффектив-
ность принципа поможет создать гармоничную 
рабочую атмосферу, основанную на взаимопо-
нимании и солидарности [5].

9. Принцип ответственности. Этот прин-
цип предполагает осознанное выполнение учи-
телями своих обязанностей по отношению друг 
к другу и к обучению. Наставник и наставляе-
мый должны брать на себя ответственность за 
свои действия и решения в процессе наставни-
чества. 

Эффективность применения принципов на-
ставничества изучалась в экспериментальных 
условиях на базе 4 общеобразовательных школ 
Санкт-Петербурга. В эксперименте участвовали 
42 наставнические пары учителей по 2 челове-
ка в рамках модели «учитель-учитель». Всего в 
эксперименте приняло участие 84 педагогиче-
ских сотрудника. Возраст участников: от 25 до 
60 лет, стаж работы более 10 лет у наставников 
и менее 3 лет у наставляемых.

Перечислим ключевые принципы наставни-
ческой деятельности, в рамках которых прохо-
дил эксперимент:

– принцип согласованности;
– принцип саморазвития;
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– принцип рефлексивности;
– принцип доброжелательности;
– принцип психологической поддержки;
– принцип добровольности;
– принцип конфиденциальности; 
– принцип гуманности;
– принцип ответственности.
Были проведены сравнительные результаты 

по 2 направлениям до реализации наставниче-
ской деятельности с учетом ожиданий реализа-
ции наставничества и после участия в процессе 
наставничества у наставников (рис 1.) и настав-

ляемых (рис. 2) в течение учебного года. 
Результаты исследований показали, что 

большая часть наставников (более 70 %) ожида-
ла от наставничества внутри пары согласован-
ности, саморазвития, доброжелательности, пси-
хологической поддержки, конфиденциальности 
и гуманности в процессе. Соблюдение принци-
пов наставнической деятельности по мнению 
наставников в большей степени не оправдалось.

Результаты исследований показали, что 
большая часть наставляемых также ожидала 
большего соблюдения принципов. Так, до на-

Рис. 2. Сравнение ожиданий соблюдения принципов наставничества у наставляемых

Рис. 1. Сравнение ожиданий соблюдения принципов наставничества у наставников
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ставничества все респонденты отметили важ-
ность принципов саморазвития, доброжела-
тельности, поддержки и конфиденциальности. 
После завершения наставнического процесса 
многие отметили отсутствие гуманного отно-
шения со стороны наставников, а также психо-
логической поддержки наставляемого. Только 
25 % наставляемых отмечают, что принцип кон-
фиденциальности в наставнических отношени-
ях соблюдался.

Также было проведено сравнение совпа-
дений соблюдения принципов у наставников и 
наставляемых касаемо их наставнической пары 
в рамках реализации наставнических отноше-
ний. Проведенное анкетирование педагогов и 
педагогическое наблюдение, направленное на 
оценку соблюдения принципов наставнической 
деятельности, распределились следующим об-
разом: соблюдение принципов совпало – 25 %, 
совпало частично – 40 %, не совпало совсем – 
35 % (рис 3).

Данные результаты наглядно демонстри-
руют разницу восприятия и соблюдения основ-
ных принципов наставничества. После инди-
видуальных бесед с наставническими парами 
у большей части было выявлено – отсутствие 
согласованности во взаимодействии, желание 
наставника командовать наставляемым, отсут-
ствие техник активного слушания и навязыва-
ние собственного мнения. Для эффективного 
взаимодействия необходимо не просто соблю-
дать принципы наставничества, но и внима-
тельно слушать и слышать друг друга с целью 
успешного завершения и достижения целей в 
наставнических отношениях. Гибкость инфор-
мационных сетей, способность устанавливать 

новые связи и трансформироваться соглас-
но запросам личности и социума позволяют  
каждому субъекту создавать собственную  
комфортную среду общения и обучения, центр 
и периферию образовательного пространства 
[10, с. 38]. Важно отметить, что были успешные 
примеры наставнических пар, которые перед 
процессом наставничества проговорили соблю-
дение всех принципов и обсудили основные во-
просы взаимодействия.

Хороший наставник, который стремит-
ся стать наставником для молодого педагога, 
должен обладать определенными качествами, 
способствующими эффективному и продуктив-
ному наставничеству. Наставник должен об-
ладать способностью поставить себя на место 
молодого педагога, понимать его потребности, 
страхи и проблемы, чтобы предоставить ему 
поддержку и помощь [8]. Хороший наставник 
должен быть терпеливым и готовым повторять 
объяснения, давать дополнительные пояснения 
и поддерживать молодого педагога в процессе 
его развития. Он должен постоянно стремить-
ся совершенствовать свои собственные педа-
гогические навыки, чтобы быть образцом для 
молодого педагога и продолжать развиваться 
вместе с ним. Наставник должен обладать от-
личными коммуникативными навыками, чтобы 
эффективно общаться с молодым педагогом, 
давать обратную связь и стимулировать его 
рост и развитие. Он должен уважать мнение и 
индивидуальные особенности молодого педа-
гога, поддерживать его и помогать раскрыть 
свой потенциал, не подавляя его личность [11]. 
Помимо этого, педагог должен быть образцом 
профессионального поведения и этики, демон-

Рис. 3. Сравнение соблюдения принципов наставнической деятельности внутри 
наставнической пары
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стрируя высокие стандарты работы и отноше-
ний в образовательной сфере и поощрять твор-
ческое мышление и инновационные подходы к  
обучению, помогая молодому педагогу разви-
вать свою собственную уникальную методику 
работы. Также настоящий наставник должен 
быть открыт к получению обратной связи от 
молодого педагога и готов адаптировать свой 
подход в соответствии с его потребностями и 
запросами [12].

Вывод: Наставничество между учителями 
представляет собой сложный и важный про-
цесс, основанный на взаимопонимании, дове-
рии и сотрудничестве. Он позволяет учителям 
развивать свои профессиональные навыки, об-

мениваться опытом и создавать благоприятную 
обучающую среду для студентов. 

Наставник должен обладать определенны-
ми качествами, чтобы помочь молодому педаго-
гу расти и развиваться в своей профессиональ-
ной деятельности. В процессе наставничества 
высокую значимость имеет процесс саморазви-
тия обоих учителей и их готовность к постоян-
ному обучению и совершенствованию. Важным 
моментом является также понимание и приме-
нение принципов доброжелательности, психо-
логической поддержки и гуманности во взаи-
модействии между учителями, а также создание 
атмосферы взаимного уважения, поддержки и 
комфорта.
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Аннотация: Статья посвящена анализу использования технологий искусственного интеллекта 
в персонифицированном обучении математике в высшем образовании. Проведен педагогический 
эксперимент внедрения чат-ботов в обучение математике по теме «Интегрирование». Целью экс-
перимента было изучение дидактических эффектов от внедрения сценарных чат-ботов в учебный 
процесс в Российско-Армянском университете для персонификации математического образования. 
Гипотеза исследования предполагала улучшение качества знаний и положительную оценку студен-
тов при использовании чат-ботов по теме «Интегрирование» в качестве индивидуальных консуль-
тантов. Методы исследования включают в себя методологию построения методических систем, 
персонификации обучения, проведения педагогического эксперимента. Применены статистические 
методы, направленные на формирование выборки, расчет средних показателей, выделение долей 
значений при анализе результатов ответов студентов по теме «Интегрирование». Достигнутые ре-
зультаты включают в себя внедрение двух типов сценарных чат-ботов в образовательный процесс 
по теме «Интегрирование». Был установлен прирост положительных ответов студентов при ис-
пользовании чат-ботов. На основе открытых ответов студентов предложена расширенная модель 
чат-бота с модулями учебной аналитики образовательного поведения и рекомендательной системы 
для профессиональной ориентации. 

Использование искусственного интеллек-
та в образовании становится важным фактором 
его развития и способности существенно транс-
формировать организационные, научные, учеб-
ные процессы высшей школы. Особый интерес 
представляет собой внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс. Пре-
подаватели и студенческое сообщество буду-
щих инженеров активно используют техноло-
гии искусственного интеллекта как на уровне 
промптинга для составления рефератов, обзо-
ров, презентаций, так и в профессиональных 
задачах в форме моделей машинного обучения, 
нейросетей [4]. Среди многочисленных резуль-
татов, актуализированных распространением 
технологий искусственного интеллекта, особое 

место занимает преобразование повседневного 
образовательного процесса по отдельным учеб-
ным дисциплинам с учетом специфики целей, 
задач, методов, тезауруса, границ научно-прак-
тического использования знаний по данной 
дисциплине, междисциплинарных контекстов. 
Изучая содержание программ направлений под-
готовки инженеров, можно достоверно утверж-
дать, что одной из базовых учебных дисциплин 
является математика. Курс высшей математи-
ки лежит в основе инженерного образования в 
связи с тем, что математика оснащает будущих 
специалистов методами проведения исследова-
ний в разных направлениях науки и техники. В 
связи с основополагающей ролью математиче-
ского образования инженеров трансформации, 
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связанные с использованием искусственного 
интеллекта в обучении математике, играют ре-
шающую роль для качества подготовки специ-
алистов в сфере инженерии. Технологии ис-
кусственного интеллекта в сфере обучения 
математике студентов можно разделить условно 
на две группы. К первой относятся техноло-
гии, связанные с решением математических за-
дач, доказательством теорем, сбором данных, 
ко второй – можно отнести их использование в 
методических системах обучения математике и 
получение значимых дидактических эффектов. 
Дидактический аспект использования техноло-
гий искусственного интеллекта связан с новой 
методологией исследований по моделированию 
поведения человека в процессе обучения в фор-
ме интеллектуальных образовательных систем, 
способных регулировать образовательный про-
цесс на основе заложенных в нее алгоритмов. К 
таким алгоритмам можно отнести: нейронные 
сети, байесовские сети, скрытую марковскую 
модель, генетические алгоритмы [5].

Существенным фактором использования 
технологий искусственного интеллекта в ма-
тематическом образовании инженера является 
еще и то, что предметная область математики 
наилучшим образом подходит для моделиро-
вания интеллектуальной системы обучения 
(ИСО). Для математического образования воз-
можно сформулировать модель предметной 
области, модель педагогики, модель студента, 
открытую модель студента. Курс Линейной ал-
гебры и аналитической геометрии в модели 
предметной области содержит знания о мето-
дах решения систем линейных алгебраических 
уравнений (СЛАУ). Модель педагогики содер-
жит представления об эффективных способах 
обучения решению СЛАУ. Модель студента 
включает в себя знания об опыте студента, его 
типичные ошибки, степень интереса к данной 
теме, сведения обо всех студентах, которые ког-
да-либо использовали конкретную ИСО для из-
учения темы решения СЛАУ. На основе анализа 
деятельности ученика ИСО определяет, какой 
вид адаптивного обучения использовать в соот-
ветствии с имеющимся у нее пользовательским 
интерфейсом. Например, может предложить по-
вторить теорию, включить визуализации, пред-
ложить междисциплинарные задачи с использо-
ванием СЛАУ. Когда студент использует ИСО, 
собирается информация о деятельности студен-
та в виде тысяч точек данных. На основе ма-
шинного обучения или байесовской сети ИСО 

обрабатывает собранные данные и корректи-
рует модель ученика, общую модель студента, 
педагогическую модель. Это позволяет сформи-
ровать для каждого студента персонифициро-
ванную модель освоения предметной области. 
Помимо этого, в ИСО входит открытая модель 
студента, чтобы преподаватели и студенты ви-
дели, какие решения принимаются и отклоня-
ются системой, как проходит процесс обучения, 
могли отслеживать достижения студента в кон-
тексте всех обучающихся [2]. 

Технологические возможности интеграции 
искусственного интеллекта в образовательный 
процесс позволяют генерировать темы и задачи 
обучения, отбирать методы обучения, форми-
ровать стратегии обучения и контрольные ме-
роприятия, осуществлять поддержку обучаю-
щихся в режиме реального времени, проводить 
анализ групп для профессионального общения 
и совместного обучения. Современные формы 
внедрения искусственного интеллекта, обе-
спечивающие персонификацию образователь-
ного процесса, разнообразны. Они могут быть 
представлены в форме чат-ботов, аддитивного 
тестирования, подборов аудио- и видеоматериа-
лов. Таким образом, методология и технологии 
искусственного интеллекта в высшем образова-
нии позволяют обеспечить нелинейность, ком-
муникацию, событийность образовательного 
процесса, что позволяет подойти к решению од-
ной из важнейших проблем в математическом 
образовании – его персонификации. Консуль-
тирование студентов, основанное на анализе 
индивидуального учебного поведения, стоит в 
начале списка факторов, влияющих на успеш-
ность обучения [10]. «В педагогике и андраго-
гике персонификация – это «олицетворение» 
образовательного процесса, предоставление 
ему личностной направленности, то есть поиск 
и актуализация внутренних личностных ресур-
сов каждого субъекта образовательного про-
цесса. Персонификация предполагает усиление 
внимания к формированию ответственности са-
мого ученика за результаты своего образования 
на основе осмысления и объективной оценки 
своих образовательных интересов и возможно-
стей» [9, с. 7]. 

В то же время реализация рассмотренных 
инноваций должна быть научно обоснована и 
соотнесена с традиционными формами обуче-
ния на основе педагогических экспериментов. 
«В настоящее время на развитие технологии 
ИИ в образовании преобладающее влияние  
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оказывают позиции разработчиков, а не педа-
гогического сообщества и организаторов обра- 
зования, достаточно консервативно настроен-
ных по отношению к технологическим иннова-
циям» [1]. 

Необходимым условием преодоления раз-
рыва между инновационными разработками 
в области искусственного интеллекта и их ис-
пользованием в повседневной работе педаго-
гов-математиков является проведение серии 
педагогических экспериментов. Это позволит  
сформировать методологию использования  
искусственного интеллекта на основе концеп-
ции доказательного образования в области ма-
тематики.

Для реализации описанной выше идеи в  
2023–2024 учебном году на базе Российско-Ар-
мянского университета был проведен экспери-
мент по внедрению чат-ботов в образователь-
ный процесс по дисциплине «Практическое 
применение математических задач в менед-
жменте». Данный учебный курс читается сту-
дентам в весеннем семестре первого курса. 
Пререквизитами служит курс высшей мате-
матики осеннего семестра. Учебный курс был 
направлен на раскрытие тематического содер-
жания первого семестра в экономических при-
ложениях в рамках темы «Применение интегра-
лов в экономических расчетах».

Дидактические аспекты обучения матема-
тике рассматриваются в контексте идей, изло-
женных в трудах И.Б. Готской, В.И. Походова, 
А.М. Пышкало, В.И. Снегуровой, Н.Л. Стефа-
новой [3; 6–8]. 

Экспериментальная часть исследования 

предполагала внедрение чат-ботов двух типов 
с разными траекториями освоения материала и 
проведение тестирований студентов до и после 
их использования. Первичное те-стирование 
фиксировало уровень знаний студента перед ис-
пользованием чат-бота. Далее студенту предла-
галось время на пользование бота и заполнение 
пробелов в знаниях. После этого проводилось 
повторное тестирование с дополнительными 
вопросами по качеству и удобству использова-
ния бота. Результаты тестирования размеща-
лись в Google таблицы через Google форму. Для 
первой группы был разработан чат-бот после-
довательного типа. Бот последовательного типа 
состоит из 163 блоков, соответствующих содер-
жанию раздела рабочей программы «Интегри-
рование» в форме графических изображений, 
созданных на основе силлабуса по учебной 
дисциплине «Математический анализ», разра-
ботанной в научно-образовательном центре ма-
тематики университета ИТМО. В тестировании 
последовательного чат-бота приняли участие до 
использования чат-бота 26 студентов, после ис-
пользования чат-бота – 35 студентов. 

При использовании последовательного чат-
бота результаты ответов по всем вопросам по-
казали рост верных ответов в диапазоне от 1 % 
до 45 %. Среднее значение роста правильных 
ответов составляет 19 % (рис. 1).

Чат-бот с возвратом включал в себя 141 
карточку с информацией из силлабуса. В те-
стировании чат-бота с возвратом до использова-
ния чат-бота приняли участие 33 студента, по-
сле использования чат-бота принял участие 61 
студент. При использовании чат-бота с возвра-

Рис. 1. Диаграмма значений ответов студентов на вопросы анкеты до и после использования 
последовательного бота. По горизонтальной оси расположены номера вопросов. По 

вертикальной оси расположен процент верных ответов студентов. Голубые столбцы диаграммы 
соответствуют ответам студентов до использования чат-бота. Оранжевые столбцы диаграммы 

соответствуют ответам студентов после использования чат-ботов
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том результаты ответов по всем вопросам пока-
зали рост верных ответов в диапазоне от 1 % до 
46 %. Среднее значение роста правильных отве-
тов составляет 25 %.

Анализ ответов студентов по улучшению 
интерфейса ботов и содержания темы показал 
необходимость следующих действий: 

– возможность задавать боту вопрос и по-

лучать на него ответ;
– добавление практических задач;
– увеличение количества примеров. 
Анализ ответов студентов об удобстве ис-

пользования бота показал, что бот с возвратом 
28 % студентов оценили на 5, а последователь-
ный бот получил такую же оценку у 38 % сту-
дентов. Пользу бота с возвратом 27 % студентов 

Рис. 2. Диаграмма значений ответов студентов на вопросы анкеты до и после использования 
бота с возвратом. По горизонтальной оси расположены номера вопросов. По вертикальной оси 

расположен процент верных ответов студентов. Голубые столбцы диаграммы соответствуют 
ответам студентов до использования чат-бота. Оранжевые столбцы диаграммы соответствуют 

ответам студентов после использования чат-ботов

Рис. 3. Структура персонифицированного чат-бота с использованием технологий 
искусственного интеллекта на основе анализа открытых ответов студентов
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оценили наивысшим баллом, а в последователь-
ном боте 34 % присвоили наивысшую оценку. 
Качество теоретического материала в чат-боте с 
функцией возврата оценили на «5» 32 % студен-
тов, а в последовательном боте – 40 %. Струк-
тура информации оценена положительно 30 % 
и 23 % студентов на наивысший балл. Желание 
использовать бот в обучении при работе с бо-
том с возвратом оценили на «5» 28 % студентов, 
а последовательный бот – 37 % студентов. 

Таким образом, показано, что оба типа бо-
тов оказывают положительное влияние на ре-

зультаты обучения. 
Анализ открытых ответов студентов по-

казал необходимость разработки диалоговых 
режимов, контекстных словарей для чат-ботов, 
что предполагает использование больших язы-
ковых моделей. 

В процессе исследования установлено, что 
существенным препятствием для использова-
ния технологий искусственного интеллекта для 
персонифицированного обучения математике 
является неразработанность математических 
моделей анализа учебного поведения.
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Аннотация: Цель данной статьи: разработать интерактивный метод, который будет оптими-
зировать объяснение абстрактного химического понятия «состав вещества» на основе положения 
элементов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева (ПСХЭ), а также спо-
собствовать пониманию механизма расчета индексов в записи формул веществ.

Задачи: разработать метод объяснения, направленный на активацию учебной мотивации и раз-
витие когнитивных навыков учащихся путем установления связи между строением атома, положе-
нием элемента в ПСХЭ и свойствами веществ, апробировать метод на практике, внести корректи-
ровки на основе результатов апробации, провести игру с учетом корректировок. В процессе работы 
использованы следующие методы: сравнительно-сопоставительный анализ, синтез, обобщение и 
интерпретация научных данных. Представлены результаты применения метода в классах физико-
математического лицея и средней общеобразовательной школы, свидетельствующие о его эффек-
тивности в улучшении понимания химических терминов и увеличении количества правильных  
ответов.

В процессе изучения химии учащиеся стал-
киваются с рядом сложностей, связанных с вос-
приятием и использованием химических по-
нятий и терминов. Этот аспект отмечают как 
педагоги [2; 4; 6; 7], так и учащиеся. Напри-
мер, в узкоспециальной терминологии такие 
понятия, как «атом», «молекула», «элемент», 
«вещество», могут представлять трудность для 
полного понимания на протяжении всего курса 
обучения. 

Одной из основных причин трудностей 
является переход от конкретно-образного к аб-
страктному мышлению, который происходит в 
возрасте 11–13 лет, совпадающий с началом из-
учения химии. 

Следующей проблемой является использо-
вание химических терминов в зависимости от 

контекста, особенно когда речь идет о терми-
нах, относящихся к различным явлениям или 
объектам, в зависимости от используемых для 
рассмотрения признаков.

Еще одной проблемой, с которой сталки-
ваются учащиеся, является уверенное приме-
нение математических знаний для химических 
расчетов. Химическая наука, будучи немысли-
мой без составления формул, основывается на 
междисциплинарных навыках.

В связи с недостаточностью образов объ-
ектов и их взаимосвязи возникают сложности 
с выражением мыслей, что может привести к 
недопониманию. А недостаточный жизненный 
опыт создает трудности в понимании сложных 
идей, требующих значительной умственной  
работы.
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Ведение новых терминов без достаточной 
логической связи с предыдущими затрудняет 
восприятие информации учащимися. Недоста-
точное количество встреч с преподавателем и 
повторение уже пройденного материала могут 
привести к непониманию новых тем, увеличе-
нию уровня тревожности и демотивации уча-
щихся. 

Проблема заключается в отсутствии связи 
между информацией в учебниках и строением 
атома, положением элемента в периодической 
системе химических элементов Д.И. Менделе-
ева (ПСХЭ), что затрудняет восприятие и за-
поминание материала. Использование игровых 
методик в обучении может быть полезным, но 
требует оценки их целесообразности. Игра по-
зволяет учащимся активно участвовать в про-
цессе обучения, применять знания на практике 
и развивать навыки и компетенции. Формиро-
вание абстрактных понятий микромира может 
быть достигнуто через практические занятия, 
где учащиеся представляют себя или одно-
классника в роли данного понятия.

На наш взгляд, ключевая проблема заклю-
чается в недостаточном акцентировании связи 
предоставляемой информации и терминологии 
учебников, а именно связи между строением 
атома, положением элемента в ПСХЭ со свой-
ствами и составом веществ. Это практически не 
предоставляет учащимся опоры для узнавания 
и повторения материала, что затрудняет фикса-
цию внимания и связь с предыдущими понятия-
ми и терминами.

Ряд исследователей отмечают преимуще-
ства и эффективность использования игровых 
методов в образовательном процессе, например 
[1–9]. Использование игровых методов в обра-
зовании эффективно, но требует выбора под-
ходящих инструментов. Для решения проблем 
в обучении химии была разработана и апроби-
рована ролевая игра-косплей «Страна Элемен-
тария». Игра акцентирует внимание на связи 
положения элемента в ПСХЭ, числа валентных 

электронов и принципа образования соедине-
ний. Это позволяет учащимся сформировать 
абстрактные образы атомов, особенно в отно-
шении валентного слоя и принципа электро-
нейтральности. Учащиеся активно участвуют в 
процессе, применяют знания на практике и раз-
вивают навыки и компетенции. Они формируют 
абстрактные понятия, представляя себя или од-
ноклассника в роли понятия с учетом его харак-
теристик и принципов. 

Апробация игровой методики, которая 
установила связь между ПСХЭ и выводом фор-
мул химических соединений, проведенная в 
рамках уроков химии в классах физико-мате-
матического лицея № 3 города Чебоксары, под-
твердила корректность подхода, основанного 
на первоначальном изучении строения атома и 
его взаимосвязи с ПСХЭ. Апробация игровой 
методики также проводилась на группе учащих-
ся пятого, шестого и седьмого классов лицея. 
Полученные результаты подтвердили ее эф-
фективность и позволили сделать вывод о воз-
можности изучения выбранных разделов химии 
школьниками более младшего возраста.

Для дальнейшего подтверждения эффек-
тивности предложенной методики обучения 
игровые уроки были проведены с учащимися 
8 и 9 классов средней общеобразовательной 
школы в деревне Средние Кибечи Канашского 
района. Важно отметить, что в данных классах 
автор не имела опыта работы в качестве препо-
давателя, и дети никогда ранее ее не видели, не 
были знакомы с ней, что создавало условия для 
независимой оценки. Каждый класс насчитывал 
около 20 учеников. Для оценки уровня понима-
ния учащихся до и после проведения игровой 
методики каждому классу было предложено 
пройти тестирование, включающее в себя по 
10 вопросов с однозначными краткими отве-
тами. Результаты тестирования представлены  
в табл. 1.

Исходя из данных таблицы можно заклю-
чить, что учащиеся девятого класса превосхо-

Таблица 1. Результаты тестирования по 10-балльной шкале 

Класс
Среднее значение правильных ответов из 10 вопросов

Изменения (прирост)
до начала игры после игры

8 3,53 6,05 2,52 (71,4 %)

9 7,7 9,59 1,99 (24,5 %)
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дят своих сверстников из восьмого класса во 
владении абстрактными понятиями, что являет-
ся показателем эффективности обучения химии. 
После проведения игрового урока количество 
правильных ответов существенно увеличилось. 
Эти данные подтверждают результативность 
предложенного метода обучения, который по-
зволяет ускорить процесс формирования хими-
ческих представлений у учащихся.

Методика прошла через процесс эволюции, 
который включал в себя апробацию различных 
вариантов содержания, формата представления 
правил и способов игры. 

Косплей был использован в качестве фор-
мы самовыражения, где цвет применялся для 
имитации термина, что помогало поддерживать 
образ изучаемого термина и сохранять логи-
ческую цепочку понятий. Цвет играл роль ви-
зуального якоря для ассоциаций. В конечном 
итоге метод начал использоваться как косплей 
в качестве средства визуализации абстрактных 
концепций. 

Доступность и эффективность примене-

ния данной методики были убедительно про-
демонстрированы в ходе серии экспериментов. 
Оценка эффективности предлагаемой методики 
осуществлялась с использованием инструмен-
тов исследования, таких как наблюдение, анке-
тирование и интервьюирование добровольцев и 
участников игрового процесса. 

Вместе с тем данная игровая технология 
была представлена студентам-практикантам, 
которые оценили ее как перспективный педаго-
гический прием. 

Методика была презентована учителям хи-
мии школ города Чебоксары в рамках муници-
пального фестиваля педагогических инноваций 
в секции естественных наук в 2023 г. и на Меж-
дународной научно-практической конференции 
в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева «Яковлевские чте-
ния: патриотизм, гражданственность, духов-
ность в аспекте современных социокультурных 
процессов». Коллеги-преподаватели, выступаю-
щие в роли менторов, оценили ее как перспек-
тивную и визуально привлекательную.
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Аннотация: Цель исследования заключается в анализе опыта авторов по внедрению современ-
ных тенденций в образовательный процесс в рамках общеобразовательной школы. Были опреде-
лены следующие задачи: рассмотреть предпосылки формирования функциональной грамотности, 
представить конкретные примеры цифровых продуктов, созданных учащимися, и проанализировать 
практику их использования в учебном процессе. Для достижения поставленных целей и задач при-
менялись методы анализа научной литературы, педагогического наблюдения и интервьюирования. 
Результаты исследования показали эффективность применения цифровых продуктов в обучении и 
подтвердили важность формирования функциональной грамотности у учащихся.

Одним из ключевых направлений модерни-
зации современного образования является его 
цифровизация. Это направление становится все 
более актуальным в связи с развитием инфор-
мационного общества и необходимостью подго-
товки обучающихся к жизни и работе в услови-
ях цифровой экономики.

Цифровизация образования позволяет по-
высить качество обучения [1–5], обеспечивая 
доступ к широкому спектру образовательных 
ресурсов и возможностей для самостоятельно-
го изучения материала. Она также способствует 
развитию навыков работы с информацией, кри-
тического мышления и решения проблем, что 
является важным аспектом функциональной 
грамотности [4].

Применение цифровых платформ и продук-
тов в образовательном процессе предоставляет 
возможности для интерактивного взаимодей-
ствия между преподавателем и учеником, а так-
же между самими учениками. 

В рамках современного образовательного 

контекста мы фокусируем внимание на следу-
ющих тенденциях, которые определили направ-
ления деятельности учащихся:

1) гибридное или смешанное обучение, 
включающее активное применение цифровых 
технологий в ходе учебного процесса;

2) программы микроквалификации, ори-
ентированные на приобретение специфиче-
ских навыков и компетенций в ограниченной  
области;

3) синтез обучения и практики, обеспечи-
вающий связь содержания учебных материалов 
с реальными задачами;

4) образование в социальных сетях, спо-
собствующее увеличению доступности и при-
влекательности образовательного процесса для 
обучающихся.

Использование перечисленных тенден-
ций в образовательном процессе способствует 
формированию у учащихся функциональной 
грамотности, включая естественно-научную, 
компьютерную и читательскую грамотность. 
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Это делает учебную деятельность более при-
влекательной и повышает уровень вовлеченно-
сти учащихся. Создание цифровых продуктов, 
таких как видео, фотографии, презентации и 
постеры, предоставляет ученикам возможность 
работать в сфере своих интересов, усиливая мо-
тивацию и развивая навыки структурирования 
и представления информации. Кроме того, это 
позволяет учащимся более эффективно решать 
образовательные задачи и усваивать сложные 
научные концепции [3].

Примеры преимуществ использования 
цифровых продуктов в образовательном про-
цессе включают следующее.

1. Визуальное обучение: создание видео-
клипов помогает лучше понять химические 
процессы и концепции, делая изучение более 
интересным и запоминающимся.

2. Сотрудничество и творчество: рабо-
та над видеоклипами стимулирует сотрудни-
чество, обмен идеями, распределение ролей и 
объема работы. 

3. Практическое применение: для иллю-
страции химического процесса или концепции 
требуется глубокое понимание, что позволяет 
применять знания на практике и представлять 
их в более доступной форме. Это также способ-
ствует развитию творческих способностей. 

4. Запоминание информации: создание ви-
деоклипов требует тщательного изучения ма-
териала, чтобы точно передать его в видео, а 
также удержания в памяти отдельных структур 
темы. Это способствует укреплению нейрон-
ных связей и активации межполушарного вза-
имодействия, что улучшает память и усвоение 
информации. 

5. Демонстрация полученных знаний: соз-
данные видеоклипы могут быть использова-
ны для демонстрации. Это позволяет не только 
укрепить свои знания, но и поделиться ими с 
другими. Получение обратной связи от свер-
стников и учителей также играет важную роль. 

Таким образом, процесс создания цифро-
вых продуктов, основанный на использовании 
цифровых технологий, самостоятельном по-
иске и переработке информации, способствует 
развитию компетенций учащихся. Повышение 
уровня компетенций является основой функ-
циональной грамотности, которая объединяет 
различные аспекты, необходимые для освоения 
естественно-научных предметов. Цифровые 
продукты в этом контексте можно рассматри-
вать как эффективный инструмент формирова-

ния функциональной грамотности учащихся.
Процесс создания цифровых продуктов 

учащимися включал следующие компоненты.
1. В ходе исследования урочная учебная 

деятельность была организована с использова-
нием внутреннего школьного цифрового про-
странства, предоставляющего возможности для 
интерактивного взаимодействия с учащимися, 
оснащенного встроенными инструментами и 
ссылками на онлайн-ресурсы для просмотра 
видеоматериалов и выполнения заданий. Это 
позволило обеспечить учащимся постоянный 
доступ к обширным учебным материалам, осу-
ществлять коррекцию работы на основе ком-
ментариев учителя, а также проводить совмест-
ную или групповую работу. Фиксация времени 
выполнения и оценки работ способствовала 
укреплению уровня доверия между учеником и 
учителем.

2. В исследование была включена вне-
урочная деятельность, основанная на исполь-
зовании цифровых датчиков образовательной 
лаборатории «Научные развлечения», способ-
ствовала формированию у учащихся навыков 
работы с современными цифровыми техноло-
гиями, умения применять инструкции в про-
цессе работы, проводить наблюдения и делать 
соответствующие выводы. Кроме того, уча-
щиеся занимались созданием видеоклипов с 
отчетами о проделанной работе, что стимули-
ровало развитие их способности к структуриро-
ванию информации и логическому изложению  
материала.

3. Одним из ключевых аспектов внеуроч-
ной индивидуальной деятельности стало соз-
дание цифровых инструкций, что обеспечило 
возможность реализации сквозных образова-
тельных технологий. Старшеклассники успеш-
но адаптировали данные инструкции, учитывая 
уровень восприятия младшими школьниками, 
тем самым формируя у них базовые научные 
понятия и образы. Важно отметить, что данный 
процесс способствовал активному развитию 
коммуникативных компетенций у авторов дан-
ных инструкций. Видеоинструкции, разрабо-
танные студентами и учащимися, способство-
вали эффективному ознакомлению последних 
с принципами функционирования цифровых 
лабораторий без привлечения дополнительного 
времени преподавателя. Данная методика по-
зволила осуществить реорганизацию времен-
ных ресурсов педагога в направлении органи-
зации практической деятельности учащихся. 
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Последующая деятельность учащихся проде-
монстрировала, что инструкция была ими вос-
принята и усвоена.

4. В ходе выполнения научно-исследо-
вательской работы был создан прибор для 
детектирования паров этанола на основе 
электронного конструктора Arduino. Данная 
работа осуществлялась под непосредственным  
руководством студента-практиканта ЧГПУ  
им. И.Я. Яковлева, что является уникальным 
случаем в рамках кафедры естественно-науч-
ных дисциплин образовательного учреждения. 
Студенты-практиканты не занимаются создани-
ем новых приборов, особенно на основе таких 
сложных технологий, как Arduino. Это показы-
вает высокий уровень знаний и умений студен-
та-практиканта, а также его способность к са-
мостоятельной работе и инновациям.

5. Мессенджеры: практика их использо-
вания продемонстрировала возможность эф-
фективной организации внеурочной работы и 
учебы по модели «перевернутый класс», а так-
же дополнительного взаимодействия между 

учащимися как внутри классов, так и между 
классами без постоянного участия учителя. 
Создание телеграм-канала позволило учащимся 
познакомиться с работами друг друга, что мо-
тивировало их на создание эксклюзивных ра-
бот, создавало благоприятный эмоциональный 
аспект и вовлекло в работу тех учеников, кото-
рые ранее не проявляли интереса к урокам.

6. Отдельно стоит отметить «школу управ-
ленца» в рамках конкурса «Шаги в науку». Уча-
щиеся учились взаимодействовать между со-
бой, руководить группой, объективно оценивать 
работы друг друга и вырабатывать критерии 
для такой оценки. 

Результаты внедрения таких видов работ 
учеников, как разработка и применение цифро-
вых продуктов, позволили создать условия для 
формирования компетенций в обработке и ис-
пользовании информации, повысить уровень 
функциональной грамотности, создать допол-
нительную мотивацию и заинтересованность в 
обучении и положительный эмоциональный от-
клик от учебной деятельности.
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Аннотация: Цель статьи – рассмотреть, какие современные методы обучения могут быть ис-
пользованы в процессе изучения произведений русской литературы, в частности стихотворений 
русских поэтов, иностранными студентами. В соответствии с целью была поставлена задача – про-
анализировать стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил» в контексте преподавания русской ли-
тературы в китайской аудитории. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о 
том, что можно комплексно использовать различные методы обучения в процессе постижения ино-
странными студентами поэтических произведений. При написании статьи использовались эмпири-
ческий и теоретический методы.

Особенности национальной культуры того 
или иного народа весьма ярко проявляются в 
искусстве, в частности в поэзии. Однако эти 
особенности, которые находят отражение в про-
изведениях, мешают читателям, принадлежа-
щим к разным культурам, по-настоящему оце-
нить очарование поэтического текста, поэтому 
изучение творчества зарубежных поэтов часто 
является слабым звеном в преподавании зару-
бежной литературы.

Знакомя с русской поэзией китайскую ау-
диторию, преподаватель должен учитывать, ка-
кие сложности могут испытывать студенты при 
анализе поэтических произведений. Здесь, без-
условно, крайне важным представляется погру-
жение в историко-культурный контекст. Однако 
часто этого бывает недостаточно, иностранные 
студенты должны прочувствовать красоту рус-
ского стиха, его отличительные особенности, 
то, что делает его непохожим на произведения 
китайской поэзии [4, с. 23]. Поэтому, используя 
современные методы обучения в преподавании 
литературы, в частности зарубежной поэзии, 
необходимо учитывать тесную связь поэзии с 
живописью, музыкой и другими видами искус-
ства: в процессе обучения можно использовать 
мультимедийные технологии, где содержатель-

ной частью станут произведения живописи, 
созданные как известными художниками, так 
студентами, в которых передается настроение, 
создаваемое автором стихотворения. Обязатель-
ным, на наш взгляд, является использование ау-
диоматериалов, чтобы студенты слышали, как 
звучит стихотворение. Слово, зрительное и слу-
ховое восприятие стихотворения должны стать 
неотъемлемой частью в процессе постижения 
обучающимися поэтического произведения, 
стихотворение должно приобрести графическое 
изображение и звуковой «портрет». 

Учитывая, что анализ произведения будет 
осуществляться в двуязычной аудитории, при-
стальное внимание следует уделить фонетиче-
ским особенностям текста. Китайские студенты 
чаще всего знакомятся с произведениями зару-
бежной литературы, которые даны в переводе. 
Они, по мнению многих ученых, не способны 
передать настроение, очарование и красоту ори-
гинальных стихотворений [7, с. 56].

Для того чтобы студенты могли почувство-
вать ритмическую красоту иностранных стихов, 
необходимо приступать к их анализу, знакомясь 
с оригинальным и переводным текстом. 

Например, анализируя стихотворение  
А.С. Пушкина «Я вас любил…», студенты зна-
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комятся сразу с обоими вариантами – на рус-
ском и китайском:

«Я вас любил…»
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем. 
Я вас любил безмолвно, безнадежно, 
То робостью, то ревностью томим; 
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

«我曾经爱过你»
我曾经爱过你: 爱情, 也许,
在我的心灵里还没有完全消亡;
但愿它不会再打扰你;
我也不想再使你难过悲伤.
我曾经默默无语, 毫无指望地爱过你,
我既忍受着羞怯, 又忍受着嫉妒的折磨;
我曾经那样真诚, 那样温柔地爱过你,
但愿上帝保佑你, 另一个人也会像我一样

地爱你.
(перевод Гэ БаоЦюань)

Мы знаем, что одной из важнейших языко-
вых особенностей пушкинской поэзии является 
ее неповторимая фонетическая красота. Чтобы 
дать студентам интуитивно ощутимый опыт, 
возьмем для примера знаменитое лирическое 
стихотворение «Я вас любил».

В середине каждой строки есть пауза после 
четвертого слога. Все четные строки рифму-
ются со звуком «м»: совсем – ничем, томим – 
другим, а нечетные рифмуются с «ж»: может – 
тревожит. Как известно, Пушкин отказался от 
традиционного произношения слова «безнадёж-
но», заменив звук «ё» более «мягким» гласным 
«е», а перекрестная рифма делает слово запоми-
нающимся [1, с. 10].

Один и тот же эстетический объект, оце-
ненный с разных точек зрения, может вызывать 
у людей совершенно разные чувства, только с 
разных точек зрения при всестороннем анализе 
можно получить относительно полное понима-
ние объекта. Поэтому, изучая поэтические про-
изведения, мы должны знакомить студентов с 
жизненным опытом поэта, особенностями его 
творчества, идейной составляющей его произ-
ведений, анализировать социальную ситуацию 
того времени, исторический и культурный кон-
текст, художественные особенности поэтиче-
ского жанра, чтобы лучше интерпретировать 

поэтические произведения. Изучая таким обра-
зом данное стихотворение А.С. Пушкина, сту-
денты выясняют, что стихотворение было напи-
сано для его возлюбленной Анны Алексеевны 
Олениной (1808–1888) [5, с. 78]. Оленина жила 
в семье известных ученых, получила литератур-
ное и художественное образование, была высо-
кокультурна, но в то же время обаятельна, жива 
и привлекательна.

После общения с Пушкиным Оленина при-
зналась, что Пушкин был «самым интересным 
человеком, которого она когда-либо встреча-
ла» и что он был полон нежности к ней. Летом 
1828 г. поэт хотел жениться на Олениной, но 
получил отказ от ее отца. Пушкин уехал в пе-
чали и позже создал искреннее и трогательное 
стихотворение «Я вас любил» [2, с. 62].

«Я вас любил» – это стихотворение, в кото-
ром отражена тема любви, оно состоит из вось-
ми строк, разделенных на две строфы: первая 
часть – лирическое признание, состоящее из 
первых семи строк и выражающее любовь ав-
тора к «ней», а последняя строка – лирическое 
пожелание, которое продолжает переход к пре-
дыдущей строфе, желая, чтобы кто-то любил 
«вас» так же, как «я». Две части одновременно 
объединяются и контрастируют друг с другом. 
Три повтора первой строки («Я вас любил») 
служат главной нитью, связывающей все сти-
хотворение воедино, делая его структуру закон-
ченной, полной силы и страсти [6, с. 77].

Выявляя средства художественной выра-
зительности, следует обратить внимание сту-
дентов на то, что поэт использует слово «вы» 
вместо «ты». Думается, на это есть несколько 
причин: 

1) использование слова «вы» выражает 
уважение героя к своей возлюбленной и в то же 
время выражает уважение к чувствам, которые 
он испытывает;

2) слово «вы» показывает, что возлюблен-
ная лирического героя всегда на вершине, а он 
всегда обращает на нее внимание издалека – это 
говорит о безответной любви, когда другая сто-
рона далеко не всегда понимает это чувство или 
не может принять эту любовь;

3) слово «вы» в русском языке обознача-
ет не только уважение к другому человеку, но 
и определенную дистанцию в общении, что в 
контексте данного стихотворения может гово-
рить о следующем – человек чувствует своего 
рода облегчение из-за того, что он «отпустил» 
ситуацию, стал более терпимым [6, с. 76].
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Слова с частицей «не» встречаются не еди-
ножды в произведении («не совсем», «не трево-
жит», «не хочу» и т.д.). Также в стихотворении 
много отрицаний с частицей «ни» и предлогом 
«без», что может отражать негативные эмоции, 
чувство отчаяния. В стихотворении автор ис-
пользует слово «не хочу» вместо «мне не хочет-
ся» или «я не хотел бы», что выражает реши-
мость героя отказаться от этой любви [3, с. 56].

В финале стихотворения лирический герой 
надеется, что Бог благословит его возлюблен-
ную, чтобы ее так же страстно любили другие, 
что говорит о бескорыстной любви героя и ши-
роте взглядов автора. Примечательно, что сти-
хотворение начинается с «я», а заканчивается 
«другим», создавая резкий контраст.

Стихотворение «Я вас любил» – простое и 
прямое выражение беззаветной любви Пушки-
на к Олениной, жертвование собственной лю-
бовью ради счастья возлюбленной, которое не 
только отражает понимание Пушкиным любви, 
но и воплощает самоотверженные и благород-
ные чувства самого Пушкина.

Таким образом, преподавание зарубежной 
поэзии – сложная задача, и только в соответ-
ствии с реальной ситуацией можно комплек-
сно использовать различные методы обучения, 
чтобы стимулировать интерес обучающихся к 
чтению художественной литературы и достичь 
поставленных целей в процессе изучения по-
этических произведений иностранными, в част-
ности китайскими, студентами.
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С КОМПОНЕНТАМИ САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
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Ключевые слова и фразы: подросток; самоотношение; субъективное чувство одиночества.
Аннотация: В статье представлены результаты изучения взаимосвязи субъективного чувства 

одиночества подростков с компонентами самоотношения личности. Цель исследования – выявить 
взаимосвязь субъективного чувства одиночества подростков с компонентами самоотношения. Ги-
потеза: компоненты самоотношения личности влияют на развитие субъективного чувства одино-
чества. Методы исследования: тестирование, качественный и количественный анализ результатов, 
математическая статистика. Результатом исследования стало установление взаимосвязи между 
субъективным чувством одиночества подростков и компонентами самоотношения личности.

Актуальность темы обусловлена тем, что 
эмоциональное состояние подростка непо-
средственно сказывается на всех сферах его 
жизнедеятельности. Исходя из специфических 
особенностей, которые сопровождают данный 
возрастной этап, часто подростки склонны за-
крываться в себе. Следствием этого является 
возникновение субъективного чувства одиноче-
ства, в котором «живут» современные подрост-
ки. Можно говорить о том, что возникновение 
данного чувства влечет за собой негативные со-
стояния у подростка, которые сопровождаются 
низким уровнем самоуважения, низкой само-
оценкой, склонностью ухода из действитель-
ности посредством аддиктивного поведения и 
т.д. Все это в результате приводит к изменению 
общего эмоционального состояния, что влияет 
на качество интеграции в общество. 

Для начала дадим определение понятию 
подросток. В нашем исследовании было выбра-
но определение Л.И. Божович. Она определяет 
подростка, как человека в возрастном диапазо-
не от 12 до 17 лет, который переживает перелом 
и перестройку всех ранее выстроенных отноше-
ний к окружающему миру и к себе, у которого 
начинает развиваться самоопределение и само-
сознание [1; 2].

Для определения понятия «самоотноше-
ния» мы использовали термин В.В. Столина. 

Он определяет самоотношение, как «лежащее 
на поверхности сознания, непосредственно-фе-
номенологическое выражение (или представ-
ленность) личностного смысла «Я» для самого 
субъекта» [3].

В научной литературе термин «субъектив-
ное чувство одиночества» имеет различное 
значение. В нашей работе было использовано 
определение С.Г. Корчагиной. С ее точки зре-
ния, субъективное чувство одиночества – это 
«психическое состояние человека, отражающее 
переживание своей отдельности, субъектив-
ной невозможности или нежелания чувствовать 
адекватный отклик, принятия и признания себя 
другими людьми» [4]. 

Объект проведенного исследования – это 
субъективное чувство одиночества, предмет – 
компоненты самоотношения как факторы субъ-
ективного чувства одиночества. Целью данно-
го исследвания стало выявление взаимосвязи 
субъективного чувства одиночества подрост-
ков с компонентами самоотношения личности. 
Гипотеза состояла в предположении о суще-
ствовании взаимосвязи субъективного чувства 
одиночества подростка с компонентами само-
отношения личности. Нами использованы ме-
тоды сбора эмпирических данных – тестиро-
вание («Шкала субъективного переживания  
одиночества (СПО)» С.В. Духновского; «Ме-
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тодика исследования самоотношения (МИС)» 
В.В. Столина, С.Р. Пантелеева); качественный и 
количественный анализ, корреляционный ана-
лиз. База исследования – МБОУ «ОЦДО «Про-
гресс» г. Владимира. Исследуемая группа – 29 
человек в возрасте от 14 до 15 лет, из них 17 де-
вушек и 12 юношей.

Рассмотрим полученные результаты. На 
первом этапе были проведены методики «Шка-
ла субъективного переживания одиночества 
(СПО)» С.В. Духновского и «Методика иссле-
дования самоотношения (МИС)» В.В. Столина, 
С.Р. Пантелеева. 

Исходя из диагностики по методике «Шка-
ла субъективного переживания одиночества 
(СПО)» С.В. Духновского, уместно подчер-
кнуть, что подростков можно разделить на три 
группы.

1. Группа подростков с высоким уровнем 
переживания субъективного одиночества – под-
ростки данной группы нуждаются в психоло-
гической помощи. Если не предпринять спе-
циальные меры поддержки психологического 
благополучия и коррекции уровня субъектив-
ного переживания чувства одиночества, то под-
ростки столкнутся с грубыми поведенческими 
изменениями, вплоть до социальной дезадап-
тации. 

2. Группа подростков с умеренно выра-
женным переживанием субъективного одиноче-

ства – это группа риска. Эти подростки в случае 
нахождения в определенных условиях могут 
испытать негативные последствия от пережи-
вания одиночества и с ними необходимо прово-
дить специальные упражнения, занятия. 

3. Группа подростков с низким уровнем 
переживания субъективного одиночества. Для 
подростков с низким уровнем переживания 
субъективного чувства одиночества необходимо 
проводить профилактические занятия. 

Также после проведения диагностики мы 
осуществили анализ связи чувства одиночества 
относительно шкал по методике исследования 
самоотношения. Мы выяснили, что высокие 
показатели закрытости не влияют на степень 
переживания одиночества у подростков. Умест-
но подчеркнуть, что более высокие значения 
по шкале «самоуверенность» могут опреде-
лить низкий и средний уровень одиночества, то 
есть подростки с развитым уважением к себе и 
уверенностью в своих силах менее предраспо-
ложены к одиночеству. Относительно следую-
щих шкал таких, как «саморуководство», «от-
раженное самоотношение», «самооценность», 
«самопринятие», «самопривязанность» и «са-
мообвинение» наблюдается другая ситуация. 
Степень уровня развитости данных компонен-
тов самоотношения не обуславливает уровень 
одиночества подростков, так как все его уровни 
связаны со средними показателями. Интерес-

Рис. 1. Результаты по анализу связей между уровнем переживания одиночества и шкал 
исследования самоотношения
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ный факт был нами подчеркнут при анализе 
связей между шкалой «внутренняя конфликт-
ность» и чувством одиночества. Более высо-
кая конфликтность налюдается у подростков с 
более низким уровнем одиночества. Вероятно, 
что данный факт связан с постоянным поиском 
средств разрешения конфликта в условиях об-
щения со сверстниками. По методике В.В. Сто-
лина, С.Р. Пантелеева результаты представлены 
на рис. 1.

В ходе нашего исследования был про-
веден корреляционный анализ по методикам 
«Шкала субъективного переживания одиноче-
ства» С.В. Духновского и «Методика исследо-
вания самоотношения (МИС)» В.В. Столина,  
С.Р. Пантелеева (табл. 1). По результатам корре-
ляционного анализа мы выявили, что по шкале 
«самоуверенность» связь между показателями 
обратная и заметная. По шкале «внутренняя 

конфликтность» связь обратная и умеренная. 
Данные результаты свидетельствуют о том, что 
чем выше показатели по шкалам «самоуверен-
ность» и «внутренняя конфликтность», тем 
ниже показатели по методике «Шкала субъек-
тивного переживания одиночества» С.В. Дух-
новского. 

Таким образом, полученные результаты 
исследования стали основой для следующих 
выводов: существует взаимосвязь между субъ-
ективным чувством одиночества подростков и 
компонентами самоотношения личности; ока-
зывая воздействие на компоненты самоотно-
шения подростков, можно предотвратить фор-
мирование и развитие субъективного чувства 
одиночества у подростков; одним из возможных 
способов преодоления субъективного чувства 
одиночества выступает социально-психологи-
ческий тренинг. 
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Таблица 1. Корреляция по методикам «Шкала субъективного переживания одиночества» 
С.В. Духновского и «Методика исследования самоотношения (МИС)» В.В. Столина, 

С.Р. Пантелеева 

Шкалы по методике МИС Коэффициент Уровень значимости 

Закрытость 0,244 Связь – прямая, слабая

Самоуверенность –0,604 Связь – обратная, заметная, зависимость признаков 
статистически не значима (p > 0,05)

Саморуководство –0,088 Связь – обратная, слабая

Отраженное самоотношение 0,092 Связь – прямая, слабая

Самоценность –0,077 Связь – обратная, слабая

Самопринятие –0,138 Связь – обратная, слабая

Самопривязанность 0,262 Связь – прямая, слабая

Внутренняя конфликтность –0,303 Связь – обратная, умеренная, зависимость призна-
ков статистически не значима (p > 0,05)

Самообвинение 0,001 Связь – прямая, слабая
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ХОДЬБЫ  
У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
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ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,  
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Ключевые слова и фразы: детский церебральный паралич; реабилитация; способ; технические 
средства; тренажеры; формирование ходьбы. 

Аннотация: Цель работы – анализ и обобщение научного и практического опыта формирования 
опороспособности и навыка ходьбы у детей с детским церебральным параличом. Основной метод 
исследования – обзор российских и зарубежных научных публикаций. В ходе решения задач выяв-
лены средства, в том числе технические устройства, с доказанной эффективностью использования.

Детскому церебральному параличу (ДЦП) 
свойственна вариативность клинических прояв-
лений и тяжести нарушений движения, что де-
лает невозможным разработку универсальных 
методов формирования опороспособности и 
коррекции навыка ходьбы. Патологические то-
нические рефлексы являются причиной несво-
евременного развития равновесия, нарушения 
формирования позы, опороспособности и про-
извольности движений. Несмотря на некоторые 
различия в клинических проявлениях заболева-
ния, стереотип ходьбы больных ДЦП с синдро-
мом спастической диплегии имеет типичные 
черты. При ходьбе у больных ДЦП нарушено 
нормальное соотношение длительностей опор-
ной и переносной фаз шага: последняя укорачи-
вается на 16 % по отношению к норме, на 73 % 
возрастает двуопорная фаза. Все это свидетель-
ствует о снижении устойчивости при ходьбе; 
наряду с этим происходит перефазировка вну-
три опорной фазы, а именно уменьшается вре-
мя опоры на пятку и всю стопу и увеличивается 
время опоры на ее передний отдел. Как прави-
ло, такая перефазировка опорной фазы связана 
с эквинусной деформацией или неправильной 
постановкой стопы при ходьбе. Длина шага 
уменьшена в среднем на 25 % от нормы, темп 
мало изменяется, а средняя скорость ходьбы 
снижена на 27 % [10].

Двигательная реабилитация является пер-
востепенным условием для коррекции данных 
нарушений. Анализ результатов научных иссле-

дований позволил выявить основные способы 
формирования навыка ходьбы у детей с ДЦП. 

Высоким уровнем эффективности обла-
дают занятия с использованием нагрузочных 
костюмов «Адели». Техническое устройство 
костюма позволяет с помощью системы тяг 
корректировать патологические позы и способ 
ходьбы, выполнять упражнения на развитие 
координации в разных исходных положениях. 
Согласно результатам тестирования, значитель-
ные улучшения после курса занятий отмечены 
у детей со спастической диплегией, гиперки-
нетической формой и атонически-астатической 
формой [3].

Эффективность использования рефлектор-
но-нагрузочного устройства типа «Гравистат» 
в детской неврологии описывается в иссле-
довании, подтверждающем предположение о 
возможности воздействия на структуры функ-
циональной системы антигравитации. Авторы 
исследования отмечают, что статические и ло-
комоторные функции в значительной степени 
восстановились и улучшились у 70,2 % детей 
(n = 56) [11].

Применение метода опорной подошвен-
ной стимуляции с использованием имитатора 
опорной нагрузки «Корвит» показывает дви-
гательные улучшения после курса занятий, 
включающего в себя от 10 до 15 процедур дли-
тельностью до 30 минут [5]. Также результаты 
применения имитатора опорной нагрузки пока-
зали снижение выраженности тонических реф-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 195

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

лексов, улучшение функции опороспособности 
у детей в возрасте от семи месяцев до двух лет 
(n = 51) [8].

Для увеличении объема движений в су-
ставах верхних и нижних конечностей и по-
вышении двигательной активности у детей с 
ДЦП доказана эффективность метода роботи-
зированной механотерапии [7]. Так, после пят-
надцатидневного курса занятий по 45 минут с  
роботизированным тренажером Локомат отме-
чается появление переката стопы, нормализа-
ция соотношения периодов опоры нижних ко-
нечностей [6].

Важная роль своевременной вертикализа-
ции в процессе ортопедической коррекции и 
общего моторного развития детей с ДЦП отме-
чается в работах Н.А. Гросс, Е.А. Корсаковой, 
О.Н. Никифоровой, Л.Я. Якимовой, В.Р. Под-
коваевой. Вертикализация является мощным 
стимулом к хождению для ребенка и, обеспечи-
вая осевую нагрузку, влияет на костно-мышеч-
ную систему, приводит к физиологическим и 
функциональным изменениям [4]. Исследова-
ния показали, что после курса физической ре-
абилитации продолжительностью от одного до 
четырех месяцев с использованием тренажера 
Гросса наблюдается улучшение функциональ-
ного состояния [12]. В работе Е.Н. Барановской 
отмечается эффективность применения верти-
кализации для погашения патологических тони-
ческих рефлексов, формирования установочных 

поз и ходьбы [1].
Выраженная положительная динамика по-

казателей координационных способностей, 
мелкой моторики, статической силы, динамо-
метрии и функциональных возможностей на-
блюдается в исследованиях, посвященных про-
граммам гидрокинезитерапии [2]. Также по 
результатам исследований у участников экс-
периментальной группы наблюдалось сниже-
ние мышечного тонуса, увеличение амплитуды 
движения, улучшение эмоционального состоя-
ния [9].

Представляет интерес использование очков 
для дриблинга в программах, направленных на 
формирование опороспособности. Результаты 
исследований K. Onerge, H. Evrendilek, R. Sert, 
N.E. Akalan, F. Bilgili, выполненных методом 
подографии, показали, что ограничение ниж-
ней области поля зрения увеличивает площадь 
опоры при ходьбе [13]. Влияние этого приспо-
собления на формирование опороспособности 
у детей с ДЦП требует дополнительного изу-
чения.

Результаты многочисленных исследований 
подтверждают вариативность двигательных 
нарушений при заболевании детским цере-
бральным параличом. Анализ научного и прак-
тического опыта позволяет выявить наиболее 
эффективный способ формирования опороспо-
собности и навыка ходьбы у детей с детским 
церебральным параличом.
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения взаимосвязи уровня эмоционального 
интеллекта с конфликтным поведением старшеклассников. Цель исследования – выявление уровня 
эмоционального интеллекта и особенностей конфликтного поведения старшеклассников. Гипоте-
за исследования – уровень эмоционального интеллекта определяет выбор стратегии поведения в 
конфликтной ситуации. Методы исследования: опрос, тестирование, математическая статистика. 
Результат: установлена взаимосвязь между ведущим стилем поведения в конфликтной ситуации и 
уровнем эмоционального интеллекта учащихся старших классов.

Проблема конфликтного поведения являет-
ся актуальной для учащихся старших классов, 
так как на данной возрастной ступени разви-
тия старшеклассники находятся на пути своего 
профессионального становления и активно по-
знают себя. Одним из факторов, определяющих 
межличностные конфликты в старшем школь-
ном возрасте, является уровень эмоционального 
интеллекта, поскольку исход каждого конфлик-
та зависит от его участников, от того, насколько 
оппоненты осознают и контролируют свои эмо-
ции, могут понимать эмоции противоположной 
стороны, оказывать на них влияние и оценивать 
в целом эмоциональную составляющую кон-
фликтной ситуации. Все эти аспекты и являют-
ся частью эмоционального интеллекта. 

В современной научной литературе терми-
ны «конфликтное поведение» и «эмоциональ-
ный интеллект» имеют различные значения. В 
данной статье мы опираемся на определения 
О.А. Качановой и Д.В. Люсина. О.А. Качанова 
определяет конфликтное поведение как опре-
деленные действия субъекта, которые вызыва-
ют негативные эмоции, разногласия и ссоры во 
взаимоотношениях людей [2]. С точки зрения 
Д.В. Люсина, эмоциональный интеллект – это 

способность человека понимать и управлять 
своими эмоциями, а также эмоциями других 
людей [1]. 

По данным ряда авторов [2; 3] выявлено, 
что большинство конфликтов в старшем школь-
ном возрасте являются межличностными, носят 
субъективный характер, а главными причина-
ми их являются: изучение старшеклассником 
своего внутреннего мира, выбор дальнейшего 
жизненного пути, неадекватный уровень само-
оценки и низкий уровень эмоционального ин-
теллекта. 

Эмоциональный интеллект на разном 
уровне его развития имеет определенные про-
явления. Н.П. Носенко к признакам высокого 
уровня эмоционального интеллекта относит по-
нимание своих эмоций и эмоций других людей, 
адекватный уровень самооценки, а также уме-
ние конструктивно разрешать конфликтные си-
туации [4]. К проявлениям низкого уровня эмо-
ционального интеллекта исследователи относят 
неумение понимать и контролировать свои эмо-
ции, низкую самооценку, отсутствие эмпатии и 
неумение разрешать конфликты. 

Однако, несмотря на значительное число 
публикаций касаемо конфликтного поведения 
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старшеклассников и особенностей развития их 
эмоционального интеллекта, к настоящему вре-
мени недостаточно работ, раскрывающих взаи-
мосвязь уровня эмоционального интеллекта с 
конфликтным поведением старшеклассников.

Объект проведенного исследования – кон-
фликтное поведение старшеклассников, пред-
мет – особенности конфликтного поведения в 
зависимости от уровня эмоционального интел-
лекта. Целью исследования стало выявление 
уровня эмоционального интеллекта и особен-
ностей конфликтного поведения старшекласс-
ников. Гипотеза состояла в предположениях о 
существовании взаимосвязи уровня эмоцио-
нального интеллекта с конфликтным поведени-
ем старшеклассников; достоверных различий 
относительно выбора стратегий поведения по 
разным уровням эмоционального интеллекта. 
Нами были использованы методы сбора эмпи-
рических данных – опрос (опросник эмоцио-
нального интеллекта «ЭМИН» Д.В. Люсина), 
тестирование (методика Томаса-Килманна на 
выявление ведущего поведения в конфликт-
ной ситуации в адаптации Н.В. Гришиной) 
и методы обработки полученных результа-
тов – определение достоверности различий по 
U-критерию Манна-Уитни. База исследования – 
МАОУ «Лингвистическая гимназия № 23 име-
ни А.Г. Столетова» г. Владимир. Исследуемую 
группу составили 25 учащихся в возрасте от 16 
до 17 лет. Среди них 12 девушек и 13 юношей.

Рассмотрим полученные результаты. На 
первом этапе исследования был установлен 
уровень эмоционального интеллекта уча-
щихся (опросник эмоционального интеллек-
та «ЭМИН» Д.В. Люсина). Данные показали, 
что 52 % учащихся имеют высокий уровень 
межличностного эмоционального интеллек-
та, а 16 % испытуемых – средний уровень. Это 
свидетельствуют о том, что испытуемые спо-
собны распознавать и понимать эмоции окру-
жающих людей и управлять ими, что помогает 
легко устанавливать межличностные контакты. 
Остальные респонденты – 32 % – обладают 
низким уровнем межличностного эмоциональ-
ного интеллекта. Данный уровень межлич-
ностного эмоционального интеллекта говорит 
о том, что учащимся трудно понимать эмоции 
и чувства окружающих людей и устанавли-
вать с ними адекватное взаимодействие. Также 
по шкале внутриличностного эмоционального 
интеллекта было установлено, что 52 % уча-
щихся имеют высокий уровень внутриличност-

ного эмоционального интеллекта, а 28 % испы-
туемых – средний уровень. Полученные данные 
свидетельствуют о способности старшекласс-
ников осознанно управлять своими эмоциями 
и адекватно выражать их исходя из ситуации. 
Низким уровнем внутриличностного эмоцио-
нального интеллекта обладают 20 % учащихся, 
им сложно понимать себя и собственные эмо-
ции, отсутствует контроль за меняющимся эмо-
циональным состоянием, что приводит к часто-
му возникновению конфликтных ситуаций. 

На втором этапе исследования учащиеся 
для выявления ведущего стиля поведения в кон-
фликтной ситуации в зависимости от уровня 
эмоционального интеллекта (методика Томаса-
Килманна на выявление ведущего поведения в 
конфликтной ситуации в адаптации Н.В. Гри-
шиной) были поделены на 4 группы: испытуе-
мые с высоким уровнем межличностного эмо-
ционального интеллекта; испытуемые с низким 
уровнем межличностного эмоционального ин-
теллекта; испытуемые с высоким уровнем вну-
триличностного эмоционального интеллекта; 
испытуемые с низким уровнем внутриличност-
ного эмоционального интеллекта. Полученные 
результаты показали, что среди испытуемых 
первой группы с высоким уровнем межлич-
ностного эмоционального интеллекта 70 % уча-
щихся используют конструктивные стратегии 
поведения в конфликтной ситуации, а 30 % 
учащихся – деструктивные стратегии поведе-
ния. Так, 12 % учащихся используют сотрудни-
чество. Данная стратегия предполагает, что обе 
стороны конфликта имеют желание сохранить 
взаимоотношения и уважают друг друга, стре-
мятся разрешить ситуацию так, чтобы удовлет-
ворить в максимальной степени интересы обеих 
сторон. Компромисс, предполагающий, что кон-
фликтующие стороны, пытаясь разрешить кон-
фликт, идут на уступки друг другу, используют 
58 % испытуемых. Стратегии уклонения при-
держиваются 12 % учащихся. Подобное пове-
дение означает, что человек не предпринимает 
каких-либо действий для разрешения конфликт-
ной ситуации или вовсе игнорирует конфликт. 
Приспособление в конфликте используют 18 % 
учащихся, что свидетельствует о том, что инте-
ресы оппонента они ставят выше своих интере-
сов, а итогом становится лишь временное при-
мирение, а не разрешение конфликта.

Среди испытуемых второй группы с низ-
ким уровнем межличностного эмоционально-
го интеллекта 100 % учащихся в конфликтной 
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ситуации отдают предпочтение деструктивным 
стратегиям поведения. Из них 37 % используют 
стратегию конфронтации, что означает, что уча-
щиеся ориентированы только на удовлетворе-
ние своих интересов в ущерб интересов проти-
воположной стороны. Также 26 % испытуемых 
используют приспособление и 37 % учащих- 
ся – стратегию уклонения.

Среди испытуемых третьей группы с высо-
ким уровнем внутриличностного эмоциональ-
ного интеллекта 60 % учащихся используют 
конструктивные стратегии поведения в кон-
фликте, а 40 % учащихся – деструктивные стра-
тегии поведения. Стратегию сотрудничества 
как ведущую стратегию поведения в конфликт-
ной ситуации предпочитают 10 % испытуемых, 
50 % испытуемых используют компромисс,  
5 % учащихся придерживаются стратегии кон-
фронтации, 20% – уклонения и 15% – приспо-
собления.

Среди испытуемых четвертой группы с 
низким уровнем внутриличностного эмоцио-
нального интеллекта 100 % учащихся исполь-
зуют деструктивные стратегии поведения в 
конфликте. Из них 40 % используют стратегию 
конфронтации, 20 % испытуемым свойственно 
выбирать стратегию уклонения и 40 % – страте-
гию приспособления.

На третьем этапе исследования для уста-
новления различий относительно выбора 
стратегий поведения по разным уровням эмо-
ционального интеллекта был использован 
U-критерий Манна-Уитни. При анализе резуль-
татов относительно межличностного эмоцио-
нального интеллекта с помощью критерия были 

установлены достоверные различия по стра-
тегии поведения в конфликте «Компромисс»  
(p < 0,01). Старшеклассники с достаточно раз-
витым межличностным эмоциональным ин-
теллектом, в отличие от других респондентов, 
в большинстве ситуаций используют «компро-
мисс» для разрешения конфликтов. Это значит, 
что такие старшеклассники в конфликтной си-
туации уважают интересы и позицию оппонен-
та и идут на уступки друг другу.

При анализе результатов относительно 
внутриличностного эмоционального интеллек-
та с помощью критерия были установлены до-
стоверные различия по стратегиям поведения 
в конфликте «Сотрудничество» и «Компро-
мисс» (p < 0,05). Старшеклассники с высоким 
уровнем внутриличностного эмоционального 
интеллекта чаще выбирают сотрудничество и 
компромисс как ведущие стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях. Это значит, что в кон-
фликте они стараются удовлетворить интересы 
обеих сторон и идут на уступки друг другу.

Таким образом, в ходе исследования осо-
бенностей конфликтного поведения и эмоцио-
нального интеллекта старшеклассников было 
выявлено, что среди старшеклассников с высо-
ким уровнем эмоционального интеллекта пре-
обладает выбор таких стратегий поведения в 
конфликтных ситуациях, как сотрудничество и 
компромисс, приспособление или уклонение. 
Среди же учащихся с низким уровнем эмо-
ционального интеллекта преобладает выбор  
конфронтации, приспособления и уклонения 
как ведущего стиля поведения в конфликтной 
ситуации.
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Аннотация: В статье представлен опыт организации и проведения задания в контексте му-
зейной педагогики на тему «Знакомство с историей г. Красноярска», цель которого – познакомить 
учащихся с историей родного города, что будет способствовать расширению и углублению знания 
школьников об истории родного края; созданию условий для развития информационной компе-
тентности и духовно-нравственного воспитания школьников в процессе познания родного края. 
Это определяет актуальность исследования. Основными задачами исследования явились: описание 
опыта проведения занятия с применением цифровой среды, которая создает возможность исполь-
зования в деятельности педагога виртуальных музеев, предлагающих к просмотру и изучению вир-
туальных экспонатов, оснащенных аудио-, видеоинформацией, анимацией. Методы исследования: 
анализ, обобщение. В результате исследования авторы приходят к выводу, что занятия в контексте 
музейной педагогики способствуют решению проблем, связанных с развитием личности и сферы 
образования в целом. 

Музейная педагогика как научно-педаго-
гическая дисциплина зарождается на рубеже 
XIX–XX вв. в Германии. А. Лихтварк первым 
сформулировал идеи об образовательном и вос-
питательном значении музея.

Сегодня музейная педагогика занимает 
важное место в работе современных музеев в 
связи с тем, что является средством реализации 
их культурно-образовательных и рекреацион-
ных потенциалов.

Просветительская функция музейно-педа-
гогической деятельности представляет собой 
сведения о развитии природы, общества и куль-
туры через предметы и объекты материального 
и нематериального характера, имеющихся в му-
зейном пространстве [3, с. 11]. Информирова-
ние музейной аудитории происходит в процессе 
проведения лекций, экскурсий, консультаций.

Образовательная функция музеев состоит 
в получении и закреплении знаний через раз-
личные формы взаимодействия с экспоната-
ми музея [2]. Для реализации данной функции 
служат внеурочные организационные формы: 
музейный урок, предусматривающий коллек-
тивное изучение теоретического материала на 
основе визуализации; кружок при музее, пред-
полагающий объединение людей по интересам 
для углубления и расширения знаний и приоб-
ретения умений, связанных с профилем музея 
(художественный, технический, краеведческий, 
литературный, военно-исторический и т.д.); 
мастер-класс, направленный на совершенство-
вание практического мастерства в определен-
ной творческой деятельности (ремесло, поэзия, 
живопись и т.д.), с этой целью приглашаются 
специалисты в узкой предметной области (на-
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пример, гончарное дело, бисероплетение, изго-
товление пастилы и др.).

Воспитательная функция музейно-педаго-
гической деятельности заключается в форми-
ровании понимания личностью своей принад-
лежности к историко-культурному наследию 
своего края, народа, уважения к его прошлому, 
в воспитании эстетического вкуса, опыта эмо-
ционально-ценностного отношения к миру. 
Профили некоторых музеев (например, поли-
технических, военно-исторических и др.) спо-
собствуют формированию профессионального 
самоопределения подрастающего поколения.

Рекреация как «организация свободного 
времени в пространстве музея в соответствии с 
желаниями и ожиданиями музейной аудитории» 
[3, с. 22] предопределяет выбор таких органи-
зационных форм в зависимости от возраста по-
сетителей, как музейные праздники, концерты, 
балы, квесты с элементами геймификации, чае-
пития, игровые комнаты для детей и т.д.

Интерес к музейной педагогике обусловлен 
ее возможностью решать проблемы, связанные 
с развитием личности и сферы образования в 
целом, в контексте постоянно меняющихся тре-
бований современного социума [1].

В условиях цифровизации общества пред-
почтение отдается новым формам музейного 
дела, связанного с виртуальной средой. Для 
этого широкими возможностями обладают офи-
циальные сайты, мобильные приложения, циф-
ровые и мультимедийные экспозиции, вебина-
ры, онлайн-курсы и т.д.

Цифровая трансформация создала усло-
вия для возникновения виртуальных музеев, 
предлагающих к просмотру и изучению вирту-
альных экспонатов, оснащенных аудио-, виде-
оинформацией, анимацией, 3D-моделями, кар-
тографией.

В качестве примера приведем конспект 
занятия на тему «Знакомство с историей  
г. Красноярска». Цель занятия – познакомить 
учащихся с историей родного города. Цель 
предполагает реализацию следующих задач: 
расширить и углубить знания школьников об 
истории родного края; создать условия для раз-
вития информационной компетентности и ду-
ховно-нравственного воспитания школьников в 
процессе познания родного края. Занятие пред-
полагает предварительную работу: просмотр 
альбома «Край, в котором мы живем». Маршру-
том выступает музей краеведения г. Краснояр-
ска, формой отчета – презентация, сообщение.

В начале занятия обучающимся сообщают-
ся следующие сведения: Краеведческий музей 
представляет собой культурный центр горо-
да, открытие которого состоялось 12 февраля 
1889 г.; в нем представлены: 

1) коллекция «Этнография коренных на-
родов Сибири», которая рассказывает о жизни и 
традициях эвенков, ненцев, долган, кетов, сель-
купов, якутов, нганасан, хакасов, тувинцев и др. 
и насчитывает порядка пяти тысяч единиц экс-
понатов, часть которых сделана руками сиби-
ряков; 

2) коллекция «Археология» – помогает по-
знакомиться с фрагментами женских и мужских 
украшений, изделиями из различных металлов 
и тканей; 

3) коллекция «Фотографии и негативы» 
отображает историю г. Красноярска, других го-
родов Енисейской губернии; 

4) коллекция «Историко-этнографическая» 
состоит из предметов 40–50-х гг. ХIХ в., что по-
могает воссоздать культуру и быт города; 

5) коллекция «Естественнонаучная» пред-
ставлена животными, птицами и растениями 
нашего региона. 

Обучающиеся после ознакомления с переч-
нем коллекций, которые можно увидеть в инте-
рактивном формате, проходят по ссылке shortli.
ru/NaBYON, где представлены экспонаты.

Ребятам необходимо выполнить задание: 
подобрать информацию и раскрыть сущность 
понятий «краеведческий музей» и «краеведе-
ние», при этом будет проводиться работа в те-
тради – зафиксировать направление деятель-
ности народов Сибири, народный промысел 
сибиряков. Предполагается подготовка и устно-
го доклада, в котором необходимо отразить от-
веты на такие вопросы: «В каком году основан 
наш краеведческий музей?», «О чем рассказы-
вал экскурсовод?».

В заключительной беседе учителя сообща-
ется: «В результате проведения сегодняшней 
экскурсии мы познакомились с основными ви-
дами деятельности народов Сибири; благодаря 
этому вы узнали этапы развития и становления 
родного края». 

В качестве домашнего задания предлагает-
ся на основе полученной информации подгото-
вить устный доклад о любом понравившемся 
экспонате. 

Такой формат экскурсии с использованием 
информационных технологий актуализирует 
организационные формы работы школьного му-
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зея с его фондами и посетителями. Таким об-
разом, новый шаг в эволюции школьных музеев 
связан с цифровой трансформацией современ-

ного общества, предъявляющего новые требо-
вания к организации и осуществлению музей-
ного дела в общеобразовательной организации.
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Аннотация: Цель данного исследования – изучить возможности использования искусственного 
интеллекта (ИИ) в процессе обучения фразовым глаголам английского языка. Для решения постав-
ленной цели были решены следующие задачи: выделены инструменты ИИ, такие как интерактив-
ные приложения, виртуальные помощники и чат-боты; проанализированы особенности применения 
инструментов ИИ в учебном процессе, выявлены их сущностные характеристики, преимущества и 
недостатки. Исследование проводилось методами сравнения и сопоставления, а также анализа и 
синтеза полученных данных. По итогам исследования сделаны выводы о функциональных возмож-
ностях приложений для изучения фразовых глаголов и даны рекомендации по использованию в 
образовательном процессе.

Активное использование цифровых и ин-
формационно-коммуникационных технологий 
стало неотъемлемой частью современной си-
стемы образования. Они используются в препо-
давании практически всех учебных дисциплин 
и на всех уровнях – от начальной школы до 
подготовки кадров высшего профессионально-
го образования. В последнее время набирают 
популярность технологии искусственного ин-
теллекта (ИИ), которые постепенно внедряются 
в образовательный процесс. Не исключением 
стало применение современных технологий в 
обучении иностранным языкам. Как отмеча-
ют современные исследователи, современные 
технологии обладают огромным лингводидак-
тическим потенциалом и представляют «прак-
тически безграничные возможности в формиро-
вании различных видов речевой деятельности и 
иноязычной коммуникативной компетенции об-
учающихся» [1, с. 117]. 

Процесс изучения иностранного языка 
предполагает активное обучение различным 

видам речевой деятельности, что может быть 
успешно достигнуто только в ситуации непо-
средственного общения [2, с. 227]. В условиях 
ограниченного количества часов, отводимых 
на освоение дисциплины «Иностранный язык» 
в неязыковом вузе, отсутствия языковой среды, 
недостаточного уровня мотивации к изучению 
иностранного языка, использование технологий 
ИИ представляется хорошим решением про-
блемы. Так, например, применение чат-ботов, 
виртуальных помощников, или интерактивных 
приложений в процессе изучения иностранно-
го языка может отчасти компенсировать отсут-
ствие естественного речевого общения, которое 
возможно лишь в условиях реальной коммуни-
кации. Традиционные информационно-комму-
никационные технологии, такие как видео- и ау-
диоматериалы, как правило, являются не только 
средством формирования рецептивных умений, 
таких как восприятие звучащей речи, но и по-
знавательных умений обучающихся. Так, на-
пример, просмотр аутентичного видеоматериа-
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ла может послужить источником для дискуссии 
в учебной ситуации и быть стимулом для ис-
пользования иностранного языка на уроке. Но-
вые технологии, такие как чат-боты, виртуаль-
ные помощники и интерактивные приложения, 
позволяют преподавателю моделировать среду 
обучения, приближенную к естественной. Так, 
например, в исследовании, посвященном ис-
пользованию чат-ботов для развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции отмечается, 
что «общение с виртуальным собеседником мо-
жет значительно обогатить иноязычную рече-
вую практику обучающихся» [3, с. 51]. 

Интерактивные приложения пользуют-
ся заслуженной популярностью и имеют ряд 
преимуществ перед другими технологиями. 
Интерактивные или мобильные приложения 
представляют собой программы, которые за-
гружаются из Интернета и устанавливаются на 
мобильное устройство (смартфон) [4, с. 162]. 
Их активное внедрение связано, прежде всего, 
с распространением мобильного обучения как 
одной из новых форм использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, а так-
же доступностью интерактивных (мобильных) 
приложений для обучающихся. По оценкам экс-
пертов, количество приложений постоянно уве-
личивается. Так, например, в онлайн-магазине 
Google Play в 2022 г. было более 455 000 обуча-
ющих приложений, что на 16 000 больше, чем в 
2021 г. [5]. 

Распространение интерактивных прило-
жений связано с возможностью их применения 
для решения различных образовательных за-
дач. Они могут использоваться как для органи-
зации самостоятельной работы, так и работы 
непосредственно на уроке, индивидуальной и 
групповой работы. К основным преимуществам 
мобильных приложений современные исследо-
ватели относят наглядность, интерактивность 
и мобильность (возможность дополнять, моди-
фицировать и актуализировать как содержание, 
так и функционал) [6, с. 90]. 

Интерактивные приложения являются важ-
ным инструментом изучения иностранного 
языка, так как могут использоваться для форми-
рования различных навыков. Так, например, та-
кие приложения, как Quizlet, Wordwall, Memrise 
и множество других, облегчают запоминание 
лексических единиц. Некоторые приложения 
нацелены на развитие грамматической компе-
тенции, они позволяют тренировать отдельные 
разделы грамматики и получать мгновенную 

обратную связь, так как сделаны в формате те-
стов. Среди наиболее популярных и имеющих 
хорошую репутацию можно выделить такие 
приложения, как English Grammar Test (10 млн 
скачиваний), Learn English Grammar (более  
1 млн скачиваний), English Grammar (более  
1 млн скачиваний) и многие другие. Есть при-
ложения, которые способствуют развитию фо-
нетических навыков (English Phonetics – English 
Pronunciation, Say It: English Pronunciation), 
изучению отдельных языковых аспектов 
(English Idioms & Phrases, Idioms Land: Learn 
English Idioms), расширению словарного за-
паса (Vocabulary Builder – Test Prep) и другие. 
Большая часть приложений позволяет разви-
вать и тренировать все коммуникативные виды 
деятельности. Например, одно из самых попу-
лярных приложений – Duolingo позволяет не 
только изучать грамматику в игровой форме, но 
и тренировать аудирование и практиковать уст-
ную речь. Его популярность объясняется нали-
чием игрового компонента, что позволяет изу-
чать язык в легкой, ненавязчивой форме. Работа 
с приложениями способствует формированию 
автоматизма в использовании грамматических 
конструкций, а также развитию навыков гово-
рения за счет возможности ведения «диалога» в 
рамках заданного сценария. 

Другой причиной увеличивающейся попу-
лярности обучающих приложений является их 
доступность – они легко устанавливаются на 
мобильные устройства, и для их функциониро-
вания не требуется наличие интернета, так как 
большая часть приложений работает в офлайн-
режиме.

Виртуальные собеседники или чат-боты – 
это программы, которые взаимодействуют с 
пользователями посредством голоса или тек-
ста с целью удовлетворения их запросов. Из-
начально они разрабатывались компаниями 
для того, чтобы облегчить взаимодействие 
с клиентами и обеспечить мгновенную об-
ратную связь. Первые чат-боты появились в  
1960-х годах и представляли собой «простой 
набор правил для имитации человеческого раз-
говора» [7, с. 58], при этом они не обладали 
функцией самообучения и могли функциони-
ровать в рамках заданного скрипта. Чат-боты 
нового поколения появились с возникновением 
технологии машинного обучения. В 2018 г. ком-
пания Google создала большую языковую мо-
дель, основанную на технологии NLP (Natural 
Language Processing), или естественной об-
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работки языка. Примерно в это же время на-
чал зарождаться интерес к использованию чат-
ботов в обучении иностранному языку. В 2006 
году в журнале Language Learning & Technology 
была опубликована статья Люка Фрайера и Рол-
ло Карпентера, в которой были представлены 
результаты исследования по использованию 
чат-бота ALICE студентами университета. В 
частности, были выделены следующие пре-
имущества использования чат-ботов в обучении 
иностранному языку: простота использования; 
возможность развития нескольких навыков; 
возможность многократного повторения лек-
сических и грамматических структур; наличие 
обратной связи в формате исправления грамма-
тических и орфографических ошибок; поддер-
жание естественного интереса к изучению язы-
ка [8, с. 9–10]. 

Технологии искусственного интеллекта ак-
тивно внедряются в образовательный процесс, 
и их дидактический и лингводидактический по-
тенциал в обучении иноязычному речевому вза-
имодействию становится предметом обсужде-
ния в работе многих исследователей [9–12]. Как 
уже было отмечено выше, они могут приме-
няться для формирования конкретного навыка 
или тренировки конкретного языкового аспек-
та, или учебной темы. В частности, в данной 
статье будут рассмотрены возможности техно-
логий ИИ для изучения фразовых глаголов ан-
глийского языка.

Традиционно преподавание фразовых гла-
голов основывается на заучивании их значений 
при помощи различных упражнений – выбор 
правильного ответа из нескольких предложен-
ных, заполнение пропусков или нахождение 
соответствия между глаголов и значением. Од-
нако такой подход имеет ряд недостатков. Во-
первых, как правило, у обучающихся не фор-
мируются ассоциативные связи, необходимые 
для корректного употребления того или иного 
глагола в соответствующем контексте. Другими 
словами, механическое запоминание фразовых 
глаголов не является эффективным для их по-
следующего использования в коммуникативных 
ситуациях. Во-вторых, многие учебные пособия 
для различных уровней образования реализу-
ют так называемый списочный подход, кото-
рый предполагает изучение фразовых глаголов, 
объединенных не по тематическому признаку, 
а по основному глаголу (например, фразовые 
глаголы с основой take, get, do, make и т.д.). 
В-третьих, большая часть учебных пособий со-

держит недостаточное количество упражнений 
и учебного материала как для заучивания, так и 
для их продуктивного использования в речи.

Для решения данной проблемы предлага-
ется использовать возможности искусственно-
го интеллекта в процессе изучения фразовых 
глаголов современного английского языка. В 
частности, представляется целесообразным 
внедрять в процесс обучения различные ин-
терактивные приложения, которые позволя-
ют обучающимся отрабатывать использование 
фразовых глаголов в различных контекстах, а 
также использовать виртуальных помощников 
или чат-ботов для развития продуктивных на-
выков и речевой практики. 

Цель данной работы заключается в прове-
дении сопоставительного анализа различных 
инструментов ИИ – интерактивных приложе-
ний, облегчающих запоминание и усвоение 
фразовых глаголов современного английского 
языка, виртуальных помощников и чат-ботов, а 
также выявление их достоинств и недостатков.

Исследование проводилось по каждой кате-
гории технологий – интерактивные приложения 
и чат-боты. В каждой группе были отобрано не-
сколько инструментов, которые были проанали-
зированы и сопоставлены по ряду параметров.

Для исследования были отобраны инте-
рактивные приложения, которые используются 
для заучивания фразовых глаголов. Их выбор 
был обусловлен следующими требованиями: 
практичность, доступность, удобство исполь-
зования. Приложения должны находиться в от-
крытом доступе и могут быть установлены на 
цифровые устройства (смартфон) бесплатно. В 
частности, были протестированы пять приложе-
ний с одноименным названием Phrasal verbs, но 
принадлежащие разным разработчикам: Smart 
learning solutions, SevenLynx, Reev Tech Inc, 
Digital Learning Apps, Iorolabs.

Сравнение приложений проводилось по не-
скольким параметрам: выбор содержания (ко-
личество фразовых глаголов, доступных для из-
учения, возможность формирования списка для 
заучивания), типы упражнений для заучивания 
(подбор соответствий, заполнение пропусков 
без варианта ответа, множественный выбор), 
наличие платного контента, оценка прогресса.

Для анализа чат-ботов были отобраны 
следующие инструменты: Replika, Talkpal, 
AndyEnglishBot, Elza. Все перечисленные про-
граммы специально разработаны для изучения 
иностранного языка и направлены на формиро-
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вание тех или иных навыков. В качестве крите-
риев для сравнения были предложены следую-
щие параметры: доступность, наличие платного 
контента, предоставление обратной связи, воз-
можность тренировать определенные типы 
лексических единиц (в нашем случае фразовые 
глаголы). 

При анализе материала использовались ме-
тоды описания, сравнения и обобщения полу-
ченных результатов.

Интерактивные приложения, которые ис-
пользуются для заучивания английских фра-
зовых глаголов, представлены в табл. 1. В 
результате сопоставительного анализа было 
установлено, что, несмотря на единую образо-
вательную цель, перечисленные ниже прило-

жения варьируются как по объему содержания, 
так и по используемым подходам для достиже-
ния целей обучения. 

Так, например, приложения, созданные 
Smart learning solutions и Digital Learning Apps, 
имеют самый большой объем единиц для за-
учивания (2 000 и 4 000, соответственно). При 
этом возможность формирования индивидуаль-
ных списков для заучивания характерна лишь 
для одного из представленных приложений. 
Данная функция представляется очень важной, 
так как позволяет обучающимся строить инди-
видуальную образовательную траекторию и не 
тратить время на повторение глаголов, которые 
им хорошо известны. Более того, приложение 
от Smart learning solutions классифицирует из-

Таблица 1. Интерактивные приложения для заучивания фразовых глаголов
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жественный выбор нет да

SevenLynx –  нет нет Тесты на множественный 
выбор, подбор дефиниций нет да

Reev Tech 
Inc. 500 нет нет Карточки для заучивания да нет

Digital Learn-
ing Apps. 4000 нет да Тесты, квизы да нет

Iorolabs нет нет
Карточки, тесты, квизы, 

подбор соответствий, мно-
жественный выбор
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учаемые единицы по уровням в соответствии с 
европейской шкалой (intermediate, elementary, 
advanced и т.д.). Приложение от Iorolabs пред-
лагает тематический подход к изучению фразо-
вых глаголов (Day off, Seasons и т.д.). Также это 
приложение содержит наибольшее количество 
различных упражнений на запоминание и кон-
троль изученного материала. Представляется 
важным отметить, что некоторые приложения 
реализуют подход к заучиванию материала, 
основанный на прохождении тестов. Так, на-
пример, приложение от SevenLynx предлагает 
два вида тестов – контекстные и на понимание 
значений. В то же время есть приложения, ко-
торые построены по принципу карточек для за-
учивания (flashcards), в которых основной упор 
делается на запоминание значения, а употре-
бление в контексте не отрабатывается. Большая 
часть приложений позволяет оценить прогресс 
в изучении (процентное выражение правильно 
выполненных заданий). Некоторые приложе-
ния могут анализировать ошибки учеников и  
предлагать дополнительные задания для трени-
ровки. Чат-боты, которые были отобраны нами 
для исследования, представлены в табл. 2. В 
результате сопоставительного анализа было 
установлено, что чат-боты варьируются как по 

своим функциям (собеседник, помощник, репе-
титор), так и по другим параметрам. 

Как видно из табл. 2, большинство чат-
ботов имеют мобильную версию в форме при-
ложений для смартфона – Replika, Andychatbot, 
ElsaSpeak. Все чат-боты выполняют функцию 
виртуального собеседника, но при этом две 
программы ElsaSpeak и Talkpal имеют расши-
ренный функционал и предоставляют обратную 
связь по высказыванию. Программа ElsaSpeak 
дает подробный анализ звучащей речи, опреде-
ляет уровень владения иностранным языком по 
нескольким категориям – беглость речи, грам-
матика, лексика и произношение, фиксирует и 
исправляет ошибки. Программа Talkpal ограни-
чивается регистрацией и исправлением ошибок 
с объяснением правил. 

Как показало исследование, интерактивные 
приложения и чат-боты могут быть использова-
ны как для самостоятельной работы, так и для 
тренировки на уроке. Они основаны на исполь-
зовании искусственного интеллекта и являются 
одной из форм информационно-коммуникаци-
онных технологий, которая использует ком-
пьютерные системы для анализа и обработки 
данных. Однако эффективность их применения 
является темой отдельного исследования.
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Ключевые слова и фразы: воспитательная работа; индивидуальная воспитательная работа; 
осужденный; психолого-педагогические методы; ресоциализация; социальная адаптация; сотруд-
ник; уголовно-исполнительная система; эффективность воспитательной работы.

Аннотация: Цель данной статьи – раскрыть роль воспитательной работы в исправлении осуж-
денных, их ресоциализации и социальной адаптации. Задачами статьи являются: раскрытие психо-
лого-педагогических условий эффективности воспитательной работы, составление социально-кри-
минологического портрета осужденных, оставленных в следственном изоляторе для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию, выделение проблемных аспектов в организации воспита-
тельной работы с осужденными, препятствующих ее эффективности. Гипотеза статьи: эффектив-
ность воспитательной работы зависит от правильного выбора методов психолого-педагогического 
воздействия, направленных на формирование правопослушного поведения осужденных, преодо-
ление негативных эмоциональных состояний, конструктивного взаимодействия с социумом, оп-
тимизацию социально-психологического климата в коллективе. Используя методы теоретического 
анализа, наблюдения и анкетирования, авторы статьи отмечают, что организация воспитательной 
работы с осужденными должна быть комплексной и системной, ориентированной на достижение 
конкретных результатов.

Воспитательная работа, проводимая с 
осужденными в исправительных учреждениях, 
является неотъемлемой частью их исправления, 
так как способствует их социальной адаптации 
и ресоциализации как в период отбывания нака-
зания, так и после освобождения. Воспитатель-
ная работа направлена на развитие социальных 
навыков осужденных, таких как коммуникатив-
ные навыки, умение решать конфликты, рабо-
тать в коллективе и т.д. Сотрудники, реализую-
щие воспитательный процесс в местах лишения 
свободы, осуществляют психолого-педагогиче-
ское сопровождение осужденных в направле-
нии их реинтеграции в общество после отбытия 
наказания, предоставляя поддержку, помощь в 
трудоустройстве, обучении и адаптации к но-
вым условиям. Важно работать над мотивацией 

осужденных к изменениям, помогая им поста-
вить цели и стремиться к их достижению.

Для более четкого определения психолого-
педагогических условий эффективности про-
ведения воспитательной работы с осужденны-
ми нами было проведено исследование среди 
осужденных, оставленных в следственном изо-
ляторе для выполнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию, в количестве 30 человек. 
Был составлен социально-криминологический 
портрет данной категории осужденных. Боль-
шую часть опрошенных осужденных состав-
ляют мужчины в возрасте 26–35 лет (42 %), 
которые находятся в трудоспособном возрасте 
и имеют возможность трудиться в силу состо-
яния своего возраста и здоровья. Осужденные 
данной категории впервые отбывают наказание, 
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поэтому не наблюдается ярко выраженной кри-
минальной зараженности. Уровень образования 
опрошенных осужденных выглядит следующим 
образом: среднее профессиональное образо-
вание имеют 38 % осужденных; среднее пол-
ное образование – 31 % осужденных; основное 
общее (неполное среднее) образование – 17 % 
осужденных; только начальное образование – 
10 %, высшее образование имеют 4 % осужден-
ных. Представленные данные свидетельству-
ют о достаточно низком уровне образования у 
осужденных, что требует особого внимания со 
стороны сотрудников исправительного учреж-
дения. Анализ трудозанятости опрошенных 
осужденных до осуждения показал, что 35 % 
осужденных никогда не работали ранее; 28 % 
осужденных долгое время работали на одном 
месте; 10 % осужденных учились и работали 
одновременно; 27 % осужденных работали с 
редкими перерывами. Полученные результаты 
свидетельствует о проблемах с трудоустрой-
ством, либо об отсутствии мотивации к трудо-
вой деятельности.

Ответы на вопрос «Какие аспекты Вашего 
поведения или мышления вы хотели бы изме-
нить в процессе воспитательного воздействия?» 
распределились следующим образом: 37 % 
опрошенных осужденных в процессе исправле-
ния и отбывания наказания хотели бы снизить 
уровень агрессивности своего поведения; 29 % 
осужденных хотели бы преодолеть негативное 
мышление, которое сложилось у них еще до 
совершения преступления; 16 % осужденных 
планируют в процессе отбывания наказания 
решить вопрос самоконтроля над своим пове-
дением; 15 % осужденных полагают, что в про-
цессе воспитательной работы с ними в испра-
вительном учреждении им удастся справиться 
с алкогольной и наркотической зависимостями; 
4 % осужденных указали такие аспекты свое-
го поведения, как отчуждение от окружающих. 
Полученные результаты позволяют своевре-
менно внести коррективы в процесс психолого-
педагогического сопровождения осужденных 
в направлении повышения мотивации к полу-
чению образования, специальности и трудовой 
деятельности, а также создать условия для ре-
гулирования психоэмоциональной сферы осуж-
денных.

Анализ ответов осужденных позволил сде-
лать вывод о том, что большинство из них счи-
тают индивидуальную форму воспитательного 
воздействия наиболее эффективной в процес-

се исправления. 84 % опрошенных отметили 
индивидуальную воспитательную работу как 
наиболее полезную для своего развития и из-
менения. Групповая форма работы была отме-
чена лишь 10 % осужденных, а массовая форма 
воспитательной работы считается эффективной 
всего у 6 % опрошенных. Для минимизации 
проблем, с которыми осужденные могут стол-
кнуться после освобождения из мест лишения 
свободы, сотрудники исправительного учреж-
дения содействуют в ресоциализации, социаль-
ной адаптации и социальной реабилитации по-
сле освобождения из мест лишения свободы. 
Опрос осужденных показал, что осужденные 
отмечают важность получения образования  
(39 %), профессиональной подготовки (31 %), 
психологической поддержки (20 %), оказания 
социальной помощи (10 %) со стороны соци-
альных организаций в последующей социаль-
ной адаптации после освобождения.

Также результаты опроса свидетельствуют 
о том, что осужденные предпочитают индиви-
дуальное воспитательное воздействие, которое, 
вероятно, позволяет более глубоко и персональ-
но работать над их проблемами и исправлени-
ем. Однако не следует забывать о значимости 
и других форм воспитательной работы, таких 
как групповая и массовая, которые также могут 
быть полезными в процессе исправления и ре-
социализации осужденных. 

В результате проведенного исследования 
были обозначены и проблемные аспекты ор-
ганизации воспитательной работы с осужден-
ными: 37 % осужденных среди недостатков 
отметили недостаточное количество времени 
для воспитательной работы с ними; 35 % осуж-
денных обозначили в качестве проблемы отсут-
ствие квалифицированных специалистов; 28 % 
опрошенных осужденных видят недостатки в 
отсутствии поддержки в решении их проблем 
со стороны администрации исправительного 
учреждения.

Таким образом, полученные результаты 
позволяют сделать вывод, что психолого-пе-
дагогические меры воспитательного воздей-
ствия в отношении осужденных должны быть 
направлены на изменение их поведения, мыш-
ления и профилактику повторного соверше-
ния преступлений, а  также проводить больше 
воспитательных мероприятий с учетом инди-
видуальных особенностей личности. Уровень 
рецидивной преступности среди лиц, освобо-
дившихся от наказания, и уровень управляемо-
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сти и правопорядка в исправительном учрежде-
нии являются основными критериями оценки 
эффективности воспитательной работы с осуж-
денными. 

В настоящее время необходимо обращать 
внимание на разработку наиболее эффективных 
методов психолого-педагогического воздей-
ствия, направленных на формирование право-
послушного поведения осужденных, преодоле-
ние негативных эмоциональных состояний, 
конструктивного взаимодействия с социальным 
окружением, и как следствие – эффективности 
исправительного процесса в местах лишения 
свободы. В целях исключения факторов, пре-
пятствующих проведению эффективной вос-
питательной работы с лицами, содержащимися 

в следственном изоляторе, администрации ис-
правительных учреждений необходимо уделять 
пристальное внимание повышению профес-
сионального уровня сотрудников, особенно в 
области психологии и педагогики (например, 
направление сотрудников на курсы повышения 
квалификации, а также для получения высшего 
образования).

В целом воспитательная работа с осуж-
денными является комплексной и системной, 
ориентированной на достижение конкретных 
результатов, учитывая индивидуальные особен-
ности каждого осужденного, а также сочетая в 
себе различные психолого-педагогические ме-
тоды и подходы, направленные на развитие за-
конопослушного поведения.
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Аннотация: В статье актуализируется информация о современных учебно-методических ком-
плексах по китайскому языку для российских школьников. Цель – анализ современных учебников 
по китайскому языку для российских школьников. Задачи: обосновать актуальность анализа учеб-
ных пособий по китайскому языку; проанализировать состояние современных учебно-методиче-
ских комплексов (УМК) по китайскому языку, их преимущества и недостатки; выделить самые рас-
пространенные материалы для учителя. Гипотеза: в нашей работе мы предполагали, что учебные 
пособия могут отличаться наполнением и раскрытием темы про иероглифику китайского языка. 
Методы: использованы описательный, сравнительно-сопоставительный и аналитический методы. 
Результаты: в статье представлен анализ современных учебных пособий по китайскому языку для 
российских школьников, отобраны самые распространенные учебники для изучения китайского 
языка как второго иностранного языка. Кроме этого, представлено и кратко раскрыто наполнение 
пособий для учителя с целью разнообразия и изучения теоретических тем. Авторы приходят к вы-
воду, что педагогу по китайскому языку следует параллельно использовать несколько УМК для 
подготовки к урокам, чтобы они были более интересными и снабженными яркими и подробными 
примерами.

На современном этапе Россия и Китай со-
трудничают в разных областях, что приводит 
к повышенному интересу школьников и сту-
дентов к изучению китайского языка. Мини-
стерство Просвещения РФ с 1 сентября 2022 г. 
ввело возможность изучения китайского язы-
ка в школах России. С этого времени началась 
подготовка преподавателей к обучению школь-
ников китайскому языку, а в некоторых шко-
лах, возможно, произойдет замена английского 
языка как иностранного на китайский язык. В 
2023 г. увеличилось количество школьников, 
сдающих ЕГЭ по китайскому языку до 300 че-
ловек. 

Основным элементом методического ком-
плекса по иностранному языку является учеб-
ник. Учебник представляет собой законченную 
дидактическую систему, позволяющую обе-
спечивать высококачественную языковую под-
готовку обучающихся. Базовое руководство 

пользователя дополняется другими элемента-
ми комплекса, которые могут входить в систе-
му изучения иностранного языка. Получается, 
что выбор учебников по китайскому языку для 
школьников играет большую роль, посколь-
ку помогает обучающимся познакомиться с 
языком, набирающим популярность в России, 
а также подготовиться к ЕГЭ в выпускных  
классах.

Целью данной статьи является анализ со-
временных учебников по китайскому язы-
ку для российских школьников. Как отмеча-
ет Гао Цзин, при подборе учебных пособий 
для школьников большую роль играют об-
разовательные аспекты, а также особенности 
китайской лексики, грамматики и фонетики  
[1, с. 112]. 

В соответствии с Рабочими программами 
по изучению иностранного языка основной це-
лью изучения является достижение предмет-
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ных результатов, которые даются по классам, 
что позволяет проследить динамику развития 
коммуникативных умений в говорении, аудиро-
вании, чтении и письменной речи, а также ди-
намику совершенствования языковых навыков 
(орфографических, пунктуационных, лексиче-
ских, грамматических). Для этого традиционная 
методика обучения китайскому языку предпо-
лагает комплексную подачу фонетики, лексики, 
грамматики, стилистики и основ иероглифиче-
ского письма. Артикуляционная база китайско-
го языка отличается тональной системой языка 
и необходимостью делить предложения на ин-
тонационно-ритмические группы, а также из-
учением правильной расстановки ударений. 

Согласно количественным нормативам в 
требованиях к результатам освоения иностран-
ного языка, в учебнике должны быть представ-
лены упражнения по ведению диалога, моноло-
гическом высказыванию, аудированию текстов, 
чтению и пониманию текстов, написанию пись-
менных текстов, осмысленному чтению вслух 
аутентичных текстов, чтению про себя и пони-
манию основного содержания материалов, упо-
треблению лексем в устном и письменном виде 
[3, с. 401].

Обратимся к анализу современных учеб-
ников. Одним из наиболее известных учебных 
пособий является УМК Китайский язык «Пу-
тешествие на Восток» (2–4) (О.А. Масловец, 
О.А. Малых). Достоинствами этих учебников 
является изучение фонетики, грамматики, лек-
сики, иероглифики и упражнений к каждому 
уроку. Данные учебники направлены на фор-
мирование умений говорения, чтения и письма. 
Кроме этого, в учебнике добавлены картогра-
фические материалы о России, темы о выдаю-
щихся людях России и Китая, дополнены твор-
ческими и проектными заданиями, а также 
текстами русских народных сказок и заданиями 
к ним. В УМК Китайский язык «Время учить 
китайский» (5–9) (А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу 
Чжипин и др.) расширены отдельные лексиче-
ские темы, страноведческие материалы о Рос-
сии, а также дополнены упражнения по работе 
со статистическими данными (картами, табли-
цами, графиками и диаграммами). 

Учебник Лю Фухуа «Царство китайского 
языка» рекомендовано Государственным Депар-
таментом по популяризации китайского языка 
Китая [2, с. 3]. В учебном пособии содержатся 
диалоги, новые слова, задания по иероглифике. 
Также в картинках представлена и описана про-

стым понятным ребенку языком информация 
по китайской культуре. Кроме того, в учебни-
ке представлены песни, рассказы и различные 
игровые задания.

Изучив полностью учебный материал по-
собия, дети будут знать 50 иероглифов и 300 
новых слов, освоят простейшие конструкции 
предложений, выучат несколько китайских дет-
ских стихов и песен, а также познакомятся с 
некоторыми особенностями китайской культу-
ры. Данное наполнение соответствует Рабочим 
программам по изучению иностранного языка в 
России. 

Можно отметить популярный комплект 
из семи книг Learn Chinese with Ease Series 
(Second Edition), подходящий для обучающихся 
средних классов. Данное учебное пособие на-
правлено на развитие навыков говорения, чте-
ния и понимания текстов, поскольку это дости-
гается путем естественной интеграции языка, 
тем и культуры, изучения слов, фраз, предло-
жений, грамматики и других лингвистических 
знаний, а также тренировки навыков аудирова-
ния, говорения, чтения и письма. Комплект, со-
стоящий из семи книг, способствует расшире-
нию словарного запаса и изучению грамматики, 
чтобы ученики могли эффективно общаться в 
реальных ситуациях, а также выстраивать свою 
речь логично и органично в устной и письмен-
ной формах, используя точный и уместный ки-
тайский язык.

Учебное пособие Н.Н. Репняковой, 
Ю.Л. Кравец, Т.В. Иоффе «Китайский язык. 
Второй иностранный язык. 5 класс» (с 5 по 9 
классы) соответствует федеральному государ-
ственному образовательному стандарту основ-
ного общего образования в России. В состав 
УМК входят: учебник, компакт-диск с аудио-
приложением к учебнику, рабочая тетрадь и ме-
тодическое пособие для учителя. Данный УМК 
входит в систему учебно-методических ком-
плектов «Алгоритм успеха» [4, с. 7]. В данном 
учебнике содержатся упражнения на развитие 
фонематического слуха, богатый лингвострано-
ведческий материал с русскими сказками и от-
дельными подходящими по смыслу китайскими 
словами, скороговорками, подробным разбором 
иероглифов. Данный учебник больше ориенти-
рован на эффективное овладение устной речью.

Данные учебники можно отнести к практи-
ческим материалам, в которых кратко представ-
лена теоретическая часть, а также даны упраж-
нения для реализации полученных знаний. Эти 
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книги рассчитаны на детей среднего и старшего 
школьного возраста. Следующее учебное по-
собие А.А. Сизовой «Время учить китайский» 
(5–9 классы) рассчитано на проведение занятий 
2 раза в неделю. Комплекс состоит из учебни-
ка, рабочей тетради, прописи и сборника грам-
матических упражнений. При анализе данного 
комплекса необходимо, чтобы сборник упраж-
нений был у каждого ученика, иначе препода-
вателю будет необходимо разрабатывать упраж-
нения самостоятельно. Кроме этого, сложность 
использования учебника заключается в том, что 
задания на аудирование не взаимосвязаны с те-
матикой теоретической части, поэтому кажут-
ся обособленными. Однако, как отмечает автор 
А.А. Сизова, данный УМК является полифунк-
циональным и комплексным, а также соответ-
ствует компетентностному и деятельностному 
подходам к реализации современного школьно-
го курса китайского языка [5, с. 45].

Интерес представляет учебник «Китайский 
язык. Вводный курс» (Ван Фусян, Ян ТяньГэ), 
в котором есть подробный раздел «Введение в 
иероглифику», а также представлен живой ки-
тайский язык с современными примерами, раз-
нообразной лексикой, четким представлением 
о фонетической транскрипции. Кроме пособий, 
которые пользуются популярностью в школах, 
можно отметить книги, которые стали лидера-
ми продаж для подготовки старших школьни-
ков: «BOYA CHINESE Курс китайского языка» 
Ли Сяоци (подготовлен Пекинским универси-
тетом с аудионосителями к каждому учебнику), 
«Фонетический тренажер» Анастасии Габур и 

Веры Муравьевой (в нем представлена вся фо-
нетическая база и возможность прослушать ау-
диозаписи с доступными QR-кодами), «Учимся 
писать китайские иероглифы I и II части» Ана-
стасии Габур (полное описание ключей и иеро-
глифов), «Введение в китайскую иероглифику» 
Александра Сторожук (материал подготовлен 
заведующим кафедрой китайской филологии 
СПбГУ с подробным описанием иероглифов), 
«Практическая фонетика современного китай-
ского языка» Хань Даньсин (собрана фонети-
ческая база китайского языка с постановкой 
правильного произношения, анализом распро-
страненных ошибок в произношении и аудио-
материалами). 

Таким образом, при анализе современно-
го преподавания китайского языка в русских 
школах преподавателям представлен богатый 
образовательный материал и широкая теорети-
ческая и практическая база для исследований с 
аудиоматериалами. Каждое из учебных пособий 
включает в себя разделы фонетики, иероглифи-
ки, лексики, грамматики, пунктуации, снабжено 
богатым практическим и теоретическим мате-
риалами. При написании этой аналитической 
работы мы приходим к выводу, что педагогу 
по китайскому языку следует параллельно ис-
пользовать несколько УМК для подготовки к 
урокам, чтобы они были более интересными и 
снабженными яркими и подробными примера-
ми. Универсального пособия для подготовки и 
обучения детей китайскому языку пока не су-
ществует, однако есть пособия, которые богаты 
практическим материалом УМК. 

Данная статья поддерживается проектом Фонда планирования общественных наук провин-
ции Лаонин «Феномен “несогласованность речи и ее смысла” в изучении китайского языка как 
иностранного» (номер проекта: L14BYY007).
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Аннотация: Целью работы стало описание опыта использования философской автобиографии 
как оценочного средства в вузе. Гипотеза авторов: философская автобиография как учебное зада- 
ние – эффективное оценочное средство сформированности УК-1. Методы: описание педагогиче-
ского опыта, анализ возможностей жанра. Результат: философская автобиография может быть ис-
пользована как эффективное оценочное средство и метод оценки сформированности универсаль-
ной компетенции УК-1 при изучении философских дисциплин.

Автобиография – этот описание фактов 
собственной жизни, ее значимых моментов, со-
циального статуса, жизненных интересов. Фи-
лософская автобиография – осмысление своего 
жизненного пути, вех, сформировавших миро-
воззрение, ценностей и приоритетов, провалов 
и мечтаний, то есть способ понимания себя, 
саморефлексии. Смысл и цель философской 
автобиографии – возвращение человека к себе, 
нанизывание на нить памяти фактов, событий, 
желаний, которые характеризуют автора с куль-
турной, психологической, исторической, этиче-
ской, политической и т.п. сторон.

Письменная форма философской автоби-
ографии позволяет автору хорошо подумать, 
сформулировать мысль, перечитать, поправить 
ее, если потребуется. «В графлении жизни ав-
тор преломляет ее в своем сознании» [1, с. 151]. 
К.Г. Райх отмечает, что этот жанр по структуре 
должен проиллюстрировать несколько «слоев 
жизни» автора: 

1) исследовательские мотивы, проблемные 
стороны жизни; 

2) соотнесение жизненных принципов, 
представлений о мироустройстве с конкретны-
ми жизненными фактами; 

3) причины того, почему автор стал таким, 
совершал конкретные поступки; 

4) образ того, кем хотел бы предстать ав-
тор [1, с. 150].

Не секрет, что современные молодые люди 
часто не обладают развитой способностью к 
саморефлексии, к взгляду на себя со стороны. 
Критический взгляд их чаще направлен во вне, 
на окружающих, а не на себя [2; 3]. Написание 
философской автобиографии как учебное зада-
ние в ходе изучения философских дисциплин 
является эффективным способом тренировки 
саморефлексии студентов и способом форми-
рования общекультурных компетенций, закре-
пленных за этими дисциплинами.

Универсальные компетенции – это клю-
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чевое понятие бакалавриата ФГОС (3++). Они 
подразделяются на группы. Нас более всего 
интересует УК-1, связанная с формированием 
системного и критического мышления. Тради-
ционно за философскими дисциплинами закре-
пляют формирование таких образовательных 
результатов этой компетенции, как умение при-
менять основы философских знаний для фор-
мирования научного мировоззрения, владение 
навыками критического мышления для форми-
рования системных представлений о мире, и 
т.д. Несомненно, эта компетенция является ба-
зовой и для всех последующих в этом списке. 
Базовой, но и достаточно абстрактной, сложно 
измеримой и формируемой. Перед педагогами 
возникает проблема выбора оценочного сред-
ства, способного оценить ее сформированность. 
Критическое мышление предполагает последо-
вательный анализ, аргументацию и интерпре-
тацию фактов с целью создания объективной и 
истинной картины мира, а системное мышле-
ние связано со способностью видеть процессы 
и явления во взаимосвязи [4]. Все это требует-
ся для написания философской автобиографии, 
а значит делает это задание эффективным оце-
ночным средством. 

Студентам рекомендуется предваритель-
но ознакомиться с «Исповедью» Августи-
на Блаженного и Ж.-Ж. Руссо, затем «Испо-
ведью» Л.Н. Толстого и «Самопознанием»  
Н.А. Бердяева. Это и есть самые известные 
примеры философских автобиографий разных 
эпох. Нужно отметить, как в них отразились 
исторические события того времени, как они 
повлияли на авторов, их становление и духов-
ные искания. Далее обратить внимание на их 
способ анализа этих событий и своего отноше-
ния к ним в момент переживания и в момент 
написания текста. Кого и за что они вспомина-
ют как значимых для своей судьбы людей. Об-
ратить внимание на то, что делает эти автобио-
графии именно философскими.

Так как студентам легче писать, когда за-
дание максимально конкретизировано, мы 
предложили на выбор две модели написания, 
задающие основные рубрики работы: 1. Хроно-
логическая модель: детство, подростковый воз-
раст, юность; 2. Аксиологическая модель: се-
мья, любовь, религия, смысл жизни, отношение 
к смерти, профессия, жизненные планы. Впро-
чем, рубрики довольно подвижны и возможны 
их вариации.

В качестве иллюстрации приведем выдерж-

ки из одной работы студента. Безусловно, ано-
нимно. 

«О религии. Я думаю, рассказ нужно на-
чать с детства. Я родилась и выросла в городе 
N, в семье, где религия играла очень важную 
роль. Моя семья была верующими людьми и 
воспитывала меня в соблюдении религиозных 
догм и традиций. Когда мы с мамой начали 
жить только вдвоем, то можно сказать, ушли от 
религиозных традиций. Мы перестали молить-
ся, соблюдать пост, редко ходили в церковь. … 
Мой рационально настроенный ум противился 
слепой вере в догматы, требовал логических 
объяснений. Знакомство с научными трудами 
и философскими размышлениями мыслителей 
прошлого подтолкнуло меня к критическому 
анализу религиозной доктрины. Я пережила 
настоящий духовный кризис. С одной сторо-
ны, устоявшиеся религиозные убеждения, при-
витые с детства, не давали мне полностью по-
рвать с верой. С другой стороны, я не могла 
больше игнорировать рациональные доводы. …
Постепенно я выработала собственную религи-
озно-философскую концепцию. Я не отрицаю 
существования Высшей Реальности и источни-
ка всего сущего, но отвергаю человекоподобное 
представление о личностном Боге. Скорее это 
космический Абсолют, который нельзя постичь 
умом. Священные писания я воспринимаю как 
произведения, наполненные метафорами и 
притчами для трансляции духовного опыта, а 
не как буквальную истину.

О жизни и смерти. С самого детства меня 
поражало осознание того, что я существую, что 
я живу в этом огромном и загадочном мире. 
… Смерть представлялась пугающей бездной, 
полным уничтожением личности. Однако по-
степенно я находила утешение в других фило-
софских концепциях. Восточные учения откры-
ли для меня новый взгляд на жизнь и смерть 
как части вечного круговорота бытия. Буддисты 
убедительно говорили о том, что привязанность 
к эфемерной личности и страх перед ее исчез-
новением – источник большинства страданий. 
Чтение произведений стоиков научило меня 
примиряться со смертью как неизбежным и 
естественным финалом. Главное – жить насто-
ящим, осознанно и с достоинством, не цепляясь 
за иллюзию контроля над бренным телом. Осо-
бенно сильное впечатление на меня произвели 
идеи философов-пантеистов о единстве всего 
живого с беспредельной Вселенной. Они го-
ворили о том, что индивидуальная душа после 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 221

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

смерти не уничтожается, а возвращается в из-
начальный океан космического сознания, обре-
тая бессмертие. Размышляя об этом, я переста-
ла воспринимать смерть как трагедию. В таком 
ключе я примирилась с мыслью об окончании 
индивидуального существования. Более того, 
мне даже начала импонировать идея перехода к 
новой высшей форме бытия. Я обрела спокой-
ную умиротворенность и способность ценить 
простые радости настоящего момента вместо 
тревожных метаний ума.

О моих целях и ориентирах на жизнь. Со-
знательный период моей жизни начался при-
мерно в 16 лет, когда передо мной встал 
важный выбор дальнейшего пути. В этот пере-

ломный юношеский период начали формиро-
ваться мое мировоззрение, ценности и уста-
новки. Несмотря на возраст, я стремилась 
определиться с жизненными целями и плана-
ми. Последние учебные годы я считала необхо-
димым этапом жизни, и главной целью было с 
хорошими результатами сдать ЕГЭ, а после по-
ступить в достойный университет». 

Философская автобиография может быть 
использована как эффективное оценочное сред-
ство оценки сформированности универсальной 
компетенции УК-1 – «Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для решения 
поставленных задач».
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Аннотация: Цель статьи состоит в анализе исторической динамики взглядов на содержание 
духовно-нравственного воспитания в России. Основная задача: рассмотреть, как исторически фор-
мировалось понятие духовно-нравственного воспитания. Основными методами исследования явля-
ются методы анализа, обобщения и описания. Результаты исследования показывают, что в России 
ряд выдающихся мыслителей и педагогов последовательно развили теорию нравственного воспита-
ния. Результаты исследования могут быть использованы в педагогической деятельности для поиска 
новых способов и методов нравственного воспитания. 

В Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
приоритетом среди прочих определено «форми-
рование у детей высокого уровня духовно-нрав-
ственного развития, чувства причастности к 
историко-культурной общности российского на-
рода и судьбе России» [6]. Поскольку в теории 
и на практике наблюдается размытость понима-
ния духовно-нравственного воспитания, важно 
рассмотреть, как исторически формировалось 
это понятие в отечественной социально-фило-
софской мысли.

В России в ХIХ веке наблюдается зна-
чительный подъем в педагогической мысли. 
В это время творили выдающиеся педагоги: 
К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Капте-
рев. Выдающиеся поэты, писатели и мыслите-
ли А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, В.Ф. Одоевский, 
В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой также оставили 
ряд ценных педагогических идей. 

Педагогическая мысль ХIХ века также 
обогатилась идеями и трудами наиболее зна-
чимых мыслителей и общественных деятелей. 
Наиболее известные среди них А.С. Хомяков, 
И.В. Киреевский, Н.Я. Данилевский, С.С. Го-
гоцкий, К.Н. Леонтьев, Н.И. Ильминский, 

С.А. Рачинский, К.П. Победоносцев. В XIX в. 
также известны педагогические принципы вы-
дающихся ученых Н.И. Пирогова и Д.И. Менде-
леева. 

Мыслители ХIХ века обращались к раз-
личным темам образования и воспитания, в 
том числе нравственного. Так, А.С. Хомяков в 
своем труде «Об общественном воспитании в 
России» (1849–1859) обращает внимание на то, 
что воспитание есть «то действие, посредством 
которого одно поколение приготовляет следую-
щее за ним поколение к его очередной деятель-
ности в истории народа» [11, с. 347].

Нравственное начало в человеке по мнению 
Н.В. Гоголя должно быть основано на любви. В 
«Правиле жития в мире» он подчеркивал, что 
«начало, корень и утвержденье всему есть лю-
бовь к Богу. Но у нас это начало в конце, и мы 
все, что ни есть в мире, любим больше, неже-
ли Бога» [1, с. 283]. Писатель указывал на важ-
ность самого воспитателя в процессе воспи-
тания: «Итак, воспитать другого и подать ему 
душевную истинную помощь мы можем тогда, 
когда достигли сами до высочайшего незлобия, 
когда никакие оскорбления не могут оскорбить 
нас. Тогда и разум наш получает свет и может 
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наблюдать поступки других, видеть их прегре-
шения и научать нас, как избавляться от них» 
[1, с. 287].

Уже в ХIХ в. в отечественной мысли за-
рождается деятельностный подход к воспи-
танию. В.Г. Белинский считал, что слово без 
дела пустое: «Слово еще не есть дело; всякая 
истина, как бы ни была она несомненна, но, 
если не осуществляется в делах и поступках 
произносящих ее, – она есть только слово, пу-
стой звук, – та же ложь» [4, с. 64]. Н.И. Пиро-
гов рассматривал формирование сознательной 
дисциплины важным методом нравственного 
воспитания. Он видел особенность жизни де-
тей и рекомендовал воспитателям проникаться 
этой детской жизнью. В работе «Быть и казать-
ся» он советовал родителям: «Ступайте сами за 
кулисы детской жизни!» [7, с. 97]. К.Д. Ушин-
ский в работе «О народности в общественном 
воспитании» придавал большое значение вы-
работке общественного мнения о воспитании, 
в том числе нравственном. Он писал: «Где нет 
общественного мнения о воспитании, там нет и 
общественного воспитания…» [8, с. 8]. В рабо-
те «Труд в его психическом и воспитательном 
значении» педагог дает нравственное опреде-
ление труда: «Труд, как мы его понимаем, есть 
такая свободная и согласная с христианской 
нравственностью деятельность человека, на 
которую он решается по безусловной необхо-
димости ее для достижения той или другой 
истинно-человеческой цели в жизни» [9, с. 8], 
он считает, что возможность трудиться и лю-
бовь к труду: «лучшее наследство, которое мо-
жет оставить своим детям и бедный и богач»  
[9, с. 26]. Нравственное воспитание педагог 
считал наиважнейшим: «влияние нравственное 
составляет главную задачу воспитания, гораз-
до более важную, чем развитие ума вообще»  
[10, с. 256].

В курсе лекций «Краткое обозрение пе-
дагогики» С.С. Гогоцкий писал, что «подобно 
образованию вообще, воспитательное образо-
вание имеет и предметный характер, обогащая 
человека существенно-необходимыми предме-
тами знания и самопознания, и формальный, 
действуя на самые силы его» [2, с. 242]. Педа-
гог говорит о необходимости развивать именно  
те свойства у воспитуемого, которые менее раз-
виты. 

Н.И. Ильминский в работе «Беседы о на-
родной школе» подчеркивал, что одного нрав-
ственного образования недостаточно, важно 

нравственное воспитание: «чтобы образовать 
нравственного человека, недостаточно разъяс-
нения или преподавания, которое обыкновенно 
и всего чаще производится в училищах, а на-
добно воспитать человека, т.е. сделать так, что-
бы он вырос и укрепился существенно в делах 
добрых и в чувствах богобоязненных и чест-
ных» [5, с. 303].

Отечественная педагогика в последней тре-
ти ХIХ в. продолжала уделять особое внимание 
проблемам воспитания, особенно нравственно-
му воспитанию. Заметный вклад в развитие те-
ории нравственного воспитания подрастающего 
поколения внес малоизвестный отечественный 
педагог Карл Гюнцбург (1816–1889). Его рабо-
та «Нравственная педагогика, или Общепонят-
ное изложение основных начал нравственного 
воспитания» содержит действительно ценные 
указания в направлении именно формирования 
нравственных начал у подрастающего поколе-
ния. К. Гюнцбург советовал объяснять детям 
важность тесной связи между отдельным чело-
веком и обществом, так как наше личное бла-
го зависит от общего. Педагог должен именно 
приучать детей к этическому поведению, а не 
учить, потому что «ребенку еще недоступно 
разумение отвлеченных истин» [3, с. 10]. Из 
всех нравственных качеств К. Гюнцбург особо 
выделял честность, показывал, что «ложь за-
служивает порицания, потому что составляет 
поругание истины» [3, с. 21]. Он видел и по-
казывал отличие нравственного воспитания 
от умственного. Нравственное воспитание оз-
начает обращение педагога прямо к воле, а не 
к разуму ребенка, приучение его действовать 
именно так, а не иначе. К. Гюнцбург придавал 
большое значение формированию нравствен-
ных привычек, развитие которых составляет 
важную задачу нравственного воспитания, это 
привычки: вежливость, чуткость, внимание к 
другим. Особое значение он придавал внима-
нию: «Внимание к другим есть нравственное 
чувство, которое внушает нам сдерживать наши 
эгоистические стремления везде, где мы слова-
ми или поступками можем оказать свою любез-
ность и свои услуги другим» [3, с. 87]. Таким 
образом, педагогическое наследие К. Гюнцбур-
га представляется актуальным для теоретиче-
ского исследования и педагогической практики, 
поскольку содержит не только педагогические 
рекомендации, но и раскрывает смыслы нрав-
ственного воспитания.  

Отечественная педагогика в лице указан-
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ных выше педагогов и наставников достаточно 
серьезно развила концепцию духовно-нрав-
ственного воспитания и с учетом потребности 
общества ее корректировала. 

Однако начиная с 1990-х гг. и до настоя-
щего времени в образовательной практике про-
изошел достаточно заметный крен в сторону 
«чистого» обучения в ущерб воспитательной 
работе. И сейчас стоит вопрос о возрождении 
традиций духовно-нравственного воспитания, 

для чего следует обратиться и к опыту оте-
чественной социально-философской мысли 
ХIХ в. в том числе.

Таким образом, не вызывает сомнения важ-
ность нравственного воспитания молодежи. В 
России ряд выдающихся педагогов последова-
тельно развили теорию духовно-нравственного 
воспитания. На современном этапе их идеи со-
хранили свою актуальность и могут быть вос-
требованы. 
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О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ШКОЛЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В.М. МЕЛЬЦОВ, В.Ю. МИЛЛЕР, И.И. АБРОСИМОВ

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: патриотическое воспитание; молодежь; подросток; образовательные 
учреждения.

Аннотация: Цель работы – анализ современного состояния патриотического воспитания мо-
лодого поколения в современной Российской Федерации. Проблема исследования заключается в 
исследовании комплекса мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, способству-
ющее социализации старшеклассников. Гипотеза исследования состоит в предположении, что па-
триотическое воспитание будет способствовать социализации старшеклассников при соблюдении 
следующих социально-педагогических условий: регулярный мониторинг эффективности патриоти-
ческого воспитания; социализация молодежи через патриотическое воспитание является одним из 
наиболее эффективных способов формирования личности молодого человека. Авторы использова-
ли метод анализа и обобщения педагогического опыта. Результаты исследования: рассмотрены ак-
туальные вопросы формирования патриотического воспитания у старшеклассников в современной 
отечественной школе.

В настоящее время в условиях глобальных 
вызовов Российской Федерации со стороны гео-
политических противников со стороны стран 
глобального запада, резко увеличилась потреб-
ность в патриотическом воспитании граждан. 
Поэтому одной из приоритетных задач совре-
менной отечественной системы образования 
является формирование и дальнейшая оптими-
зация патриотической деятельности со стороны 
педагогов. Особое внимание должно уделяться 
совершенствованию системы патриотического 
воспитания молодежи как фактора социализа-
ции старшеклассников. 

Воспитание подрастающего поколения не-
возможно без формирования чувства патрио-
тизма, гордости за свою Родину, чувства долга 
перед Отечеством.

Необходимо помнить, что целью учебно-
воспитательного процесса в образовательных 
организациях является воспитание в молодом 
поколении таких качеств, как самодисциплина, 
гражданское самосознание и ответственность 
за историческое наследие предков, которые бу-
дут способствовать позитивной социализации 
старшеклассников. 

Среди причин, обусловливающих резкую 
необходимость активизации патриотического 
воспитания молодежи, необходимо отметить 
ряд ключевых факторов десоциализации. 

1. Современные СМИ, во многом стали 
ориентироваться на интернет-платформы, в 
первую очередь на Youtube, чем стали пользо-
ваться иностранные фонды, которые примерно 
с 2018 года начали особо активно спонсировать 
популярных блогеров с целью дестабилизации 
обстановки в стране. 

2. Известный факт, что Украина практи-
чески полностью финансируется из-за грани-
цы. Даже зарплаты военным, врачам и прочим 
выплачиваются из средств иностранных го-
сударств, о чем не раз эти самые государства 
заявляли, в том числе Центр информацион-
но-психологических операций (ЦИПсО). Дан-
ная организация была обличена, в том числе с 
помощью (RaHDit) «Злые русские хакеры», в 
создании сети телеграм-каналов, где под ви-
дом лояльности к СВО публиковали фейковые 
(ложные) новости, призывали к восстаниям 
против действующей власти. К примеру, «Утро 
Дагестан», который призывал и в итоге привел 
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к штурму аэропорта в Махачкале. Также стоит 
обратить внимание на ботов и специально под-
готовленных людей, которые зачастую под ви-
дом россиян или жителей СНГ провоцируют 
межнациональные конфликты в социальных  
сетях. 

3. Современное поколение не проявляет 
большого интереса к истории России, демон-
стрируя незнание совершенно базовых истори-
ческих фактов. 

Долгий период времени культурная и ду-
ховная жизнь нашего общества оказалась в 
тени экономической сферы общества. На совре-
менном этапе необходима грамотная работа по 
формированию патриотического менталитета у 
современной молодежи, что поможет сохранить 
национальную идентичность и пресечь на кор-
ню тенденции к неуважительному отношению к 
своему государству и социальным институтам.

Патриотическое воспитание поможет по-
строить слаженное общество, которое сможет 
противостоять деструктивному влиянию ино-
странных государств. 

Патриотическое воспитание представляет 
собой систематическую целенаправленную и 
скоординированную деятельность различных 
субъектов по формированию у молодежи высо-
кого патриотического сознания, возвышенного 
чувства верности своему Отечеству, готовности 
к его защите.

Наиболее эффективным патриотическое 
воспитание становится при выстраивании его 
в систему, когда данная работа ведется с ребен-
ком, начиная с привития любви к Родине с са-
мых ранних лет в семье, затем продолжается в 
процессе их социализации в рамках программ 
воспитания различных образовательных орга-
низаций. 

Процесс социализации решает ряд задач 
патриотического воспитания молодых людей. 
Первая из данных задач направлена на разви-
тие у молодого поколения таких качеств, как 
патриотизм, гражданственность и нравствен-
ность, ориентирование молодых людей на сози-
дательную деятельность по укреплению нашего 
государства. Вторая задача направлена на вос-
питание у молодых людей чувства долга перед 
Родиной, способности в необходимый момент 
защитить свою страну, выполняя военные зада-
чи по защите нашего государства.

Главным заказчиком и одновременно ис-
полнителем мероприятий по формированию 
патриотизма у молодежи является государство, 

которое опосредованно через образовательные 
организации и детские и юношеские обще-
ственные организации активно поддерживает 
их деятельность, оказывает организационное, 
информационное и материальное содействие их 
работе, справедливо полагая, что патриотиче-
ская молодежь, знающая историю Родины, ува-
жающая традиционные ценности, является од-
ним из условий стабильного и поступательного 
развития нашего государства.

Главами региональной и муниципальной 
власти, представителями различных мини-
стерств и департаментов приняты и успеш-
но реализуются долгосрочные перспективные 
программы патриотического воспитания, нор-
мативно-правовые акты в сфере патриотиче-
ского воспитания. Несомненным успехом их 
деятельности является создание условий для 
организационного, информационного, научного 
и методического обеспечения патриотическо-
го воспитания. В современной России в СМИ 
и на официальных информационных государ-
ственных ресурсах акцентируется внимание на 
значимости развития и совершенствования во-
енно-патриотического направления воспитания 
молодежи в общей системе гражданского вос-
питания.

Рассматривая проблему роли патриоти-
ческого воспитания в процессе социализации 
молодежи необходимо отметить ряд отличи-
тельных черт в формировании патриотическо-
го воспитания у подростков, связанных с их 
внутренним миром. В этом возрасте зачастую 
подростки в силу психофизических факторов 
не имеют сформировавшихся убеждений, нрав-
ственные эталоны поведения у них зачастую 
несопоставимы с понятиями их поступков, они 
легко возбудимы, агрессивны на внешнюю кри-
тику. Соответственно, педагоги и близкое окру-
жение подростков должно вести активную ра-
боту по формированию нравственного облика, 
развитию установок у молодежи на справедли-
вость. 

Другая характерная черта современного 
подростка – это наличие у него условий, бла-
гоприятно влияющих на формирование твор-
ческого развития. Нередко молодые люди 
проявляют интерес к достижениям своих свер-
стников, ищут для себя в их поступках некий 
эталон идеального поведения. Яркими при-
мерами современной действительности, под-
тверждающими данное наше утверждение, 
являются широко освещаемые в социальных 
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сетях и СМИ встречи школьников с героями 
специальной военной операции, участниками 
боевых действий, с людьми, совершившими 
подвиги (спасение утопающих, вытаскивание 
пострадавших из пожара, оказание помощи со-
трудникам правоохранительных органов в рас-
крытии преступлений и т.д.). 

В процессе патриотического воспитания 
современной молодежи целесообразно исполь-
зовать значительный спектр различных инди-
видуальных и групповых формы работы, таких 
как убеждение, пример, беседа, диспут, дискус-
сия, экскурсия, краеведческая работа, лекция, 
рассказ, военно-патриотическая игра, классный 
час, викторина, литературно-музыкальная ком-
позиция, тематический вечер. Патриотическое 
воспитание в рамках семейного воспитания и 
при получении соответствующих знаний, уме-
ний и навыков в школе прививает у юношей и 
девушек любовь к Родине, уважение к истории 
и культуре своего государства и страны, форми-
рует нравственные эталоны их поведения. Од-
нако необходимо отметить, что патриотическое 

воспитание позволяет молодым людям найти 
свою нишу в жизни, определиться в своем про-
фессиональном будущем (служба в Вооружен-
ных силах Российской Федерации, отечествен-
ных правоохранительных органах, органах 
государственной и муниципальной власти, об-
разовательных организациях и т.д.). 

Не вызывает сомнений постулат о том, что 
патриотическое воспитание личности – одна 
из фундаментальных задач руководства нашей 
страны – является вызовом на захлестнувшие 
Россию в долгий период времени после распада 
Советского Союза навязанную систему космо-
политизма и политику мультикультурализма. 

Приоритет в формировании патриотизма 
у молодых людей должен принадлежать отече-
ственной системе воспитания и образования. 
Их целью является формирование молодого 
поколения, ответственного за перспективы бу-
дущего своей страны, за сохранение и преум-
ножение традиционной народной культуры, 
сохранение исторической памяти, укрепление 
национального и духовного единства. 
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Аннотация: Цель работы – анализ современного состояния военно-патриотического воспи-
тания молодого поколения в современной Российской Федерации как фактора его социализации. 
Проблема исследования заключается в комплексном исследовании основных компонентов систе-
мы мероприятий военно-патриотического воспитания. Гипотеза исследования состоит в том, что 
эффективность военно-патриотического воспитания зависит от умелого комплексного и система-
тического применения различных форм и методов обучения, внеурочных мероприятий в образова-
тельных организациях. Авторы использовали метод анализа и обобщения педагогического опыта. 
Результаты исследования: рассмотрены актуальные вопросы формирования военно-патриотическо-
го воспитания молодых людей в современной Российской Федерации.

В условиях глобальных вызовов совре-
менной Российской Федерации со стороны 
западноевропейских стран и США особую 
актуальность приобретает тема военно-патрио-
тического воспитания современной молодежи. 
В ходе специальной военной операции молодые 
люди проявляют примеры героизма и мужества, 
выполняют свой долг перед Родиной, зачастую 
не жалея своего здоровья и жизни. С другой 
стороны, значительная доля молодых людей не 
знают историю своего государства, не помнят 
имен героев Великой Отечественной войны, 
не имеют духовных корней со своими предка-
ми, ставя на первое место ценности потреби-
тельского общества. Следовательно перед от-
ечественной системой образования стоит задача 
формирования системы патриотического воспи-
тания в целом и военно-патриотического воспи-
тания как одного из компонентнов патриотизма.

В современной отечественной педагогике 
выделяют две основные задачи военно-патрио-
тического воспитания.

Первая из данных задач направлена на раз-
витие у молодого поколения таких качеств, как 
патриотизм, гражданственность и нравствен-
ность, ориентирование молодых людей на сози-
дательную деятельность по укреплению нашего 

государства. 
Вторая задача направлена на воспитание у 

молодых людей чувства долга перед Родиной, 
способности в необходимый момент защитить 
свою страну, выполняя военные задачи по за-
щите нашего государства.

Военно-патриотическое воспитание будет 
эффективным при реализации определенных 
социально-педагогических условий. Социаль-
но-педагогические условия – это педагогиче-
ская поддержка, включающая в себя не только 
обучение основам военной подготовки, но и 
развитие духовности, гражданской ответствен-
ности и уважения к историческому наследию 
своей страны. 

В последние годы государство особо выде-
ляет военно-патриотическое воспитание, делая 
его важным и значим элементом образования. 
Различные ведомства стали значительно актив-
нее взаимодействовать с гражданами, проводя 
различные общественные мероприятия и акции, 
в том числе уделяя особенную роль в данных 
мероприятиях детям, состоящим в патриотиче-
ских общественных организациях.

Одним из ключевых элементов военно-па-
триотического воспитания является участие 
молодежи в патриотических мероприятиях. Это 
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может быть участие в военных парадах, конкур-
сах на лучшую подготовку к службе в армии, 
экскурсиях в музеи и на места боевой славы. 
Такие мероприятия помогают молодежи лучше 
понимать значение военной службы и ее роль в 
жизни общества. Кроме того, важно организо-
вывать для молодежи встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и других военных 
конфликтов. Ветераны могут поделиться своим 
опытом и рассказать о том, как они защищали 
свою страну. Это помогает молодежи лучше по-
нимать значение подвига предков и готовиться 
к службе в армии.

Военно-патриотическое воспитание не-
обходимо формировать у молодых людей с 
раннего возраста, в процессе их социализации 
как первичными ее институтами, так и вторич-
ными. Процесс социализации способствует 
формированию у молодых людей нашего госу-
дарства таких качеств, как патриотизм, граж-
данственность, нравственность, способность к 
выполнению задач по защите своей Родины, со-
зидательной деятельности в различных сферах 
жизнедеятельности нашего государства.

Важным элементом воспитательного про-
цесса является педагогическая работа, способ-
ствующая вооружению обучающихся военно-
прикладными знания и умениями, развивающая 
их технический кругозор и интерес к военным 
специальностям. В целом эффективность та-
кой работы определяется практической ее на-
правленностью, сочетанием разнообразных 
методов, умений, навыков в органическом един-
стве с изучением традиций Вооруженных Сил; 
интересным содержанием и увлекательными 
формами ее проведения, направленными на 
развитие технической самодеятельности, твор-
чества молодежи; знанием индивидуальных 
особенностей подростков и педагогически обо-
снованным к ним подходом. При соблюдении 
этих правил ребята успешно усваивают знания, 
практические умения и навыки.

Чтобы заинтересовать ребят военным де-
лом, нужно открывать перед школьниками та-
кие его стороны, которые бы воздействовали не 
только на их разум, но и на чувства. Только тог-
да учащиеся будут заниматься военным делом с 

охотой и увлечением.
Достижению этих целей способствует ши-

рокое использование на занятиях наглядного 
материала, кинофильмов, произведений жи-
вописи, литературы, которые позволяют рас-
крывать не только практическую, но и эстети-
ческую сущность военной дисциплины, строя, 
воинского режима, приказа, уставов и т.п.

Одна из главных задач обучения заключа-
ется в том, чтобы полнее осуществлять акти-
визацию познавательной деятельности ребят, 
которую можно сгруппировать по четырем при-
знакам: характер усвоения изучаемого матери-
ала, его практическое использование, органи-
зация учебной работы учащихся, вовлечение 
ребят в коллективную деятельность.

Многие задачи военно-патриотического 
воспитания решаются на занятиях, связанных 
с физической подготовкой. Регулярные занятия 
физической подготовкой и спортом позволяют 
упрочить морально-психологическую и физиче-
скую закалку молодых людей.

Большое воспитательное влияние на уча-
щихся оказывает общение с ветеранами, участ-
никами боевых действий, героями нашей стра-
ны. Встречи и просто различные контакты 
объективно позволяют наполнить воспитатель-
ную работу с ребятами конкретным содержа-
нием. Расширить круг направленного общения 
школьников со взрослыми с целью формирова-
ния у них качеств гражданина-патриота. Такое 
общение для ребят несет осознание доступно-
сти примера для подражания, последующего 
воплощения морально-волевых качеств, прису-
щих патриотам Родины.

Подводя итог, можно констатировать, что 
в современной России система военно-патри-
отического воспитания молодежи постоянно 
модернизируется и развивается. Она позволяет, 
с одной стороны, формировать у молодых лю-
дей систему ценностей, основанную на любви к 
Родине, и развивать соответствующие эталоны 
поведения у них, с другой стороны, ‒ является 
одним из механизмов для нахождения молоды-
ми людьми своего места в жизни и своеобраз-
ным лифтом в рамках социальной мобильности 
молодежи.
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Аннотация: Современный гуманистический, личностно ориентированный подход к образова-
нию на всех его ступенях требует обеспечения условий для полноценного развития личности каж-
дого ребенка с учетом его возрастных и личностных, физических и психологических особенностей, 
а также его интересов и способностей. Такой подход предполагает разнообразие форм дошкольного 
обучения, конечным результатом которых, в соответствии с социальным заказом российского обще-
ства, должен стать определенный уровень физической, психической, интеллектуальной, коммуни-
кативной готовности детей к последующему обучению в школе. Цель статьи заключается в том, 
чтобы показать, что наряду с дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) общего вида 
все более высокую актуальность приобретают альтернативные формы подготовки к школе, в том 
числе силами и средствами учреждений дополнительного образования. Для решения поставлен-
ной цели были определены следующие задачи: изучение в литературе результатов исследований 
готовности к школе различных категорий детей; выявление причин выбора альтернативных форм 
воспитания детей; обоснование преимуществ и возможностей подготовки к школе в учреждени-
ях дополнительного образования. Гипотеза исследования: подготовка к школе в учреждениях до-
полнительного образования проходит не менее эффективно, чем в ДОУ общего вида. В качестве 
ведущих методов выступают: анализ психолого-педагогической литературы по рассматриваемому 
вопросу, обобщение, синтез, систематизация. Полученные результаты работы доказывают потен-
циал учреждений дополнительного образования в контексте формирования готовности к школе у 
дошкольников.

В Федеральном законе «Об образовании 
в РФ» впервые была всесторонне обоснована 
роль учреждений дополнительного образова-
ния детей как одного из определяющих фак-
торов развития склонностей, способностей и 
интересов личностного, социального и про-
фессионального самоопределения [1]. Этот за-
кон, а затем и Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) ознаменовали переход об-
разовательной политики Российской федерации 
от прежней, «знаниевой» образовательной па-
радигмы к современной, компетентностной [2]. 

Современное образование уже на дошкольном 
его этапе призвано обеспечить условия для пол-
ноценного развития личности каждого ребенка 
с учетом его разнообразных индивидуальных, 
личностных и субъектных особенностей. Такой 
подход реализуется прежде всего в разнообра-
зии программ (хотя все они и соответствуют 
ФГОС ДО), а многие из дошкольных учреж-
дений в дополнение применяют еще и разно- 
образные парциальные программы. Во многом 
видоизменились (а за прошедшие с принятия 
названных документов годы и окончательно 
сформировались) современные требования к 
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физической, психической, интеллектуальной, 
коммуникативной готовности детей старшего 
дошкольного возраста к последующему обуче-
нию в школе. 

Главной особенностью «школьного кризи-
са» является то, что при поступлении в школу 
у ребенка одновременно происходит кардиналь-
ная смена ведущей деятельности – от игровой 
к учебной [5, с. 186–187]. В свою очередь, для 
успешности этой новой ведущей деятельности 
необходима сформированность «внутренней 
позиции школьника» и мотивации к учению. 
Но именно проблема этих компонентов лич-
ностной составляющей готовности к школьно-
му обучению продолжает оставаться наиболее 
актуальной. Так, по результатам исследования 
большой выборки детей старшего дошкольно-
го возраста, посещающих муниципальные ДОУ 
Екатеринбурга, только около 7 % проявили вы-
сокую, около 24 % – среднюю, и около 70 % – 
низкую степень именно такой готовности [6]. 
Другое исследование доказывает значимость 
учреждений дополнительного образования в 
формировании социально-коммуникативной со-
ставляющей, как готовности детей принимать 
новые виды и формы общения (и прежде всего 
деловое общение, которое является основным в 
учебном процессе) [7].

И напротив, у детей, не посещающих ДОУ, 
наиболее низок уровень психологической и 
коммуникативной готовности к обучению (хотя 
показатели интеллектуальной и физической го-
товности часто оказываются на уровне требу-
емой нормы, и даже выше таковой) [4, с. 311]. 
Основной из причин отсутствия такого важного 
этапа в жизни детей и в наши дни остается не-
достаточная обеспеченность местами в детских 
садах, хотя такая статистика существенно раз-
личается в различных регионах и отдельных 
населенных пунктах – как количественно, так 
и в части удовлетворенности качеством ока-
зываемых услуг. Поэтому родители, имея дру-
гие возможности присмотра и ухода, могут не 
стремиться устроить детей в государственные 
или муниципальные ДОУ, особенно в те из них, 
имидж которых воспринимается как неудовлет-
ворительный. 

Очень часто, особенно в отношении детей, 
имеющих проблемы со здоровьем и развити-
ем, родители недоверчиво (а иногда и негатив-
но) настроены к работе воспитателей и других 
специалистов ДОУ. Иногда даже в некритичных 
случаях родители пытаются дать воспитание, 

по их мнению, более соответствующее особен-
ностям ребенка, а фактически изолируют его от 
общества, делая невозможным доступное для 
него обучение, развитие, социализацию, лишая 
требуемых по возрасту коррекционных мер. 
Другая крайность состоит в том, что родители 
часто имеют собственные взгляды на развиваю-
щий характер дошкольного обучения и наибо-
лее желательную его направленность. 

Любая из этих причин может мотивировать 
к выбору альтернативных форм воспитания де-
тей, основные преимущества которых обычно 
сами родители называют следующие:

– относительно малая наполняемость 
групп, позволяющая лучше реализовать инди-
видуальный подход, как в части воспитания и 
образования, так и оздоровления и здоровье-
сбережения детей, предотвращения их пере-
утомления;

– различные формы организации занятий: 
помимо традиционной фронтальной и подгруп-
повой более значима и индивидуальная, осо-
бенно если ребенок пропустил или не освоил 
материал. Встречаются также различные схемы 
распределения этих занятий по времени;

– не исключена возможность инклюзии, 
хотя бы в наиболее смягченных ее формах; 

– открывается свобода многовариантно-
го применения парциальных программ, а так-
же разнообразие выбора форм и методов ор-
ганизации обучения, что становится основой 
эффективного интегрирования занятий в по-
вседневную деятельность, выбора их наиболее 
интересных для детей форм (дидактические 
игры, проектная деятельность, и т.п.);

– ввиду негосударственной системы фи-
нансирования могут открываться более широ-
кие возможности дополнительной и кружковой 
деятельности, обусловленной как общим спро-
сом на подобные услуги, так и конкретикой по-
желаний родителей, и собственным интересом 
детей. Этим определяются различные возмож-
ные направления развития личности именно 
данного ребенка, выявления его интересов, за-
датков, содействия формированию его способ-
ностей на основе индивидуального подхода и 
возможностей развивающей среды;

– имеются более широкие и разнообраз-
ные возможности партнерства педагогов и спе-
циалистов с родителями, более полно и разно-
сторонне решается проблема вовлечения тех 
и других в подготовку детей к школьному обу-
чению;
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– часто (хотя и не всегда) взаимодействие 
с определенной школой в качестве базовой по-
зволяет согласовать требования и обеспечить 
преемственность ступеней дошкольного и 
школьного образования. Соответственно, оп-
тимизируется программа подготовки детей к 
школьному обучению, обеспечение необходи-
мыми пособиями за счет ежемесячной роди-
тельской платы и/или за счет дополнительного 
взноса. Также во многом с учетом требований 
именно данной школы (или группы школ) про-
водится промежуточная и финальная диагно-
стика готовности воспитанников.

Основной отрицательной стороной альтер-
нативной подготовки детей к школьному обуче-
нию обычно родителями называется достаточно 
высокая оплата. Кроме того, многие родители 
отмечают, что хотя усиленная и разносторонняя 
подготовка часто вызывает повышенный инте-
рес и мотивацию детей к занятиям, служа до-
стижению результата, но она же и таит в себе 
риск недостаточности «собственно детских» 
видов деятельности по возрасту, в том числе и в 
самостоятельных ее формах и/или реализуемых 
детьми по собственному выбору.

Сообразно названным проблемам и пре-
имуществам кроме дошкольных образователь-
ных учреждений (ДОУ) общего вида ныне 
оправдывают себя различные другие варианты: 
частных и/или специализированных детских 
садов, центров развития ребенка, других форм 
дошкольного образования. В разнообразие этих 
форм вполне адекватно вписываются и учреж-
дения дополнительного образования, тем более 
что их опыт в значительной мере является ин-
новационным. 

Значимо также, что показывают результаты 
обсуждения на родительских собраниях: боль-
шинство родителей не имеет представления, 
что и в частных детских садах с лицензией на 
образовательную деятельность, и в учреждени-
ях дополнительного дошкольного образования 
обычно предусмотрен педагогический конси-
лиум, оценивающий все основные стороны 
готовности ребенка к школьному обучению,  
и/или рекомендующий дальнейшую коррекцию 
отдельных сторон этой готовности [3, с. 19–20].

В этой связи особенно значимо, что в про-
анализированной доступной нам литературе 
не встречается достаточно полных и система-
тизированных данных о преимуществах или 
недостатках альтернативных видов организа-
ции подготовки детей к школьному обучению, 

и главное – количественных данных о таковых 
результатах. К тому же не содержится ком-
плексной сравнительной характеристики по 
этим показателям применяемых программ (ос-
новных и парциальных), а также других форм 
и методов занятий с дошкольниками. В свою 
очередь, этим определяется исключительная 
актуальность такого направления современных 
исследований.

В целом, подводя итог сказанному выше, 
необходимо заметить следующее.

1. В результате принятия отечественной 
педагогической общественностью идей гумани-
стической, личностно ориентированной педаго-
гики, в организации подготовки детей к школе 
произошли важнейшие изменения. В этой связи 
особенно значимым становится отказ на прак-
тике от жестко регламентированных форм об-
учения, что актуализирует и вопросы развития 
альтернативных форм подготовки детей к шко-
ле, в том числе силами и средствами учрежде-
ний дополнительного образования.

2. Под дополнительным образованием сле-
дует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую по специально разработанным 
программам в соответствии с определенными 
образовательными и воспитательными целями. 
Достижение же результатов этой деятельности 
в учреждениях разного вида должно оценивать-
ся по соответствующим методикам, принятым в 
современной российской педагогике.

3. Созданное в структуре российского об-
разования дополнительное образование до-
школьников имеет в основании признаки ин-
новационности. Но при этом ядром данной 
педагогической практики является регулируе-
мый государством (в соответствии с социаль-
ным заказом российского общества) процесс 
создания возможностей освоения детьми це-
левых программ подготовки к школьному обу-
чению.

4. Российский вариант дополнительного 
образования детей в целом и в отношении под-
готовки к школьному обучению в частности на 
сегодняшний день представляет собой уникаль-
ное образовательное сообщество, не соотноси-
мое ни с одним из признанных на международ-
ном уровне типов образования. Оно не является 
ни традиционным общим образованием (по-
скольку не имеет жесткой регламентации дея-
тельности детей), ни произвольным (поскольку 
организуется в целенаправленно создаваемых 
учреждениях и с определенными целями), ни 
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внешкольным (так как не составляет альтерна-
тиву ни ДОУ и школе в целом и ни одному из 
типов таких учреждений). Всеми этими осо-
бенностями определяется необходимость и 
значимость углубленного изучения результатов 

подготовки детей к школьному обучению в уч-
реждениях дополнительного дошкольного обра-
зования, а также открывающиеся при этом воз-
можности эффективности сравнения такового с 
другими видами данной подготовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ  
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Ключевые слова и фразы: внеурочная деятельность; этнокультурная компетенция; начальное 
образование; эвенкийский язык; культура; интегрированные занятия. 

Аннотация: Эвенки – представители коренных малочисленных народов Севера, их язык на-
ходится под угрозой исчезновения. В данной статье рассматривается вопрос сохранения культуры 
и языка эвенкийского этноса. Одним из путей является формирование этнокультурной компетен-
ции младших школьников на интегрированных занятиях окружающего мира и родного языка во 
внеурочной деятельности. Цель: экспериментально проверить эффективность интегрированных 
занятий внеурочной деятельности в формировании этнокультурной компетенции детей младшего 
школьного возраста. Задачи: проанализировать педагогическую литературу и выявить сущность по-
нятия «этнокультурная компетенция»; разработать курс интегрированных занятий окружающего 
мира и родного языка; провести педагогический эксперимент по формированию этнокультурной 
компетенции младших школьников. Для решения задач применялись следующие методы исследо-
вания: теоретический анализ педагогической литературы; организация целенаправленной опытной 
работы. Выводы: на интегрированных занятиях окружающего мира и родного языка у детей млад-
шего школьного возраста обогатился словарный запас, сформировались первоначальные навыки 
общения на родном языке, увеличились знания о культуре родного народа. 

Проблема сохранения родной культуры и 
языка является важной для многих народов, 
в том числе и для эвенков (эвенки – один из 
малочисленных народов Севера). По данным 
переписи населения 2020 г. в Российской Фе-
дерации численность эвенков составляет более 
39 тыс., а в Республике Саха (Якутия) – 24 334, 
среди которых владеющих родным языком 
2 781, что составляет около 11 %. Эти данные 
указывают на то, что у эвенков сохраняется  
актуальность проблемы сохранения родного 
языка. 

Формирование этнокультурной компетен-
ции в младшем школьном возрасте подраз-
умевает знание родного языка, культуры и тра-
диций, а после его усвоения начинается этап 
изучения разнообразия культур и традиций, что 
подтверждает А.Б. Афанасьева. По ее мнению, 

«этнокультурная компетентность – это инте-
гральное свойство личности, выражающееся в 
совокупности представлений, знаний о родной, 
а также о неродной этнокультурах, их месте в 
мировой культуре, опыте овладевания этнокуль-
турными ценностями, что проявляется в умени-
ях, навыках, моделях поведения в моноэтниче-
ской и полиэтнической среде». 

В современном мире существует несколь-
ко подходов к решению проблемы. Одним из 
ключевых факторов является сохранение языка 
и культуры через образовательные программы, 
например, во внеурочной деятельности. Фе-
деральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования пред-
усматривает проведение внеурочной деятель-
ности с целью расширения образовательных 
возможностей и создания условий для разно-
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стороннего развития личности учащихся. Вне-
урочная деятельность может включать в себя 
различные виды кружков, секций, клубов, ма-
стер-классов и другие формы внеурочной рабо-
ты, где можно сформировать этнокультурную 
компетенцию у обучающихся младшего школь-
ного возраста. 

Авторами была разработана и внедрена 
программа внеурочной деятельности, состоя-
щая из интегрированных занятий окружающего 
мира и родного языка. Далее представлена про-
грамма внеурочной деятельности «Бугава мурэ-
ли» (от эвенкийского «вокруг земли»), разрабо-
танная на один учебный год. 

Тематический план

Введение
Раздел 1. Дюдыл бэйңэл (домашние жи-

вотные). 
1. Орон. Священное животное эвенков – 

олень – 2 ч.
2. Ңинакин. Верный соратник эвенка – со-

бака – 2 ч.
3. Мачалэ (корова), мурин (лошадь) – 2 ч.
4. Эңнэкэн (олененок), качикан (щенок), 

мачалэткэн (теленок), муринчикан (жеребе-
нок) – 2ч.

Раздел 2. Агидыл бэйңэл (дикие жи-
вотные). 

1. Хомоты. Хозяин тайги – медведь – 2 ч.
2. Иргичи (волк), сулаки (лиса) – 2 ч.
3. Некэ (соболь), чатырэ (песец) – 2 ч.
4. Улуки (белка), туксаки (заяц) – 2 ч.
Раздел 3. Дэгил (птицы). 
1. Укэң. Гагара – прародитель земель эвен-

ков – 2 ч.
2. Ники (утка), нюңняки (гусь) – 2 ч.
3. Хороки (тетерев), хелаки (куропатка), 

кукты (кукушка) – 2 ч.
4. Гаг (лебедь), карав (журавль) – 2 ч.
Раздел 4. Кумикэр (насекомые) – 8 ч.
Итого: 33 ч.
Тема: «Орон. Священное животное эвен-

ков – олень».
Олень имеет большое значение для эвен-

ков – коренного народа. Он является источни-
ком пищи, одежды, средством передвижения 
для эвенков и перевозки материалов для стро-
ительства. Олень также играет важную роль 
в культуре и традициях этого народа. Он ис-
пользуется в ритуалах, церемониях как символ 
силы, выносливости и высокой адаптивности 
к суровым условиям северных регионов. Эвенки 
зависят от оленей для своего существования и 
имеют глубокое уважение к этому животному.

Оленю посвящено немало литературных 
произведений. К примеру, приведем детское 
стихотворение Анны Николаевны Мыреевой 
«Орокон».
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Рис. 1. Уровень сформированности этнокультурной компетенции младших школьников
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Орон, орон, орокон!
Эсалли со коӈнокор!
Наннас синӈи нямакан,
Халгакарри химикар. 

После проведения курса интегрированных 
занятий было проведено повторное анкетиро-
вание по выявлению уровня знаний о языке и 
культуре народа – сформированности этнокуль-
турной компетенции. Результаты проведенного 
опроса показаны на рис. 1. 

Как видно на диаграмме, уровень сформи-
рованности этнокультурной компетенции млад-
ших школьников после проведенных занятий 
внеурочной деятельности имеет положитель-
ную динамику. Если на констатирующем этапе 

было 20 % обучающихся с низким уровнем, то 
на контрольном этапе стало 10 %. Средний уро-
вень на констатирующем этапе составлял 60 %, 
на контрольном – 50 %. А обучающихся с высо-
ким уровнем – с 20 % повысился до 30 %.

 Таким образом, на интегрированных заня-
тиях окружающего мира и родного языка уче-
никами были освоены наименования животных 
на эвенкийском языке, также ознакомились с 
культурой эвенков, связанных с тем или иным 
животным, узнали мифы, легенды и произве-
дения о них. По школьному предмету «Окру-
жающий мир» учениками были освоены харак-
теристики животных, ареал их проживания в 
республике. 
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Аннотация: В настоящее время патриотическое воспитание студентов, привитие им патриоти-
ческой культуры является одной из ключевых задач современности.

В данной работе мы исследовали коммуникативные способности студентов, в том числе и в 
конфликтных ситуациях, влияние физической культуры на развитие коммуникационных качеств 
студентов в процессе их социального взаимодействия на стадии учебно-тренировочных занятий и 
соревновательной деятельности.

В процессе нашего исследования мы постарались выявить и изучить взаимосвязь между физи-
ческим воспитанием студентов и развитием их патриотической культуры, их стремление к патрио-
тическим действиям.

Кроме того, в процессе наших исследований мы еще раз убедились, что занятия физической 
культурой существенно влияют на развитие когнитивных качеств молодых людей. 

Гипотеза: физическая культура существенно улучшает коммуникативные способности студен-
тов, помогает воспитывать патриотическую культуру и стимулирует к патриотическим действиям.

Формирование личности студента про-
исходит в процессе вполне определенных со-
циально-исторических условий в результате 
общественных, коллективно-групповых и меж-
личностных отношений.

Влияние спорта на формирование патрио-
тической культуры студента огромно! Прини-
мает ли студент участие в занятиях физической 
культурой или болеет за свою команду, трудит-
ся ли волонтером на спортивном турнире, спорт 
формирует такие важные стороны патриотиче-
ской культуры, как чувство радости за команду, 
гордость за свою страну, любовь к Отечеству.

В настоящее время именно на учебные за-
ведения легла значимая роль патриотического 
воспитания, в процессе которого происходит 
духовно-нравственное становление студента, 
формируется его желание к патриотическим 

действиям [1].
С позиции социального взаимодействия 

преподаватель физической культуры является 
не только организатором и проводником спор-
тивной деятельности студентов в Университете, 
но также и воспитателем, который формирует 
нравственную и патриотическую культуру сту-
дента, его ответственность за судьбу команды, 
вуза, государства.

Подготовка и участие студентов в спортив-
но-патриотических турнирах, в соревнованиях 
военно-прикладных видов спорта, а также уча-
стие в международных соревнованиях относит-
ся к патриотическим действиям.

Спортсмен-патриот становится примером, 
на которого смотрят и равняются его сверстни-
ки, берет пример следующее поколение моло-
дых людей. Его достижения и победы демон-



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.240

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
стрируют преданность своему Отечеству, так 
как он отдал все свои силы и мастерство во имя 
победы Российского спорта.

В работе Н.Л. Стрельниковой «Педагоги-
ческая технология управления развитием ком-
муникативных способностей у студентов вузов 
физической культуры» сказано, что развитие 
коммуникативных способностей личности яв-
ляется одной из важнейших задач для выпуск-
ников вузов. Высокий уровень развития ком-
муникативных способностей у специалистов 
позволяет более эффективно решать професси-
ональные задачи [2].

В своих исследованиях мы взяли несколь-
ко групп студентов 2 курса НИУ МГСУ, зани-
мающихся в отделении «Бокс» (группа № 1) и 
«Тяжелая атлетика» (группа № 2). Всего 40 сту-
дентов по 20 человек в группе, которые активно 
занимаются данными видами спорта и участву-
ют в соревнованиях. 

Для сравнения была сформирована кон-
трольная группа из 20 студентов, которые по 
тем или иным причинам не занимались активно 
спортивной деятельностью и не участвовали в 
каких-либо соревнованиях (группа № 3).

Студентам задавались следующие вопросы.
1. Испытываете ли Вы трудности, связан-

ные с общением среди сверстников?
2. Испытываете ли Вы трудности, диском-

форт, связанные с общением в конфликтных си-
туациях?

В результате опроса среди студентов 1 и 2 
группы на вопрос № 1 зафиксированы следу-
ющие ответы: 11 % ответили утвердительно; 
82 % ответили, что благодаря опыту комму-
никаций в спорте не испытывают трудностей 
общения в повседневной жизни; 7 % студентов 
затруднились с ответом. 

На вопрос № 2 23 % студентов ответили 
утвердительно; 66 % опрошенных заявили, что 
благодаря занятиям спортом не испытывают 
особого дискомфорта и трудностей в конфликт-
ных ситуациях и стремятся их разрешить, ис-
пользуя коммуникативные методы; 11 % сту-
дентов затруднились с ответом. Итоги опроса 
контрольной группы № 3 показали следующие 
результаты: 48 % опрошенных испытывают 
трудности в вопросах коммуникации среди 
сверстников; 43 % опрошенных никаких труд-
ностей не испытывают в вопросах общения; 
9 % затруднились с ответом.

На вопрос № 2 56 % опрошенных кон-
трольной группы ответили утвердительно; 32 % 

заявили, что в конфликтных ситуациях чувству-
ют себя уверенно; 12 % затруднились с ответом.

Исходя из вышесказанного, можно с высо-
кой степенью уверенности утверждать, что за-
нятия физической культурой и спортом суще-
ственно влияют на развитие коммуникативных 
способностей студентов и позволяют им уве-
ренно себя чувствовать в процессе социального 
взаимодействия. Физические упражнения несут 
в себе физиологические преимущества как для 
тела, так и для мозга. Упражнения укрепляют 
память и улучшают качество мыслительных 
функций головного мозга. 

В процессе нашего исследования 93 % 
опрошенных уверенно утверждали, что их заня-
тия физической культурой существенно влияют 
на улучшение мыслительных процессов, улуч-
шение качества сна, улучшение памяти. 

Исследования положительного влияния фи-
зических упражнений на когнитивные способ-
ности человека исследовались и ранее. В нашей 
работе мы еще раз убедились и подтвердили 
результаты других исследований о развитии 
когнитивных способностей в процессе занятий 
физической культурой и спортом.

В процессе занятий спортом закаляется 
характер, воля, студент учится управлять сво-
ими эмоциями, быстро и правильно ориенти-
роваться в различных сложных ситуациях, бы-
стро принимать правильные решения, разумно 
рисковать или воздерживаться от рискованных 
действий.

Спортсмен тренируется рядом со своими 
коллегами по спортивной деятельности, сорев-
нуется с соперниками и, конечно же, обогаща-
ется опытом общения и социального взаимо-
действия.

Значение спорта в воспитании нового по-
коления, гармонически сочетающего в себе 
духовное богатство, моральную чистоту и фи-
зическое совершенство, основанное на патрио-
тизме и любви к Отчизне, трудно переоценить. 
Сегодня, как никогда, в Российском обществе, 
вследствие значительных изменений вектора 
развития общественных отношений востре-
бована патриотическая составляющая воспи-
тательного процесса студентов по развитию у 
молодежи гражданственности, патриотизма как 
особых духовно-нравственных и социальных 
навыков к их активному проявлению в различ-
ных сферах нашего общества, верности кон-
ституционному и воинскому долгу в условиях 
мирного и военного времени, дисциплиниро-
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ванности и ответственности [3].
Патриотизм – одна из основных составляю-

щих личности гражданина, которая выражается 
в преданности и любви к своей Родине, исто-
рии, культуре и традициям своего отечества, и 
готовности к его защите [3].

Патриотизм формируется в процессе вос-
питания в семье, в процессе занятий физиче-
ской культурой и спортом в клубах и секциях, 
при участии в социально-воспитательных меро-
приятиях.

В Российской спортивной и педагогиче-
ской науке в настоящее время сложилось четкое 

представление о воспитании подрастающего 
поколения, и рассматривается как целенаправ-
ленная деятельность по формированию у сту-
дентов определенной системы взглядов, ка-
честв, ценностей, то есть мировоззрения.

Сегодня у всех, кто работает в сфере об-
учения и воспитания молодежи, должно быть 
сформировано четкое представление, что систе-
ма воспитания – это серьезная сила, способная 
остановить деструктивное действие тех, кто в 
настоящее время пытается разрушить фунда-
ментальные основы нашей Государственности.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ истории проведения Всекарельской летней спар-
такиады по легкой атлетике (далее по тексту – Спартакиады) в Автономной Карельской Социали-
стической Советской Республике (АКССР).

Целью статьи является анализ зарождения и проведения Спартакиады в АКССР. Основной за-
дачей данной работы является изучить историю подготовки, организации и проведения Всекарель-
ской спартакиады по легкой атлетике в АКССР, обратить внимание на интересные факты прошлого 
времени, в дальнейшем сравнить с современной организацией проведения аналогичного спортив-
ного мероприятия в Республике Карелия. Основные методы исследования: теоретический разбор и 
обобщение научно-методической литературы, исследование архивных материалов. Результаты про-
веденного исследования по итогам изучения архивных данных позволяют сделать вывод о том, что 
ежегодная организация Всекарельской спартакиады в АКССР проводилась массово, а также была 
профессионально и качественно организована. 

С 25 июля 1923 г. по 5 декабря 1936 г. наша 
республика именовалась Автономной Карель-
ской Социалистической Советской Республи-
кой (АКССР). Именно в этот период истории 
зародилась Всекарельская летняя спартакиа-
да по легкой атлетике. В архивных данных мы 
нашли сведения о проведении II Всекарельской 
летней спартакиады по легкой атлетике (далее 
по тексту – Спартакиада), которая проходила в 
июле 1927 года в городе Петрозаводске. Пер-
вый день соревнований на Спартакиаде завер-
шился военизированной эстафетой. Пятнадцать 
коллективов, 165 участников должны были пре-
одолеть самые различные препятствия, пробе-
жав в общей сложности около 3 километров по 
пересеченной местности. Эстафета окончилась 
победой коллектива физкультурников Сороки 
(в настоящее время – Беломорск), прошедших 
расстояние за 14 мин. 41,5 с. На втором месте 
коллектив Кеми, третье место досталось ко-

манде Кондопоги, прошедшей расстояние за 15 
мин. 20,8 с.

13 июля на стадионе профсоюзов и водо-
станции, на второй день соревнований, «целые 
потоки воды устремились на землю, размывая 
дорожки, образуя на стадионе большие лужи», 
но, несмотря на ужасные погодные условия, 
спортивные состязания продолжались почти 
без перерывов. В тот день особенно интерес-
ными были соревнования по метанию гранаты 
и эстафете мужчин и женщин 6×100 м. Инте-
ресный факт, что эстафета проводилась шестью 
спринтерами. Ниже указаны результаты по лег-
кой атлетике, которые нам удалось найти в ар-
хивных материалах. 

Маруся Минина выполнила норматив 
первого юношеского спортивного разряда по 
прыжкам в длину (4 м 30 см) современной Еди-
ной всероссийской спортивной классификации 
(ЕВСК).
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Любопытно, что групповой зачет подсчи-
тывали суммой трех лучших личных результа-
тов. Таким образом, три девушки из команды 
Онегозавода прыгнули в длину лучше всех, 
а первая сборная города Петрозаводска – в  
высоту.

Мужчины Раутио и Ремшу выполнили нор-
матив второго взрослого спортивного разряда 
по метанию гранаты (54 м) современной ЕВСК.

В эстафете 6×100 м первое место заня-
ли физкультурники Пряжинского района со 
временем 1 мин. 24,8 с. Второе место за ко-
мандой Н-ского батальона – 1 мин. 26,6 с, 
а третье место заняла команда Кондопоги –  

1 мин. 27,1 с. Вечером в парке машиностро-
ителей состоялся заключительный итоговый  
вечер [1].

Помимо Спартакиады по легкой атлетике 
ежегодно проводилась и просто Всекарельская 
спартакиада, где «Королева спорта» также была 
представлена многими видами: бег на 60, 100 
и 1 500 м, эстафета 1 500 м, прыжки в длину и 
высоту, метание диска. В архивных документах 
упоминалось об итогах вышеуказанной спарта-
киады третьей по счету, которая проходила 3–6 
сентября 1927 г., где кроме указанных выше 
дисциплин легкой атлетики проводились следу-
ющие виды спорта: футбол, женский и мужской 

Таблица 1. Результаты соревнований Спартакиады (личные), женщины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Прыжки в длину с разбега Минина (Онегозавод), 
4 м 55 см

Юккоева (Кандалакша),
4 м 02 см

Елькина (Кондопога), 
3 м 93 см

Прыжки в высоту Минина (Онегозавод), 
120 см

Назарова (Медвежья гора), Хейлик (Ругозеро), Трипецкая 
(Петрозаводск) и Захарова (Онегозавод) все 2 место,  
110 см

Таблица 2. Результаты соревнований Спартакиады (командные), женщины

Вид
Команда, результат

1 место 2 место 3 место

Прыжки в длину с разбега Онегозавод, 11 м 03 см Кандалакша, 10 м 62 см Кондопога, 10 м 50 см

Прыжки в высоту Первая сборная города,  
335 см Онегозавод, 330 см Медвежья Гора, 320 см

Таблица 3. Результаты соревнований Спартакиады (личные), мужчины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Метание гранаты Раутио (Н-ский батальон), 
60 м 55 см

Ремшу (Кестеньский  
район), 54 м 20 см Ремшуев (Ухта), 53 м 01 см

Таблица 4. Результаты соревнований Спартакиады (командные), мужчины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Метание гранаты Ухта, 147,1 м Н-ский батальон, 147 м Пудож, 139,85 м
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баскетбол, стрельба, гребля, рюхи (русская на-
родная игра, очень похожая на городки). По об-
щему итогу первое место занял город Петроза-
водск – 25 очков, второе место занял Кемь – 27 
очков, третье место – Сорока (42 очка), четвер-
тое место – Учпрофсож (49 очков), пятое место 
было у Пудож – 62 очка, шестое место – Оло-
нец (67 очков), седьмое место – Соломенное (70 
очков), восьмое место – Кондострой (72 очка). 
Арбитражная комиссия особо указала на неор-
ганизованность проведения данной спартакиа-
ды [2].

На третьей Всекарельской спартакиаде, 
проводимой в сентябре 1928 г., «Королева спор-
та» явно доминировала по количеству дисци-
плин: эстафеты женская и мужская, бег на 60 м 
(женщины), бег на 100 м (мужчины), толкание 
ядра и метание копья (мужчины), метание гра-
наты, толкание ядра (женщины), прыжки в вы-
соту и в длину с разбега, бег на 1 500 м. Кроме 
легкой атлетики на спартакиаде проводились 
только футбол, стрельба и плавание. Причем 
по футболу состоялось всего лишь два мат-

ча – между сборной районов и СТС, оба мат-
ча закончились в пользу СТС, первый матч со 
счетом 4:0, а второй матч – 4:3. Всего в данном 
мероприятии приняло участие около 150 чело-
век из всех районов АКССР. Ниже указаны ре-
зультаты по легкой атлетике, которые нам уда-
лось найти в архивных материалах.

Сравнивая результаты столетней давности 
с нормативами современной ЕВСК, необходимо 
отметить, что мужчины, призеры третьей Все-
карельской спартакиады, выполнили нормати-
вы третьего взрослого разряда ЕВСК в беге на 
100 м (12,74 с) и 2 взрослого разряда ЕВСК по 
метанию гранаты (54 м). А женщины – призеры 
в беге на 60 м выполнили третий взрослый раз-
ряд (9,14 с) ЕВСК [4].

Делая выводы, можно с уверенностью ска-
зать, что популярность «Королевы спорта» в 
довоенные годы в АКССР была действительно 
всенародной, а занимались легкой атлетикой 
все – школьники, студенты и взрослые. Ведь, 
по сути, ежегодная Спартакиада по легкой атле-
тике, проводимая в июле месяце 1927 г., почти 

Таблица 5. Результаты соревнований по легкой атлетике, женщины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Бег на 60 метров Минина (Петрозаводск),
8,8 сек. (1 место)

Тимонен (Петрозаводск), 
8,8 сек. (1 место)

Жаритова (Кондопога),
8,9 сек. (2 место)

Толкание ядра Минина (Петрозаводск), 
7 м 04 см Романова (Кемь), 6 м 51 см Мельникова (Кемь),

6 м 27 см

Прыжки в высоту
Вячеславова (Кондопога), 
Тимонен (Петрозаводск), 
125 см

Минина (Петрозаводск), 
120 см

Тимофеева (Кондопога) 
Одинцова, Романова (Пе-
трозаводск), 115 см

Таблица 6. Результаты соревнований по легкой атлетике, мужчины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Бег на 100 метров Смирнов (Пудож), 12,3 сек. Валлен (Соломенное),  
12,5 сек.

Елаков (Пудож), Зверолов-
лев (Петрозаводск), 
12,7 сек.

Толкание ядра Валлен (Соломенное), 
9 м 42 см

Ярва (Соломенное), 
9 м 23 см

Васильев (Петрозаводск), 
9 м 16 см

Метание копья Звероловлев (Петроза-
водск), 39 м 50 см

Валлен (Соломенное), 
38 м 35 см

Сергеев (Петрозаводск), 
27 м 00 см

Метание гранаты Быреев (Кондопога),  
57 м 56 см

Шлей (Святозеро), 
55 м 36 см

Белков (Шелтозеро), 
55 м 16 см
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ничем не отличается от простой спартакиады, 
ежегодно проводимой в начале сентября того 
же года. Незначительная разница существует 
только в количестве легкоатлетических дис-
циплин и в том, что осенью прибавляется не-
сколько игровых и других видов спорта. 

Следовательно, организация Всекарельской 
спартакиады и Спартакиады по легкой атлетике 
в АКССР проводилась массово, профессиональ-
но и на достойном уровне, так как участники 
показывали высокие результаты в своих дисци-
плинах.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ истории проведения спортивных мероприятий 
по легкой атлетике в Автономной Карельской Социалистической Советской Республике (АКССР) 
в 30-е годы прошлого столетия. Целью статьи является анализ спортивных мероприятий по лег-
кой атлетике в АКССР в 30-е годы. Основной задачей данной работы является: изучить историю 
подготовки, организации и проведения спортивных мероприятий по легкой атлетике в АКССР, об-
ратить внимание на интересные факты прошлого времени, в дальнейшем сравнить с современной 
организацией проведения аналогичного спортивного мероприятия в Республике Карелия. Основ-
ные методы исследования: теоретический разбор и обобщение научно-методической литературы, 
исследование архивных материалов. Результаты проведенного исследования, по итогам изучения 
архивных данных, позволяют сделать вывод о том, что организация спортивных мероприятий по 
легкой атлетике в АКССР в 30-е годы проводилась профессионально, систематически и массово. 

В 20-е годы прошлого столетия спартакиа-
да по легкой атлетике в АКССР ежегодно про-
водилась в июле, но в архивных данных мы 
обнаружили информацию еще и о Всекарель-
ских соревнованиях по легкой атлетике, про-
водимых и осенью, в период с 6 по 8 сентября 
1934 г. в Петрозаводске. Данные соревнования 
должны были выявить лучших мастеров по от-
дельным дисциплинам легкой атлетики, лучшие 
спортивно-технические достижения карельских 
физкультурников. Для участия в данном меро-
приятии каждый район был обязан выставить 
мужскую и женскую сборные команды, ожида-
лось около 130 участников состязаний, которые 
«три дня на зеленом поле, на черной беговой 
дорожке стадиона имени Ровио будут соревно-
ваться…». 

Интерес этих состязаний повышался в свя-
зи с введением в них новых дисциплин «Коро-
левы спорта», до сих пор не применявшихся в 
АКССР, это – метание молота и веса, барьер-
ный бег и т.д.

Соревнования открывались 6 сентября 
1934 г. в 10 часов утра торжественным прохож-
дением колонн участников соревнований по 
маршруту: Дом крестьянина – стадион имени 
Ровио. В первый день начала соревнований в 11 
часов были представлены наиболее интересные 
дисциплины легкой атлетики: женский забег на 
60 метров и мужской на 100 метров, затем ме-
тание диска для мужчин и женщин, женский за-
бег на 200 метров и мужской на 400 метров, а в 
заключение – прыжки с шестом. После переры-
ва с 16.00 до 20.00 продолжение соревнований: 
финал в забегах на 60 и 100 метров, прыжки 
в высоту для женских команд, и в заключение 
первого дня соревнований – бег для мужчин на 
дистанцию в 5 000 метров. 

7 сентября состязания проходили в таком 
же режиме, а третий день начинался забегом 
на 110 метров с барьерами для мужчин. Также 
проводили метание гранаты, прыжки в длину 
для мужчин, шведскую эстафету для мужских 
и женских команд, а в заключение стартовал за-
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Таблица 1. Результаты соревнований Всекарельских соревнований (личные), женщины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Бег на 60 метров Минина (Петрозаводск), 
8,0 сек. – 1 место

Ойнонен (Петрозаводск), 
8,0 сек. – 1 место

Вялямаа (Петрозаводск), 
8,1 сек. 

Бег на 200 метров Ойнонен (Петрозаводск), 
28 сек.

Минина (Петрозаводск), 
29 сек.

Вялямаа (Петрозаводск), 
29,3 сек.

Прыжки в высоту Минина (Петрозаводск), 
130 см Нет данных Нет данных

Метание диска Минина (Петрозаводск), 
19 м 61 см

Холти (Петрозаводск), 
18 м 20 см Нет данных

Метание копья Минина (Петрозаводск). 
23 м 40 см

Коркоева (Петрозаводск), 
22 м 15 см Нет данных

Таблица 2. Результаты соревнований Всекарельских соревнований (командные), женщины

Вид
Команда, результат

1 место 2 место 3 место

Эстафета 4х100 м Сборная Петрозаводска,
56,4 сек. Прионежье, 1 мин. 1 сек. Кемь, 1 мин. 2,2 сек.

Таблица 3. Результаты соревнований Всекарельских соревнований (личные), мужчины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Метание диска Карки (Петрозаводск), 
31 м 98 см Сирен (Ухта), 31 м 95 см Нет данных

Метание молота Куосманен (Петрозаводск), 
39 м 04 см

Яло (Петрозаводск), 
37 м 76 см Нет данных

Метание копья Аххола (Петрозаводск), 
 44 м 10 см

Кантеле (Прионежье), 
 42 м 49 см Нет данных

Прыжки в высоту с шестом Вуори (Петрозаводск), 
2 м 95 см

Виртанен (Петрозаводск), 
 2 м 90 см Нет данных

Бег на 100 метров Суокас (Петрозаводск),
11,4 сек. Нет данных Нет данных

Бег на 400 метров Суокас (Петрозаводск),
53,4 сек. Нет данных Нет данных

Бег на 5000 метров Хаккала (Петрозаводск),
16 мин. 30,4 сек.

Халлинен (Петрозаводск),
17 мин. 22,0 сек.

Ниеминен (Матросы),
17 мин. 22,1 сек.

бег на 10 000 метров. Ниже указаны результаты, 
которые нам удалось найти в архивных мате-
риалах.

В беге на 60 метров все призеры выпол-
нили первый разряд (8,24 с) современной Еди-

ной всероссийской спортивной классификации 
(ЕВСК), на 200 метров Ойнонен выполнила 
второй разряд (28,4 с).

У мужчин Суокас выполнил норматив вто-
рого спортивного разряда в беге на 100 метров 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.248

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

Таблица 4. Результаты соревнований Всекарельских соревнований (командные), мужчины

Вид
Фамилия, команда, результат

1 место 2 место 3 место

Эстафета 4х100 м Сборная Петрозаводска,
47,9 сек. Ухта, 51,2 сек. Прионежье, 52,0 сек.

Таблица 5. Результаты всероссийских и карельских достижений 1934 год, мужчины

Виды соревнований Всесоюзные достижения Карельские достижения

Бег 100 метров 10,7 сек. 11,4 сек.

Бег 200 метров 22 сек. 24,6 сек.

Бег 800 метров 1 мин. 58,9 сек. 2 мин. 12 сек.

Бег 1500 метров 4 мин. 07,4 сек. 4 мин. 29,7 сек.

Бег 5 000 метров 14 мин. 29 сек. 16 мин. 34 сек.

Бег 10 000 метров 33 мин. 34 сек. 35 мин. 12,5 сек.

Эстафета 4х100 метров 43,5 сек. 47,9 сек.

Метание молота 39,62 м 39,04 м

Прыжки в высоту 1 м 86 см 1 м 69 см

Прыжки в длину 7 м 22,5 см 6 м 40 см

 Таблица 6. Результаты всероссийских и карельских достижений 1934 год, женщины

Виды соревнований Всесоюзные достижения Карельские достижения

Бег 60 метров 7,8 сек. 8,0 сек.

Бег 200 метров 27,2 сек. 28,0 сек.

Бег 800 метров 2 мин. 38,8 сек. 2 мин. 43,4 сек.

Метание гранаты 40,34 м 38,48 м

(норматив ЕВСК – 11,7 с) и 400 метров (норма-
тив ЕВСК – 55,5 с), а Хаккала подтвердил вто-
рой разряд в беге на 5 000 метров ЕВСК нашего 
времени (16 мин. 45 с).

В итоге первого дня легкоатлетических со-
ревнований призовые места по зачетной та-
блице спортивно-технических показателей 
распределились в следующем соотношении: 
первая сборная Петрозаводска – 5 141,1 очков, 
вторая сборная Петрозаводска – 4 422,7 очков, 
сборная Прионежского района – 3 954,5 очков. 
Четвертое место заняла третья сборная горо-
да Петрозаводска (3 408 очков), что говорит о 
большом преимуществе в спортивном мастер-
стве петрозаводских легкоатлетов и о слабой 

работе районных физкультурных организаций 
того времени. Вечером 8 сентября в театре 
Парка Машиностроителей состоялся отчет су-
дейской коллегии об итогах соревнований, а 
также премирование лучших команд. Одним 
из первых мест в индивидуальном зачете сре-
ди мужчин у легкоатлета Куусманена, вот, на-
пример, его лучшие показатели по некоторым 
дисциплинам: прыжок в высоту – 170 см, пры-
жок в длину – 6 м 39 см, метание гранаты – 61 
м, барьерный бег – 17,03 с, бег 100 м – 11,9 с. 
Результаты очень высокие даже для нашего  
времени.

В этой связи в нашей работе мы решили 
показать сравнительную таблицу всесоюзных 
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и карельских достижений по легкой атлетике 
1934 г.

Как видно из табл. 5, 6, достижения карель-
ских спортсменов по многим показателям не-

значительно уступают всесоюзным рекордам, 
что позволяет сделать вывод о высоком уровне 
подготовки спортсменов АКССР по легкой ат-
летике в 30-е годы прошлого столетия.
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Аннотация: Цель данной статьи – рассмотреть изменения, происходящие в институте куратор-
ства под влиянием обновления и систематизации его функций в высшем образовании, а также выя-
вить некоторые особенности, вызывающие трудности в сегодняшней кураторской работе. Задачами 
статьи являются: определить инструментарий, формы, функции и уровни профессионально-педа-
гогической активности современного куратора. Гипотеза исследования предполагает, что структура 
института кураторства достаточно динамична благодаря развитию современного общества, она сти-
мулирует социализацию студентов, обучающихся в вузе, и направлена на организацию и помощь со 
стороны преподавателя неуспевающим студентам и обучающимся, не имеющим академической за-
долженности, но нуждающимся в разрешении конфликтных вопросов ситуативного характера в учеб-
ной группе; также ориентирована на ознакомление с уставом вуза, правилами внутреннего распоряд-
ка и организацией учебного процесса в вузе в целом. Основными методами исследования являются 
анализ и обобщение специальной литературы, описательный метод и метод словарных дефиниций.  
В процессе исследования были описаны характерные черты рабочего инструментария компетент-
ного куратора, выявлены некоторые виды функций и уровни профессионально-педагогической дея-
тельности куратора в вузе. 

На протяжении всей истории развития про-
цесса обучения в университетах наблюдается 
устойчивая тенденция к приоритетному исполь-
зованию института кураторства как в России, 
так и за рубежом. Этимология данного слова в 
соответствии со словарем Даля означает опе-
кун, попечитель [7]. По словарю Н.М. Шанско-
го слово «куратор» было заимствовано в начале 
XVIII в. из немецкого языка [8]. 

Актуальность представленной темы обу-
словлена возможностью комплексного изучения 
многоаспектной работы куратора в современ-
ных условиях российского высшего образова-
ния. В связи с изменениями, происходящими 
в российском обществе, наличествует процесс 
перестройки социальных норм и стереотипов 
поведения у молодежи, на фоне которого про-
исходит тенденция как к снижению образова-
тельного уровня молодых людей, так и вос-
питательный процесс молодежи требует более 

качественного подхода. Формирование социаль-
но зрелой и развитой личности студента долж-
но рассматриваться как одно из приоритетных 
направлений деятельности университета. До-
стижение желаемого результата возможно с 
применением дальнейшего развития и обновле-
ния института кураторства. 

Важно отметить, что традиционно в рос-
сийских университетах существует вертикаль-
ная система учебно-воспитательной работы, 
где выпускающая кафедра принимает новых 
абитуриентов и начинает работать со своими 
студентами с первого курса, доводя их до ко-
нечного пункта обучения – получения диплома, 
а нередко поддерживает продолжительные свя-
зи с выпускниками еще долгие годы. Работа ку-
ратора является составляющей многопланового 
воспитательного процесса в вузе, что ежегодно 
отражается в индивидуальных планах препода-
вателя.
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В содержательном плане работы курато-
ра произошла резкая дифференциация по от-
ношению к учебе: вынужденное совмещение 
студентами, начиная с 1 курса, обучения с ра-
ботой, которое негативно влияет на посещае-
мость занятий и, как правило, впоследствии ве-
дет к появлению академической задолженности 
у обучающихся. Внесение данных корректив в 
кураторскую работу требует времени и сил, что 
нередко сказывается на формальном отношении 
преподавателя к своей работе как куратора вве-
ренной ему студенческой группы. 

Ежемесячно куратор отчитывается о своей 
работе на заседании кафедры и при избрании 
на новый срок на ученом совете перед админи-
страцией вуза. Кураторы должны решать следу-
ющие задачи:

– ориентация студентов на духовно-нрав-
ственное воспитание, воспитание квалифи-
цированных кадров в стенах университета, 
привитие желания заниматься научными иссле-
дованиями, умении давать правильную оценку 
результатам своей деятельности [3];

– создавать условия развития у студентов 
гуманистически ориентированного самосозна-
ния, чувства собственного достоинства, а также 
потребности участвовать в благотворительной 
деятельности и милосердии;

– способствовать становлению и разви-
тию у студентов гражданско-патриотического 
сознания, активное участие студенческой моло-
дежи в патриотических конференциях и митин-
гах, посвященных Дню Победы [4];

– формирование потребности у студентов 
осваивать ценности всемирной культуры, эсте-
тического вкуса и стремления к созданию цен-
ностей духовной культуры [5];

– приобщение студенческой молодежи к 
общечеловеческим нормам морали, привитие 
уважения к закону и правопорядку, националь-
ным морально-правовым традициям, кодексу 

профессиональной чести и человеческим цен-
ностям различных социальных слоев и групп;

– воспитание трудолюбивого человека, 
целеустремленного и предприимчивого, а также 
желающего быть конкурентоспособным во всех 
сферах жизнедеятельности;

– формирование и развитие в студенче-
ской среде потребности в здоровом образе жиз-
ни, желании активно участвовать в спортивных 
и культурных мероприятиях [6], стремлении к 
созданию семьи и воспитанию нового поколе-
ния в духе гуманизма и демократии;

– воспитание в студентах уважительного 
отношения к людям других вероисповеданий и 
национальностей;

– воспитание в студентах лидерских ка-
честв, умения работать в команде, управлять 
собственными эмоциями, иметь критическое 
мышление [2].

При рассмотрении функций и уровней про-
дуктивности кураторской работы можно выде-
лить следующее, представленное в табл. 1.

Каждая их этих функций является важной 
составляющей воспитательной работы. В за-
висимости от уровня можно понять, насколько 
продуктивна работа преподавателя-куратора. 
Из основных форм работы куратора можно вы-
делить следующие: мастер-классы, беседы за 
круглым столом, экскурсии на промышленные 
предприятия и профильные компании, встре-
чи с деятелями науки и культуры, ветеранами 
войны, а также культпоходы в музеи, театры и 
кино, участие в спортивных мероприятиях, ор-
ганизованных в вузе или другими организация-
ми, а главное привлечение студентов к научной 
работе на кафедре вуза и многое другое.

Дальнейшим преобразованием в деятельно-
сти куратора группы является привитие студен-
там культуры общения и поведения [1]. Будучи 
в новой роли, абитуриент становится элитной 
прослойкой общества – студентом универси-

Таблица 1. Функции и уровни в работе куратора 

№ Функция Название уровня

1 информативная непродуктивный

2 организационная малопродуктивный

3 коммуникативная среднепродуктивный

4 контролирующая продуктивный

5 творческая высокопродуктивный
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тета. Данный статус требует от обучаемого за-
нять активную гражданскую позицию, взяв 
ответственность за получение образования и 
саморазвитие. Следует отметить, что для это-
го необходимо развитие личностных качеств, 
творческих способностей, самовыражения, а 
также умения взаимодействовать в новом кол-
лективе. 

Таким образом, активные процессы в си-
стеме высшего образования диктуют изменение 

роли куратора в вузе. 
В нынешних условиях кураторская дея-

тельность представляет собой многогранный 
процесс, направленный на диалог с человеком, 
личностью, а не только с учеником. Роль кура-
тора в системе высшего образования предпо-
лагает помощь студенту в раскрытии его лич-
ностного потенциала и способствует адаптации 
обучающихся в новой образовательной среде, 
став профессионалом своего дела.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

НА ЗАНЯТИЯХ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Р.А. СТЕПАНОВ, И.А. СЕДОВ, Ю.С. КРАСИЛЬНИКОВА, А.Р. ПОДОЛЯНЕЦ

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина»,  

г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: эстетическая гимнастика; выносливость; подвижные игры; физиче-
ские качества; старший школьный возраст.

Аннотация: Цель статьи: развитие общей выносливости с использованием подвижных игр на 
занятиях эстетической гимнастикой у детей старшего школьного возраста. Задачи: проанализиро-
вать научно-методическую литературу по теме исследования, выявить эффективные методы разви-
тия выносливости на занятиях эстетической гимнастикой, рассмотреть подвижные игры, как сред-
ство развития выносливости на занятиях эстетической гимнастикой у детей старшего школьного 
возраста. Гипотеза: мы предполагаем, что использование подвижных игр на занятиях эстетической 
гимнастикой у детей старшего школьного возраста является эффективным методом развития вы-
носливости. Методы используемые в статье: анализ. Результаты исследования: разработаны реко-
мендации для развития общей выносливости с использованием подвижных игр на занятиях эстети-
ческой гимнастикой у детей старшего школьного возраста. 

Эстетическая гимнастика – популярный 
вид физической активности, сочетающий эле-
менты танца и акробатики для создания краси-
вых и динамичных упражнений. Чтобы успеш-
но выполнять эти упражнения, спортсмены 
должны обладать высоким уровнем общей вы-
носливости. Это особенно важно для детей 
среднего школьного возраста, которые все еще 
развиваются физически и могут не обладать та-
кой выносливостью, как спортсмены старшего 
возраста. 

При проведении подвижных игр на заня-
тиях эстетической гимнастикой важно создать 
благоприятную, радостную атмосферу у зани-
мающихся с целью мотивации их к активному 
участию. Подвижные игры могут быть в двух 
формах: командные соревнования, коллектив-
ные задания. В коллективном задании каждый 
ребенок может проявить свои индивидуальные 
умения и навыки. В командных соревновани-
ях упор идет на взаимодействие в коллективе, 
коммуникацию и командную работу. Задания в 

подвижных играх способствуют развитию всех 
физических качеств: быстрота, сила, выносли-
вость, гибкость, ловкость. Тренер подбирает за-
дания и форму проведения игр в зависимости 
от поставленных задач тренировки. Во время 
подвижных игр дети игнорируют усталость, 
так как полностью вовлечены в тренировочный 
процесс. 

Выносливость – это способность человека 
выдерживать длительные физические нагруз-
ки без утомления. В проявлении выносливо-
сти играют важную роль процессы на разных 
уровнях – от клеток до всего организма [2]. 
Современные научные исследования показыва-
ют, что основную роль в этом процессе играют 
энергетический обмен, сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы, а также центральная 
нервная система [5]. В спортивной подготовке 
выносливость определяется как способность 
выдерживать нужную мощность нагрузки для 
выполнения профессиональной деятельности 
и противостоять утомлению. Один из способов 
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помочь детям улучшить общую выносливость – 
это включить подвижные игры в тренировоч-
ный процесс. Подвижные игры – это увлека-
тельный и интерактивный способ поддерживать 
интерес и мотивацию детей, а также побуждать 
их выходить за пределы своих возможностей и 
улучшать физическую форму [4]. Использова-
ние подвижных игр для развития общей вынос-
ливости на занятиях имеет ряд преимуществ. 
Прежде всего, игры могут помочь детям улуч-
шить состояние сердечно-сосудистой системы, 
что необходимо для успешного выполнения 
упражнений эстетической гимнастики. Игры 
также могут помочь улучшить мышечную вы-
носливость, гибкость и координацию – все это 
важные навыки, которыми должны обладать 
гимнасты. Кроме того, мобильные игры могут 
помочь детям оставаться вовлеченными и мо-
тивированными во время тренировок. Включив 
игры в свои занятия, тренеры могут сделать 
тренировки более приятными и увлекательны-
ми для детей, что поможет им сохранять кон-
центрацию и мотивацию к совершенствова-
нию. Существует множество различных видов 
подвижных игр, которые можно использовать 
для развития общей выносливости детей на за-
нятиях эстетической гимнастикой [3]. Напри-
мер, игры, включающие бег, прыжки и другие 
физические упражнения, могут помочь детям 
улучшить свою сердечно-сосудистую систему 
и мышечную выносливость. Игры, требующие 
координации и гибкости, могут помочь детям 
улучшить свои общие навыки координации и 
гибкости [1]. 

Подвижные игры  
на развитие общей выносливости  

у детей старшего школьного возраста

В игре «Пограничники и Парашютисты» 
участники разделяются на две равные команды, 
соревнуясь на площадке 10х20 метров. «Погра-
ничники» формируют цепочку, пытаясь окру-
жить бегущих «парашютистов». За каждого 
пойманного «парашютиста» команда получает 
очко. Побеждает та команда, которая заработает 
больше очков за отведенное время.

В игре «Круг за кругом» команды участву-
ют в эстафетном беге на заданную дистанцию, 
передавая эстафету через каждый круг. Победи-
телями становятся те, кто пройдет заранее обу-
словленное количество кругов быстрее других.

В «Гонке с выбыванием» участники на-
чинают одновременно бегать по кругу, и по-
сле каждых двух кругов выбывает последний 
участник, который пересек стартовую линию. 
Победитель остается единственным бегуном на 
финише.

В игре «Эстафеты-поезда» команды образу-
ют колонны, участники бегают в парах, соблю-
дая определенный порядок. Игра заканчивает-
ся, когда вся команда успешно завершит бег и 
вернется на исходную позицию.

В «Бездомном зайце» один игрок является 
охотником, а другой – бездомным зайцем. За-
йцы строят домики и убегают от охотника, пы-
таясь спастись, забегая в круги. Если охотник 
поймает зайца, роли меняются.

Помимо подвижных игр на занятиях эсте-
тической гимнастикой необходимо соблюдать 
ряд рекомендаций для развития выносливости 
и достижения лучших результатов.

1. Постепенно увеличивать интенсивность 
тренировочного процесса, добавляя новые 
упражнения и различные элементы. Повышен-
ная интенсивность окажет положительное вли-
яние на развитие физических качеств, а новые 
упражнения вызовут интерес к тренировке у 
школьников.

2. Тренировки необходимо проводить 3–4 
раза в неделю.

3. Занятия дыхательной гимнастикой так- 
же играют важную роль в развитии выносли-
вости. Дыхательную гимнастику необходимо 
проводить во время тренировок, уделяя особое 
внимание вдоху и выдоху.

4. Для поддержания высокого уровня 
энергии и запасов гликогена в организме необ-
ходимо соблюдать правильное питание. Рацион 
должен содержать достаточное количество бел-
ков, жиров, углеводов и витаминов.

5. Подвижные игры можно внедрять в 
подготовительную часть занятия, а именно по-
сле тщательной разминки.

В целом включение подвижных игр в заня-
тия эстетической гимнастикой для детей сред-
него школьного возраста – отличный способ по-
мочь им улучшить свою общую выносливость 
и физическую форму. Делая тренировки более 
увлекательными, тренеры могут помочь детям 
сохранить мотивацию и сосредоточиться на до-
стижении своих целей, а также развить важные 
физические навыки, которые принесут им поль-
зу как на гимнастическом коврике, так и вне его.
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Аннотация: Цель статьи: формирование тактических навыков у занимающихся в секции по 

волейболу. Задачи: проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования, вы-
явить эффективные методы формирования тактических навыков у занимающихся в секции по во-
лейболу, подобрать упражнения на развитие тактических навыков у занимающихся в секции по 
волейболу. Гипотеза: мы предполагаем, что формирование тактических навыков у занимающихся 
в секции по волейболу способствует развитию командной работы. Методы используемы в статье: 
анализ. Результаты исследования: подобраны упражнения, способствующие формированию такти-
ческих навыков у занимающихся в секции по волейболу. 

Тактические действия ‒ это умения разум-
но организовать действия игроков с целью вый-
ти победителем в игре. Тактическая подготовка 
волейболистов – это целесообразные, согласо-
ванные действия игроков, направленные на по-
ложительный результат. Тактика – это «интел-
лект» команды и ее игроков [1]. Формирование 
тактических навыков является основной зада-
чей для занимающихся в секции по волейболу. 
Владение тактическими действиями в волейбо-
ле является основным аспектом к достижению 
высоких результатов. Для начала необходимо 
уделить особое внимание базовым основам так-
тики волейбола. На этапе начальной подготовки 
игроков необходимо уделить особое внимание 
тактическим действиям в защите. Грамотное 
блокирование и защита позволят игрокам пре-
дотвратить падение мяча и создать результа-
тивную контратаку. Кроме этого, подача и при-
ем мяча также являются неотъемлемой частью 
тренировочного процесса. Тренер должен на-
учить игроков разновидностям подачи и пра-
вильности ее применения. Командная работа и 
грамотные действия в защите играют важную 
роль, позволяя отражать удары соперника [2]. 
Для эффективного формирования тактических 
навыков тренер должен проводить специали-
зированные тренировочные занятия, в которых 

спортсмены смогут тренироваться и наигрывать 
реальные игровые ситуации на площадке. Важ-
но создать плотность тренировочного процесса, 
подобрать интересные упражнения для разви-
тия тактических навыков, чтобы игроки могли 
их развивать и использовать во время игры.

Изучив основные тактические навыки, ко-
торые способствуют результативной игре в во-
лейбол, мы выявили ряд следующих критериев.

1. Чистое выполнение приема и подачи. 
Прием атаки и подачи – это начало для любой 
атаки. Если действия в защите выполнены гра-
мотно и доводка мяча комфортная для связу-
ющего, то у команды открываются различные 
вариации для развития атаки, что позволяет 
контролировать ход матча.

2. Умение предугадать действия сопер-
ника. Данное умение помогает игрокам занять 
правильную позицию в обороне и на блоке, 
чтобы предотвратить атаку противника.

3. Физическая подготовка игроков. Во-
лейбол требует от игроков развитой выносливо-
сти, скоростных качеств, ловкости и гибкости, 
т.к. каждый розыгрыш подразумевает активные 
действия игроков.

4. Командная работа. Хорошая комму-
никация и благоприятная атмосфера в команде 
является неотъемлемой частью для успешной 
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игры. Очень важно уметь общаться с товарища-
ми по команде, поддерживать и мотивировать 
друг друга.

5. Контроль эмоций. Во время напряжен-
ный борьбы игрокам очень тяжело контролиро-
вать свои эмоции и порой они теряют контроль 
над собой. В волейболе важно сохранять холод-
ную голову в любой ситуации и сконцентриро-
ваться исключительно на игре.

Формирование тактических навыков у за-
нимающихся в секции по волейболу требует 
системного подхода и учета особенностей каж-
дого игрока. Важно создать в команде благо-
приятную атмосферу, научить игроков комму-
ницировать друг с другом, распределить зону 
ответственности и создать понимание ролей 
[4]. Все это развивается в процессе совмест-
ных тренировок и игр. Тренировочный процесс 
должен быть увлекательным и способствовать 
развитию тактических и физических навыков. 
Команда должна быть заинтересована в выпол-
нении каждого упражнения. Для этого необхо-
димо проявлять фантазию и не всегда опирать-
ся на стандарты. Рекомендуется делать разбор 
после каждой тренировки для выявления сла-
бых мест и ошибок. Это поможет создать ин-
дивидуальный план развития тактических и 

физических навыков игроков. Одной из важ-
ных проблем является психологическая подго-
товка волейболистов, так как игроки во время 
соревнований испытывают волнение, страх, 
неуверенность в положительном результате, 
высокий уровень давления болельщиков [5]. 
Психологическая подготовка определяется не-
обходимостью совершенствовать психологиче-
скую грамотность и мастерство спортсмена, что 
определяет его не только профессиональный, 
но и личностный рост [3].

Развитие тактических навыков игроков яв-
ляется важным аспектом для успешной игры в 
волейбол. Формирование данных навыков тре-
бует регулярных тренировок и благоприятного 
климата в команде. 

Быстрые и правильные решения игроков 
на площадке, умение адаптироваться к игре, 
стрессоустойчивость, эффективное понимание 
тактики – факторы, которые позволяют игрокам 
достигать наивысших результатов. К основным 
тактическим навыкам в волейболе относятся: 
подача, защита, атака, расстановка на площад-
ке, коммуникация в команде. Развитие такти-
ческих навыков – это постоянный процесс, ко-
торый требует терпения, усердной работы и 
самосовершенствования.

Таблица 1. Упражнения на развитие тактических действий в нападении

Упражнение Зона Описание

Взаимодействие игроков 4, 3, 2

Связующий выполняет передачи нападающему. При этом каждая 
передача имеет разную траекторию, высоту и расстояние от сетки. 
Задача нападающего – подстроиться под передачу и реализовать 
атаку

Чередование нападения 4, 3

Связующий выполняет передачу игрокам 4 и 3 зон в зависимости 
от действий центрального блокирующего противоположной коман-
ды. Если ЦБ находится ближе к 3 зоне, то передача идет в 4 зону 
и наоборот. Задача – обмануть блокирующего и реализовать атаку

Чередование направления 4 Доигровщик выполняет удар в свободную зону. Если защитник 
стоит в 1 зоне, то нападающий обязан выполнить удар в зону № 5

Блок + защита 2, 3, 4 Цель нападающего – обмануть блок и защитника. Варианты атаки: 
скидка, игра от блока, смена траектории удара

Двойной блок 2, 3, 4
Чередование нападающих ударов из зоны № 4 (2) с передачи из 
зоны 3 в зависимости от действий двух блокирующих (два блока – 
обман; один блок – удар в свободную от блока зону и т.д.)

Неудобные передачи 4 Связующий выполняет передачи из зон № 1, № 6

Нападение с передачи игрока на-
падения и игрока защиты 2, 3, 4 Нападающий выполняет удар из зоны № 2. Передачу выполняет 

игрок нападения и игрок защиты
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Аннотация: Развитие информационно-коммуникационных технологий и их использование в 
качестве инновационных форм обучения позволяет автоматизировать оценку эффективности пре-
подавания. В статье анализируются современные методы оценки эффективности преподавания с 
использованием цифровых технологий и предлагается инновационная система оценки, учитыва-
ющая как педагогические, так и количественные критерии. Определено влияние количественных 
характеристик на успешность преподавания, а, следовательно, и обучения, как отдельного челове-
ка, так и всей учебной группы. Результаты, полученные с использованием рассмотренной в рабо-
те методики, могут послужить основой для корректировки учебных курсов путем изменения про-
должительности курса обучения, количества студентов в группе или содержания представленного 
материала, что позволит повысить эффективность учебного процесса. 

Все сферы жизни человека, включая об-
разование, зависят от уровня технического 
прогресса, развития информационных и ком-
муникационных технологий. Использование 
современных технических средств обучения по-
зволяет расширить возможности образования на 
всех его этапах. Информационные технологии 
позволяют перейти на новый уровень получения 
и контроля знаний, корректировки эффективно-
сти обучения. Информатизация любого учебно-
го процесса – это оптимальное использование 
информационных технологий, обеспечивающих 
реализацию психолого-педагогических целей 
обучения и воспитания. Развитие компьютер-
ных средств способствует развитию самостоя-
тельно познавательной, личностно ориентиро-
ванной деятельности обучаемого.

Современное обучение с использованием 
информационных технологий способствует бы-
строй генерации и передаче знаний. Процесс 
обучения приобретает мобильность, становится 
возможным быстрее использовать инноваци-
онные учебные материалы, стандарты, техно-
логии, оценивать полученные знания по четко 
установленным критериям независимо от кон-

кретного учебного заведения.
Качество – это соответствие эталону. В 

образовании диагностику качества усвоения 
учебного материала трактуют как эффектив- 
ность – это уровень овладения обучаемыми зна-
ниями, компетенциями в соответствии с учеб-
ным планом, образовательным стандартом. 
Эффективность преподавания – это степень 
успешности педагогического процесса в дости-
жении образовательных целей, которые должны 
быть точно определены в соответствии с требо-
ваниями образовательного процесса. Эффектив-
ность определяется по результатам, показанным 
обучаемыми при оптимальных затратах на об-
учение временных и других ресурсов, и гаран-
тированному достижению целей обучения, об-
разования. Повысить эффективность учебного 
процесса можно, изменяя педагогические или 
психологические условия.

Целью работы является оценка эффектив-
ности образовательного курса с учетом его ко-
личественных (длительность курса, числен-
ность обучаемых) и качественных (степень 
усвоения материала) характеристик.

Оценка эффективности преподавания – 
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важнейшая проблема образования, она была и 
есть. Решению этой проблемы посвящено мно-
го научных работ. Все работы можно разделить 
на два направления в исследованиях. В работах 
одного направления делается акцент на психо-
логические особенности обучаемых, которые 
влияют на эффективность усвоения учебного 
материала вне зависимости от педагогических 
условий обучения. Исследования другого на-
правления посвящены определению индиви-
дуально-психологических качеств обучаемых 
и характеру их влияния на процесс обучения 
на этапе усвоения информации и формирова-
ния знаний. Отмечено, что уровень освоения 
теоретического и практического материала не-
посредственно на учебных занятиях выше по 
сравнению с дистанционным обучением [2], а 
закономерности, выявленные при традицион-
ных формах обучения, имеют иной характер 
проявления, если в учебном процессе исполь-
зуются современные электронные средства об-
учения.

В настоящее время многие ученые стара-
ются решить проблему оценки образовательно-
го процесса и для определения эффективности 
преподавания, обучения предложено доста-
точно много методик. Из зарубежных методик, 
наиболее известных в настоящее время, сле-
дует отметить методику Д. Киркпатрика [1]. В 
России также предлагается много разнообраз-
ных методик определения эффективности по 
уровню усвоения, по прочности полученных 
знаний, по затраченному на этот процесс вре-
мени [5]. Разработаны методики для оценки 
непараметрических критериев [6], определены 
психологические и дидактические условия эф-
фективности усвоения информации студентами 
в электронном обучении [3]. Однако для авто-
матизации процесса оценки знаний в образова-
тельных организациях необходимо разработать 
систему, реализующую эту задачу на практике. 
К сожалению, в настоящее время известна толь-
ко одна разработка, соответствующая нашему 
направлению исследования [7]. Недостатком 
этой разработки является то, что в ее работе не 
учитывается количество обучаемых, участвую-
щих в опросе, а также не учитывается структу-
ра и особенности учебного курса, по которому 
проводится тестирование и определяется эф-
фективность всего учебного процесса.

Результатом познавательной деятельности 
субъекта являются приобретенные им знания. 
В этимологии знания – убеждения человека, ко-

торые основываются на фактах, рациональных 
убеждениях и соответствуют реальным положе-
ниям в определенной изучаемой области. Зна-
ния – это результат познания человека, инфор-
мация, накопленная им в процессе обучения. 
Объем знаний можно проверить эмпирически 
или практически, например через тестирование.

Оценка знаний по балльной системе на эк-
замене и зачете, независимо от формы их про-
ведения, не всегда реально отражает уровень 
организации учебного процесса и является 
субъективным мнением преподавателя [4]. Для 
повышения объективности оценки качества по-
лученных обучаемыми знаний можно использо-
вать комплексный подход, который объединяет 
таксономический, тезаурусный и квалиметри-
ческий подходы [9]. Оценить качество знаний 
можно, используя одновременно несколько ме-
тодов оценки, что позволяет индивидуализиро-
вать оценивание [10]. Следует констатировать, 
что ученые, изучающие методологию оценки 
качества знаний обучаемых, пока не пришли к 
единому мнению по определению универсаль-
ного метода по диагностике качества усвоения 
учебного материала и определения эффектив-
ности образовательного процесса.

Для определения эффективности препо-
давания в условиях активного развития инфор-
мационных технологий разработана иннова-
ционная методика, которая прошла апробацию 
по определению эффективности преподавания 
графических дисциплин [8]. Исходными дан-
ными для анализа эффективности в инноваци-
онной методике являлись 30 групп студентов с 
численностью от 10 до 15 человек, изучавших 
дисциплину «Начертательная геометрия и ин-
женерная графика». Длительность курса обуче-
ния в группах составляла от 36 до 104 часов в 
соответствии с учебными планами.

Определение длительности обучения и чис-
ленности обучаемых при разработке образова-
тельного курса необходимо проводить с учетом 
результатов освоения материала, предлагаемого 
в рамках данного курса. Для этой цели целесо-
образно использовать предложенную методику 
[8], дополненную методом экспертных оценок, 
а также методом регрессионного анализа.

Определение длительности обучения и чис-
ленности обучаемых производится на основе 
анализа коэффициентов эффективности обу-
чения группы и коэффициента эффективности 
преподавания.

Исходными данными для расчета коэффи-
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Таблица 1. Зависимость коэффициента эффективности обучения от количества обучаемых, 
длительности курса обучения и эффективности обучения группы

Количество обучаемых р, 
чел.

Длительность курса обуче-
ния T, час.

Эффективность обучения 
группы Kgr

Коэффициент эффективно-
сти преподавания Kef.

10 102,8 0,816 0,551

11 87,9 0,769 0,667

12 73,1 0,721 0,821

13 58,3 0,674 1,042

14 43,5 0,627 1,398

15 28,7 0,579 2,099

циента эффективности преподавания являются: 
количество обучаемых; максимально возмож-
ное количество обучаемых в группе; длитель-
ность курса обучения; максимальное количе-
ство времени, отводимое на изучение курса; 
коэффициент эффективности обучения группы.

Коэффициент эффективности обучения 
группы является обобщенным результатом 
успеваемости обучаемых. В рамках данного ис-
следования коэффициент эффективности обуче-
ния группы определялся по результатам тести-
рования. Тестирование студентов проводилось 
по курсу в целом. Коэффициент эффективно-
сти обучения группы определялся как среднее 
арифметическое значение коэффициентов усво-
ения знаний каждого из обучаемых.

Для определения взаимосвязи между ко-
личеством обучаемых и эффективностью об-
учения группы, а также между длительностью 
обучения и эффективностью обучения группы 
были построены соответствующие диаграммы 
рассеяния и определены коэффициенты корре-
ляции.

Коэффициент корреляции по выборке: ко-
личество обучаемых – эффективность обучения 
группы составил 0,962, что свидетельствует о 
тесной связи между признаками.

Коэффициент корреляции по выборке: дли-
тельность обучения – эффективность обучения 
группы составил 0,996, что также свидетель-
ствует о тесной связи между признаками.

После расчетов с использованием уравне-
ния регрессии были определены зависимости 
между количеством обучаемых и эффективно-
стью обучения группы, а также между длитель-
ностью обучения и эффективностью обучения 
группы. В итоге был проведен расчет коэффи-
циента эффективности преподавания. Результа-

ты расчета представлены в табл. 1.
Анализ таблицы показывает, что рост ко-

эффициента эффективности преподавания на-
блюдается при одновременном увеличении 
количества обучаемых в группе, снижении дли-
тельности обучения и повышении эффективно-
сти обучения группы.

Эффективность обучения группы зависит 
от количества обучаемых в группе и длитель-
ности курса обучения, причем увеличение чис-
ленности обучающихся в группе приводит к 
снижению эффективности обучения группы, а 
увеличение длительности обучения, наоборот, 
приводит к увеличению эффективности обуче-
ния группы.

Таким образом, повышение коэффициента 
эффективности преподавания сопряжено с по-
вышением количественных критериев и одно-
временно с ухудшением качественных крите-
риев. Для нахождения оптимального значения 
коэффициента эффективности преподавания 
необходимо установить эффективность обу-
чения (качественный критерий) на требуемом 
уровне, который определяется методом экс-
пертных оценок. В рассматриваемом случае 
таким уровнем может являться Kgr = 0,769, что 
будет соответствовать длительности обучения 
T = 87,9 академических часов, количеству обу-
чаемых в группе p = 11 человек. В этом случае 
коэффициент эффективности преподавания со-
ставит Kef = 0,667.

Использование рассмотренной методики 
оценки эффективности образовательного курса 
дает возможность определить эффективность 
преподавания с учетом качественных и количе-
ственных характеристик курса обучения. 

Применение тестирования позволяет оце-
нить успехи каждого обучаемого, а затем опре-
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делить показатель эффективности обучения 
всей группы обучаемых. Повышение эффек-
тивности преподавания может быть достигнуто 
путем корректировки содержания учебного кур-
са или времени обучения, а также количества  
обучаемых.

Предложенная методика оценки эффектив-
ности образовательного курса универсальна, 
что позволяет рекомендовать ее использование 
для оценки эффективности образовательного 
курса любой учебной дисциплины в образова-
тельных организациях всех уровней.
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ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ  
С ДИАГНОЗОМ АТИПИЧНЫЙ АУТИЗМ
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чение; характеристики; социальное воздействие.

Аннотация: Цель статьи – изучить атипичный аутизм как форму расстройства аутистического 
спектра, отличающийся от классического аутизма. Задачи статьи: рассмотреть основные характе-
ристики атипичного аутизма, особенности диагностики и лечения. Гипотеза исследования: авторы 
рассматривают генезис и взаимодействие педагогических, психологических и социальных аспектов 
проблемы обучения и воспитания детей с атипичным аутизмом. Методы исследования: качествен-
ный и количественный анализ обучения и воспитания детей с атипичным аутизмом. Результат ис-
следования: исследование проведено на основе анализа клинических наблюдений и современных 
научных данных. Результаты исследования могут быть полезны для эффективной поддержки детей 
с атипичным аутизмом в практической медицинской и педагогической работе. 

Атипичный аутизм, также известный как 
распространенное расстройство развития, был 
диагнозом, который ранее использовался для 
классификации детей, которые имели некото-
рые признаки аутизма. Термины были отмене-
ны, поскольку определение аутизма изменилось 
в последние годы.

«Диагностическое и статистическое руко-
водство по психическим расстройствам, пятое 
издание» (DSM-5) обновило определение ау-
тизма в 2013 г., включив более широкий спектр 
признаков, которые попадают под большую 
крышу расстройства аутистического спектра 
(РАС) [3].

Согласно новому определению, аутизм рас-
сматривается как более широкий спектр по-
веденческих характеристик, интенсивность 
которых классифицируется тремя уровнями 
поддержки. Таким образом, дети, которые ранее 
были диагностированы с атипичным аутизмом 
(PDD-NOS), теперь будут диагностированы с 
расстройством аутистического спектра.

Диагностическое и статистическое руко-
водство по психическим расстройствам (DSM), 
опубликованное Американской психиатриче-
ской ассоциацией, описывает критерии, по ко-

торым диагностируются психические и душев-
ные расстройства [4].

Аутизм впервые был классифицирован 
как самостоятельный диагноз в DSM-3, опу-
бликованном в 1980 г. DSM-4, опубликованный 
в 1994 г., разделил аутизм на пять отдельных 
диагностических категорий. Для диагностики 
аутизма в соответствии с DSM-4 ребенку необ-
ходимо было соответствовать трем диагности-
ческим критериям: ограничения в социальном 
взаимодействии, ограничения в коммуникации, 
повторяющиеся действия [1, с. 229].

Для диагностики атипичного аутизма ре-
бенку необходимо было соответствовать двум 
критериям, один из которых должен был быть 
ограничениями в социальном взаимодействии. 
В дополнение к этому шизотипическое рас-
стройство личности (STPD) и избегающее рас-
стройство личности (APD) должны были быть 
исключены, прежде чем диагноз мог быть при-
знан определенным.

PDD-NOS, также известный как атипичный 
аутизм, использовался в случае, когда присут-
ствовали некоторые, но не все признаки аутиз-
ма. Это предполагало более мягкую форму ау-
тизма, которую сегодня можно было бы назвать 
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аутизмом с низкими потребностями в поддерж-
ке или высокофункциональным аутизмом (хотя 
сам термин является спорным).

Когда в 2013 г. был выпущен DSM-5, Аме-
риканская психиатрическая ассоциация при-
няла решение объединить все пять категорий 
аутизма в единую диагностическую категорию, 
известную как расстройство аутистического 
спектра (РАС) [2]. Это означает, что PDD-NOS 
был объединен с более крупной категорией 
РАС. Расстройство аутистического спектра диа-
гностируется на основе более широкого спектра 
характеристик и классифицируется по интен-
сивности и уровню поддержки, в которой чело-
век нуждается в повседневной жизни.

Вместо описания аутизма как состояния, 
ограниченного относительно узким списком ха-
рактеристик и поведений, DSM-5 признает, что 
РАС имеет много разных форм [2, с. 129].

Сегодня существует единый диагноз РАС, 
который заменяет различные подкатегории, ис-
пользуемые в DSM-4. Критерии DSM-5 основа-
ны на трудностях в двух конкретных областях.

Знаки нарушения навыков социальной ком-
муникации у детей с аутизмом включают: очень 
редко или никогда использует язык для обще-
ния с другими; очень редко или никогда отвеча-
ет, когда к нему обращаются; очень редко или 
никогда использует жесты, такие как помахи-
вание или указание; ограниченные мимические 
выражения; очень редко или никогда участвует 
в воображаемой игре; не делится интересами 
или не вспоминает события или достижения; не 
проявляет интереса к завязыванию дружеских 
отношений или общению с другими; ограни-
ченные, повторяющиеся действия.

Знаки ограниченных, повторяющихся дей-
ствий у детей с аутизмом включают: повто-
ряющиеся движения тела, такие как качание, 
кружение или махание руками; повторяюще-
еся использование предметов, таких как вы-
страивание игрушек или переключение света; 
приверженность рутинам или ритуалам; очень 
ограниченные интересы; сильная реакция на 
изменения.

DSM-5 также включает уровень тяжести 
РАС, который основан на уровне поддержки, в 
которой человек нуждается в трех областях:

• коммуникация в социальной сфере;
• ограниченные, повторяющиеся дей-

ствия;
• адаптивные функции.
Уровень тяжести определяется уровнем 

поддержки, в которой нуждается ребенок. Су-
ществует три уровня поддержки:

– уровень 1: требуется поддержка.
– уровень 2: требуется существенная под-

держка.
– уровень 3: требуется очень существен-

ная поддержка.
Критерии DSM-5 для РАС предназначены 

для более широкого охвата и захвата широко-
го спектра симптомов и поведений, которые 
могут быть связаны с аутизмом. Это означает, 
что больше детей могут быть диагностирова-
ны с расстройством аутистического спектра, но 
это также означает, что диагноз более точный и 
лучше отражает истинную природу состояния.

Важно отметить, что критерии DSM-5 не 
являются единственным способом диагности-
ровать расстройство аутистического спектра, и 
другие методы диагностики также могут быть 
использованы.

Ограниченные, повторяющиеся и сенсор-
ные поведения или интересы – это поведения, 
при которых ребенок с аутизмом имеет огра-
ниченный круг фокуса или интересов и ча-
сто чрезмерно привязан к объектам или ощу-
щениям.

Примеры включают:
• повторяющееся выстраивание игрушек 

в определенном порядке;
• повторяющееся переключение выклю-

чателей или вращение объектов;
• повторяющееся произношение;
• очень узкие и/или интенсивные ин-

тересы;
• необходимость повторения событий 

каждый раз;
• сложность переключения из устоявших-

ся поведений или изменения расписания;
• сильные реакции на определенные зву-

ки, текстуры, вкусы, запахи или образы.
Еще один аспект, по которому атипичный 

аутизм выходит за рамки текущего определе-
ния РАС, заключается в том, как специалисты 
по психическому здоровью обращаются к ин-
тенсивности состояния. В прошлом лечение  
PDD-NOS было по большей части таким же, 
как и синдрома Аспергера (аутизм с низкими 
потребностями в поддержке), поскольку оба 
считались «легкими» формами аутизма.

Действительно, люди с атипичным аутиз-
мом часто имеют более мягкие черты, но это 
не обязательно означает, что это менее инва-
лидизирующе. На самом деле некоторые люди 
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с PDD-NOS сталкиваются с серьезными проб-
лемами. В связи с этим DSM-5 установил три 
уровня расстройства аутистического спектра, 
которые отражают количество поддержки, в ко-
тором человек нуждается независимо от точных 
особенностей своего состояния.

Уровень 1. РАС указывает на низкие по-
требности в поддержке, с помощью которой 
может быть преодолено противодействие соци-
альным связям, расписаниям и организации, а 
также тонкому общению.

Уровень 2. РАС указывает на необходи-
мость структурированной поддержки для пре-
одоления проблем с пространственным воспри-
ятием, гиперчувствительностью к ощущениям, 

зацикливанием мыслей и пробелами в социаль-
ных навыках.

Уровень 3. РАС указывает на высокие по-
требности в поддержке с интенсивными сим-
птомами аутизма, которые ограничивают 
способность человека общаться, избегать по-
вторяющихся поведений или справляться с пе-
регрузкой ощущениями.

Таким образом, независимо от категории 
диагноза – будь то PDD-NOS или РАС – под-
ход к лечению и поддержке будет включать в 
себя поведенческую и репаративную терапию, 
а также речевые, трудотерапевтические и физи-
ческие терапии и занятия по развитию социаль-
ных навыков для старших детей.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие мышления и его характеристика в лингвистике 
и психологии, интерпретация разных типов мышления в лингвистике, как у структуралистов, так 
и в когнитивной лингвистике. Уделяется внимание появлению вопросов когнитивной лингвистики 
с XIX в. Рассматриваются вопросы разных типов мышления и взаимодействия лингвистики и пси-
хологии. Особое внимание уделено трансформации мышления под действием стремительно раз-
вивающихся цифровых технологий, особенно соцсетей, имеющих функционал для создания видео 
и других цифровых материалов. Выявляются современные особенности в восприятии материала 
студентами. Характеризуются не только недостатки, но и достоинства современных особенностей 
мышления, таких как креативные способности и стремление принимать участие в поиске и форми-
ровании материала. Делаются выводы о некоторых предпочтительных методах подачи материала. 

Понятие мышления в психологии и 
лингвистике

Понятие мышления может несколько по-
разному определяться в разных дисципли-
нах, но безусловно это один из сложнейших и 
до сих пор не вполне описанных процессов. В 
лингвистике под мышлением понимается вер-
бализованный, речемыслительный процесс. В 
психологии мышление может определяться как 
«способность ориентироваться в новых для нас 
данных опыта». Эта особенность в достаточной 
степени выделяет мышление из сферы обы-
денных ассоциативных умственных процессов 
и прямо указывает на его отличительную чер-
ту [2].

Вопросами об особенностях мышления за-
нимается когнитивная лингвистика и психо-
лингвистика. Эти разделы лингвистики пред-
ставляют собой соединение лингвистики и 
психологии, так как связь этих двух дисциплин 
с момента их зарождения привлекает внимание 
лингвистов и психологов. Когнитивная линг-
вистика исходит из предположения, что язык 
не просто средство передачи информации, но 
также отражает специфическую организацию 

человеческого мышления. Основной задачей 
когнитивной лингвистики является исследо-
вание когнитивных механизмов, лежащих в 
основе языковых явлений. Определенный тип 
мышления связан также с психолингвистикой. 
Психолингвистика исследует психологические 
процессы, связанные с процессом восприятия, 
понимания и продуцирования речи. Когнитив-
ная лингвистика предоставляет основу для ис-
следования когнитивных механизмов, лежащих 
в основе языковой деятельности [5, с. 20]. Как 
лингвистические процессы связаны с психоло-
гией, так и психологические процессы пред-
ставляют собой неотъемлемую часть лингви-
стических явлений [5, с. 38].

История связи лингвистики и психологии

В XX в. связь лингвистики с психологией 
была уже установлена, но еще в XIX в. стали 
задумываться о связи этих двух наук. А.А. По-
тебня тоже в середине XIX в. признает вопрос о 
происхождении языка вопросом о явлениях ду-
шевной жизни, предшествующей языку, о зако-
нах его образования и развития, о влиянии его 
на последующую душевную деятельность, то 
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есть вопросом психологическим [7, с. 83].
Иначе говоря, А.А. Потебня прекрасно по-

нимал роль языка в процессах познания нового, 
в процессах становления и развития человече-
ских знаний о мире на основе психологических 
процессов апперцепции и ассоциации, на осно-
ве разных по силе представлений человека о яв-
лениях, имеющих название в языке. 

Более того, основатель структурализма 
Фердинанд де Соссюр, исследуя в конце XIX в. 
вопросы происхождения языка, прибегал к 
психологии. Достаточно вспомнить известный 
факт сотрудничества Соссюра с медиумом де-
вятнадцатого века Еленой Смит. В данном слу-
чае Соссюра интересовали психологические 
аспекты процесса порождения речи. В том чис-
ле и взаимодействие с Еленой Смит натолкнули 
известного структуралиста на открытие прин-
ципа произвольности лингвистического зна-
ка [10, с. 261–262]. Соссюра в работе с Еленой 
Смит интересовали ошибки, которые она до-
пускала, в которых проявлялось ее мышление. 
Ошибками занимается когнитивная наука. Ког-
нитивное восприятие – это способность вос-
принимать и понимать информацию с помощью 
когнитивных процессов, таких как внимание, 
память, мышление и воображение. В лингви-
стике появились некоторые теории, показыва-
ющие связь языка и мышления. Например, те-
ория Сепира – Уорфа, указывающая на то, что 
в зависимости от культуры человека и места, 
где он вырос, меняются его языковые понятия. 
И в то же время язык действует на набор поня-
тий человека, то есть язык определяет сознание 
 [8, с. 185–195].

Разные типы мышления

Мышление с позиций современной на-
уки не является чем-то структурированным  
[11, с. 32–33], и очевидно есть разные способы 
мышления, что имеет значение для процесса 
обучения, так как от способа мышления может 
зависеть способность к усвоению и обработке 
информации. Например, существует визуальное 
мышление, которое всегда составляло важную 
часть мышления, и лингвисты спорят, что ока-
зывает наибольшее влияние на формирование 
понятия о предмете: визуальные образы про-
шлого или знание о предмете и концептуальное 
понятие [1]. Существует много других разно-
видностей мышления, таких как эмпирическое 
мышление. Мышление заключает в себе анализ 

и отвлечение. «В то время как грубый эмпирик 
созерцает факт во всей его цельности, остава-
ясь перед ним беспомощным и сбитым с толку, 
если этот факт не вызывает в его уме ничего 
сходного или смежного, мыслитель расчленяет 
данное явление и отличает в нем какой-нибудь 
определенный атрибут» [1]. В зависимости от 
типа восприятия отличаться будут и акценты, 
которые можно будет делать в обучении. Как 
известно, выделяется четыре типа восприятия: 
визуалы, аудиалы, кинестетики и дигиталы [3], 
люди с определенной склонностью восприни-
мать информацию тем или иным путем. Этот 
вопрос оказывается очень важен, так как дети, 
например в школе, по-разному усваивают ин-
формацию, поэтому визуалу лучше показать 
урок в картинках, а аудиалу рассказать словами. 
Если большая часть студентов визуалы, стоит 
сделать акцент на визуальных материалах.

В последнее время более продуктивными 
оказываются методы визуального характера, к 
которым прибегают преподаватели все чаще и 
чаще. Обязательным компонентом занятия ста-
новятся презентации и картинки. Существует 
множество способов работы с визуальным ма-
териалом. Его можно использовать и как дидак-
тический материал, и как средство обучения. 
Например, одно из продуктивных заданий в 
процессе изучения иностранного языка являет-
ся рисование картинок и рассказ историй, так 
называемый сторителлинг.

Выводы

Современное поколение особо остро чув-
ствует объемы информации, поступающей по-
стоянно, и у него все сильнее ощущается тен-
денция к упрощению. С чем это может быть 
связано? Возможно явление, которое стало 
распространенным и даже модным, тоже вно-
сит свой вклад в развитие такого мышления. 
Явление, называемое FOMO (от англ. Fear of 
Missing Out – «страх что-то пропустить» или 
«синдром упущенной выгоды») описывает бо-
язнь пропустить что-то интересное. Это неко-
торое расстройство, которым страдают пред-
ставители нынешнего поколения. Это тоже 
свидетельствует о трансформации мышления, 
как одной из доминант для современного со-
знания и еще раз иллюстрирует связь языка и 
мышления. Явление упрощения информации, 
стремление студентов и вообще людей выби-
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рать только краткую, иллюстрированную ин-
формацию – необходимость, которую диктует 
жизнь и современное мироощущение. Но со-
временное мышление имеет не только недо-
статки, но и достоинства. Например, такие как 
креативность и стремление принимать участие 

в поиске и формировании материала. Это каче-
ство тоже стимулирует апперцепцию и может 
приводить к эффективному усвоению материа-
ла. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что творческий элемент в обучении является 
стимулирующим в обучении.
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P.B. Parshin // Voprosy yazykoznaniya. – 1996. – № 2. – S. 19–42. 
6. Pivkina, N.N. Primenenie distantsionnyh obrazovatelnyh tekhnologij dlya organizatsii 

samostoyatelnoj raboty pri obuchenii inostrannomu yazyku v tekhnicheskom vuze (na primere 
sistemy upravleniya Moodle) / N.N. Pivkina, E.N. Nikonova; pod red. O.M. Ladoshi, M.A. Slepnevoj, 
N.N. Pivkinoj // Obuchenie inostrannomu yazyku dlya professionalnyh tselej: traditsii, innovatsii i 
perspektivy. Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya s mezhdunarodnym uchastiem 
: sbornik statej. – M. : Izd-vo MEI, 2022. – S. 18–23 [Electronic resource]. – Access mode : https://



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 271

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

elibrary.ru/item.asp?id=49908627.
7. Potebnya, A.A. Mysl i yazyk / A.A. Potebnya. – Kiev, 1993. – S. 83.
8. Sepir, E. Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kulturologii / E. Sepir; per. s angl. pod red. i s 

predisl. A.E. Kibrika. – M., 1993. 
9. CHebotareva, O.A. Pisateli rannego romantizma i pedagogicheskie idei Albertiny Adrienny 

Nekker de Sossyur / O.A. CHebotareva, M.V. Morozova, E.V. Umarova, E.V. Ivanova // Globalnyj 
nauchnyj potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2022. – № 4(133). – S. 185–188.

10. CHebotareva, O.A. Ispolzovanie priemov ritoriki kak motiv v romane R. Myuzilya «CHelovek 
bez svojstv» / O.A. CHebotareva, E.V. Ivanova, E.V. Umarova, M.V. Morozova // Globalnyj nauchnyj 
potentsial. – SPb. : TMBprint. – 2023. – № 3(144). – C. 172–175.

© О.А. Чеботарева, Ж.В. Демьянова, Е.В. Умарова, М.В. Морозова, 2024



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.272

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 378

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТАХ:  

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

А.Э. ШАБАНОВ, И.С. АБЛЯЛИМОВ, С.М. СЕЙДАМЕТОВА

ГБОУ ВО РK «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»,  
г. Симферополь

Ключевые слова и фразы: цифровая грамотность; инновационные подходы; педагогические 
стратегии; студенческое обучение; практические навыки; учебные программы; формирование; 
профессиональное развитие; обучающие технологии.

Аннотация: Цифровая грамотность становится все более важным аспектом в современном об-
разовании, особенно в университетском контексте, где студенты готовятся к активной роли в циф-
ровом обществе. 

Цели: изучить инновационные подходы к формированию цифровой грамотности среди студен-
тов университетов; оценить роль технологий и педагогических стратегий в развитии цифровых на-
выков у студентов.

Задачи: проанализировать современные технологии, используемые в университетском образо-
вании, в контексте формирования цифровой грамотности; изучить эффективные педагогические 
стратегии для развития цифровых навыков студентов; оценить влияние интеграции технологий и 
педагогических методов на результаты обучения.

Гипотеза исследования: использование инновационных подходов совместно с современными 
технологиями способствует более эффективному формированию цифровой грамотности у студен-
тов университетов.

Методы исследования: литературный обзор современных подходов к формированию цифровой 
грамотности; анализ существующих технологий и педагогических стратегий в университетском об-
разовании.

Достигнутые результаты: выявлены эффективные подходы к формированию цифровой грамот-
ности у студентов; подтверждено положительное влияние интеграции технологий и педагогиче-
ских методов на результаты обучения студентов.

Данная статья обсуждает инновационные 
подходы к формированию цифровой грамот-
ности среди студентов университетов с особым 
вниманием к роли технологий и педагогических 
стратегий в этом процессе. В рамках исследо-
вания проанализированы современные техно-
логии, применяемые в университетском обра-
зовании, такие как интерактивные платформы, 
виртуальные классы, онлайн-курсы и т.д. Рас-
смотрены эффективные педагогические стра-
тегии для развития цифровых навыков у сту-
дентов, включая проблемно-ориентированное 
обучение, коллективное обучение и др. Особое 

внимание уделено интеграции технологий и 
педагогических методов, их взаимодействию 
и влиянию на результаты обучения. На основе 
анализа представлены практические рекоменда-
ции для университетских преподавателей и ад-
министрации по эффективному использованию 
инновационных подходов для формирования 
цифровой грамотности у студентов, что позво-
лит им успешно адаптироваться к быстро меня-
ющемуся цифровому миру и достигать лучших 
результатов в своей учебе и будущей карьере. 

Современные технологии играют ключе-
вую роль в преобразовании учебного процесса 
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в университетах. Они предоставляют уникаль-
ные возможности для улучшения доступа к 
знаниям, активизации обучения и повышения 
эффективности образовательного процесса в 
целом. Среди наиболее значимых технологий в 
образовании можно выделить следующие.

Интерактивные образовательные плат-
формы: такие платформы предлагают студен-
там широкий выбор курсов, онлайн-лекций, 
интерактивных заданий и тестов, что позволяет 
персонализировать обучение и адаптировать его 
под индивидуальные потребности каждого сту-
дента. 

Виртуальные классы и онлайн-курсы: вир-
туальные классы и онлайн-курсы предоставля-
ют возможность обучаться удаленно, что осо-
бенно актуально в условиях пандемии и для 
студентов, находящихся в удаленных регионах. 
Такие курсы позволяют обучаться в любое вре-
мя и из любой точки мира, расширяя географи-
ческие и временные рамки университетского 
образования.

Мультимедийные методы обучения: ис-
пользование аудио-, видео- и графических мате-
риалов в обучении помогает стимулировать ви-
зуальное и слуховое восприятие информации, 
что способствует лучшему усвоению знаний и 
формированию цифровой грамотности. 

Адаптивные обучающие системы: адап-
тивные системы обучения анализируют инди-
видуальные потребности и успехи студентов, 
автоматически адаптируя содержание и темп 
обучения под уровень каждого конкретного сту-
дента. Это помогает эффективнее использовать 
время и ресурсы, а также повышает мотивацию 
студентов к обучению. Эти и другие современ-
ные технологии в образовании играют важную 
роль в формировании цифровой грамотности у 
студентов университетов, предоставляя им воз-
можности для обучения в соответствии с совре-
менными требованиями и вызовами цифрово- 
го мира.

Цифровая грамотность становится неотъ-
емлемой составляющей успешной учебной и 
профессиональной деятельности в современ-
ном мире. 

Студенты, владеющие навыками эффектив-
ного поиска, оценки и использования цифровой 
информации, могут получить преимущество в 
учебе и исследованиях, а также в последующей 
профессиональной деятельности. Также циф-
ровая грамотность необходима для успешного 
участия в современных образовательных про-

цессах. 
В современном рынке труда цифровая гра-

мотность является одним из ключевых требо-
ваний к специалистам. Работодатели ожидают, 
что выпускники университетов будут владеть 
навыками работы с различными цифровыми 
инструментами и технологиями, включая офис-
ные приложения, программирование, анали-
тику данных и др. Отсутствие таких навыков 
может стать препятствием для трудоустройства 
и карьерного роста. Таким образом, цифровая 
грамотность играет важную роль в успехе сту-
дентов университетов, помогая им эффективно 
учиться, успешно взаимодействовать с совре-
менными образовательными технологиями и 
успешно адаптироваться к требованиям совре-
менного рынка труда. Педагогические подходы 
играют решающую роль в формировании циф-
ровой грамотности у студентов университетов. 
Важно понимать, что просто предоставление 
доступа к цифровым технологиям недостаточно 
для развития этих навыков. Эффективные педа-
гогические методы создают структурированную 
и поддерживающую среду, которая стимулирует 
студентов к активному освоению цифровых на-
выков.

Персонализация обучения является ключе-
вым аспектом. Индивидуализированный подход 
позволяет учителям адаптировать программы 
обучения к уникальным потребностям и уров-
ню подготовки каждого студента. Такой подход 
способствует более эффективному развитию 
конкретных цифровых навыков. Активное об-
учение также играет важную роль. Использо-
вание методов, таких как групповые проекты 
и практические занятия, способствует более 
глубокому и эффективному усвоению цифро-
вых навыков. Этот подход стимулирует само-
стоятельное мышление и применение знаний 
на практике. Формативная оценка также необ-
ходима. Оценка в процессе обучения позволяет 
студентам получать обратную связь по своим 
цифровым навыкам, что способствует их более 
эффективному развитию. Это также помогает 
учителям адаптировать свои методы обучения 
в соответствии с потребностями студентов. В 
итоге интеграция технологий в учебный про-
цесс играет важную роль. Все эти аспекты де-
монстрируют, что педагогические подходы 
играют решающую роль в развитии цифровой 
грамотности у студентов университетов. В ос-
нове эффективного обучения цифровой грамот-
ности лежит понимание не только технических 
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аспектов использования цифровых инструмен-
тов, но и глубокого осознания их значимости и 
применения в различных контекстах. Это до-
стигается через комплексный подход, который 
включает в себя несколько ключевых прин-
ципов. 

Активное участие студентов является фун-
даментом такого обучения. Студенты должны 
быть активно вовлечены в учебный процесс, не 
только присутствуя на занятиях, но и принимая 
активное участие в обсуждениях, практических 
заданиях и проектах. Это способствует более 
глубокому пониманию материала и развитию 
навыков самостоятельной работы.

Проблемно-ориентированное обучение 
направлено на решение реальных задач и про-
блем, что делает обучение более практичным 
и значимым для студентов. Подобные задачи 
требуют применения цифровых навыков на 
практике, что способствует их лучшему усвое-
нию и освоению. Контекст актуализации и кон-
кретизации обучения означает, что обучение 
цифровой грамотности должно быть связано с 
конкретными областями знаний и профессио-
нальными сферами, которые будут актуальны 
для студентов в их будущей карьере. Это по-
зволяет студентам видеть практическую цен-
ность своих усилий и усваивать материал более  
глубоко.

Важной составляющей эффективного об-
учения цифровой грамотности является фор-
мирование критического мышления. Студенты 
должны научиться критически оценивать ин-
формацию, проводить анализ данных и прини-
мать обоснованные решения в цифровой среде. 
Этот навык является ключевым для успешной 
адаптации к быстро меняющемуся информаци-
онному миру.

Сотрудничество и коммуникация играют 
важную роль в обучении цифровой грамотно-
сти. Работа в группах и обмен идеями помога-
ют студентам не только углублять свои знания, 
но и развивать социальные навыки, которые бу-
дут необходимы в их будущей профессиональ-
ной деятельности. Регулярная обратная связь 
является неотъемлемой частью эффективного 
обучения. Предоставление студентам регуляр-
ной обратной связи помогает им отслеживать 
свой прогресс, понимать свои сильные и слабые 
стороны и корректировать свои усилия в про-
цессе обучения.

В результате интеграция различных фор-
матов обучения является ключевым аспектом 

эффективного обучения цифровой грамотно-
сти. Разнообразие методов и форматов помо-
гает учесть индивидуальные потребности и 
стили обучения студентов, что способствует бо-
лее глубокому и эффективному усвоению мате-
риала. 

Интеграция технологий и педагогических 
стратегий также играет важную роль в форми-
ровании цифровой грамотности у студентов 
университетов. Этот подход объединяет совре-
менные цифровые инструменты с инновацион-
ными методами обучения, создавая эффектив-
ную среду для усвоения знаний. 

Педагогические стратегии, такие как про-
блемно-ориентированное обучение, активное 
участие студентов и индивидуализированный 
подход, в сочетании с технологиями, такими 
как интерактивные платформы, онлайн-курсы и 
мультимедийные материалы, позволяют создать 
учебные программы, которые не только разви-
вают технические навыки, но и способствуют 
развитию критического мышления, творческо-
го подхода и коллаборации. Такая интеграция 
обеспечивает более глубокое и эффективное 
усвоение материала и подготавливает студентов 
к успешной адаптации в быстро меняющемся 
цифровом мире.

Выводы. В ходе анализа обнаружено, что 
формирование цифровой грамотности у студен-
тов университетов является неотъемлемой ча-
стью современного образования. 

Интеграция современных технологий и пе-
дагогических стратегий играет ключевую роль 
в этом процессе, обеспечивая студентам не 
только технические навыки, но и способствуя 
развитию критического мышления, творческого 
подхода и сотрудничества. 

Цифровая грамотность становится все бо-
лее важным компонентом успешной учебной 
и профессиональной деятельности. Поэтому 
университеты должны активно интегрировать 
современные технологии и инновационные пе-
дагогические подходы в образовательные про-
граммы. 

Это позволит эффективно подготовить сту-
дентов к вызовам современного цифрового 
мира и обеспечить конкурентные преимуще-
ства на рынке труда. 

Помимо технических навыков, развитие 
цифровой грамотности также способствует 
формированию широкого спектра компетенций, 
необходимых для успешной адаптации к бы-
стро меняющейся информационной среде.
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Аннотация: В статье представлен опыт организации совместной выставочной деятельности 
студентов и преподавателей регионального педагогического вуза. Актуальность исследования об-
условлена поиском новых форм работы с будущими педагогами, которые впоследствии будут об-
ладать мобильностью, креативностью, способностью использовать новые образовательные техно-
логии в разных видах педагогической деятельности. Основными задачами исследования явились: 
описание опыта проведения цикла выставок «Виват, Учитель!», изучение механизма формирования 
общекультурной компетенции студентов педагогического вуза посредством выставочной деятель-
ности. Методы исследования: анализ, обобщение. В результате исследования авторы приходят к 
выводу, что выставочная деятельность способствует формированию всех компонентов общекуль-
турной компетенции.

Современные педагогические высшие 
учебные заведения находятся в постоянном 
поиске новых форм работы со студентами, по-
скольку требования к будущим учителям до-
статочно высокие. Выпускник педагогического 
вуза должен не только обладать определенны-
ми знаниями, но и уметь принимать творческие 
решения, легко адаптироваться к изменяющим-
ся условиям жизни. Одной из инновационных 
форм работы со студентами, на наш взгляд, 
является выставочная деятельность. Указан-
ная форма достаточно активно применяется в 
высших учебных заведениях, связанных с под-
готовкой учителей изобразительного искусства. 
Цель представленной статьи – раскрыть потен-
циал выставочной деятельности в формирова-
нии общекультурных компетенций студентов, 
обучающихся в педагогическом вузе. 

Кафедра филологии и языковой комму-
никации Лесосибирского педагогического ин-
ститута – филиала Сибирского федерально-

го университета в 2023 г. апробировала цикл 
научно-просветительских выставок «Виват, 
Учитель!», посвященный преподавателям ин-
ститута, внесшим значительный вклад в разви-
тие регионального вуза. Отметим, что каждая 
экспозиция была приурочена к знаковым на-
учным событиям института и была составной 
частью этих мероприятий: Международных 
филологических чтений памяти профессора 
Р.Т. Гриб «Человек и язык в коммуникативном 
пространстве», Регионального форума «Россий-
ское могущество прирастать будет Сибирью...», 
Регионального молодежного научно-образова-
тельного фестиваля «Ступени». 

Первая экспозиция была посвящена Бори-
су Яхиевичу Шарифуллину, доктору филоло-
гических наук, профессору, почетному работ-
нику высшего профессионального образования 
Российской Федерации, члену Гильдии линг-
вистов-экспертов по документационным и ин-
формационным спорам, автору более двух-
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сот научных работ. Экспозиция включала 
следующие локации: «Рабочий стол профес-
сора», «Большая наука в маленьком городе», 
«Концепт «Любовь». Гости выставки не только 
познакомились с биографией профессора, ин-
тересными фактами из его профессиональной 
и научной деятельности, но и имели возмож-
ность в интерактивном формате поработать 
с латинскими выражениями (Борис Яхиевич 
преподавал дисциплину «Латинский язык»), 
прикоснуться к творчеству группы The Beatles 
(профессор был поклонником этой группы) 
и исполнить одну из любимых песен Бориса 
Яхиевича Yellow Submarine. Своими воспоми-
наниями об Учителе поделились выпускники 
филологического факультета Лесосибирского 
педагогического института. В качестве экспона-
тов были представлен материалы из семейного 
архива: рукопись перевода детектива А. Кристи 
«Десять негритят», лекции, наброски статей, 
словник русско-польского словаря, награды, 
фотографии, книги с дарственными надписями. 

Следующая экспозиция была посвящена 
профессору кафедры русского языка Раисе Ти-
хоновне Гриб. Экспонаты были расположены 
по следующим локациям: «Ты дан мне судь-
бою», «Учитель учителей», «Диалекты – душа 
языка», «Учись, трудись, дерзай во славу Роди-
ны!». Посетители имели возможность сделать 
экскурс в советскую эпоху, человеком которой 
была Р.Т. Гриб. Участники выставки могли по-
знакомиться с документами, записями лекций, 
конспектами научных материалов, картотекой 
диалектных слов, многочисленными фотогра-
фиями. Гости выставки были не только слу-
шателями, но и активными участниками: им 
необходимо было подобрать синонимы к диа-
лектным словам и понять смысл предложенного 
текста.

Завершала цикл выставок экспозиция, по-
священная Антонине Ивановне Малютиной, 
профессору кафедры литературы, которая от-
работала в Лесосибирском педагогическом ин-
ституте более 50 лет. В ходе встречи прозвуча-
ли стихи Антонины Ивановны, ее дневниковые 
записи, воспоминания об отце, о встречах с из-
вестными писателями (А. Фадеевым, М. Горь-
ким, В. Вересаевым, Вч. Шишковым, Вс. Ива-
новым и др.). 

Цикл выставок – это результат совместной 
работы студентов и преподавателей в рамках 
учебно-исследовательской лаборатории теоре-
тической и прикладной лингвистики и кафе-

дрального филиала Студенческого научного 
общества. Подготовительная работа включала 
несколько этапов: проектировочный этап (опре-
делены: целевая аудитория и концепция цикла 
выставок «Виват, Учитель!», понимание целей 
и задач каждой экспозиции, порядок и логика 
их представления); организационный этап (со-
ставление рабочего плана экспозиции, создание 
малых рабочих групп и распределение обязан-
ностей, определение сроков выполнения тех 
или иных работ, составление бюджета экспо-
зиций); поисково-информационный этап (сбор 
необходимых сведений, выделение значимой 
для концепции выставки информации, создание 
первоначального сценария выставки); офор-
мительский этап (оформление выставочного 
пространства и размещение экспонатов по те-
матическим локациям). Завершающим и куль-
минационным во всей работе было открытие и 
проведение выставки. Этому этапу предшество-
вала рекламная кампания: размещение объяв-
лений на сайте института, в социальных сетях, 
выпуск и вручение пригласительных билетов 
администрации института, представителям со-
общества выпускников ЛПИ – филиала СФУ. 

Масштабная работа по организации и про-
ведению выставочных экспозиций позволяет 
формировать общекультурную компетенцию 
студентов педагогического института. Благода-
ря совместной деятельности с преподавателем 
студент приобретает такой уровень образован-
ности, который является достаточным для са-
мообразования, самостоятельных и обоснован-
ных суждений о явлениях в различных областях 
культуры (образование в том числе). Считаем 
целесообразным в рамках нашего исследования 
описать отдельно компоненты общекультурной 
компетенции. Когнитивный компонент предпо-
лагает формирование «знаниевого» поля, кото-
рое является основой научно-просветительской 
деятельности. Студенты в процессе подготовки 
экспозиции изучили работы Б.Я. Шарифулли-
на, посвященные речевым жанрам, городскому 
просторечию, ойколекту и т.д.; А.И. Малюти-
ной (ее работы посвящены творчеству сибир-
ский писателей); Р.Т. Гриб, сфера научных ин-
тересов которой затрагивала область сибирской 
диалектологии. Кроме того, совместно с пре-
подавателями будущие выпускники работали в 
фондах Енисейского историко-архитектурного 
музея-заповедника им. А.И. Кытманова (для 
поиска материала об А.И. Малютиной), с се-
мейными архивными материалами Р.Т. Гриб и  
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Б.Я. Шарифуллина (родственники преподавате-
лей дали возможность представить некоторые 
документы на выставке). В результате этой оз-
накомительной и поисковой работы студенты 
должны были в научно-популярном стиле из-
ложить для широкой аудитории (посетителей 
выставки) научные взгляды этих педагогов, их 
интересы.

Ценностно-ориентационный компонент 
предполагает приобщение к культуре как пере-
даче ценностей через переживание в процессе 
духовного общения [1]. Стоит отметить, что 
экспозиции призваны были создать у посетите-
лей выставки духовную атмосферу восприятия 
маленького регионального вуза с большой исто-
рией. Концепция выставки – связь времен и по-
колений. Мероприятия подобного рода позволя-
ют чтить память о выдающихся преподавателях 
и ученых института, сохранять опыт, приумно-
жать традиции. Кроме того, подобная работа 
дает возможность понять, что история образо-
вания, науки – это не только центральная часть 
страны. Большой вклад вносят преподаватели и 

ученые региональных вузов. 
Коммуникативно-деятельностный компо-

нент общекультурной компетенции соответ-
ствует операционно-поведенческой направлен-
ности и такому способу присвоения культуры, 
как научение и сотворчество [1]. 

Безусловно, выставочная деятельность сту-
дента формирует умение работать с информа-
цией, полученной из различных источников, 
активизирует собственную познавательную и 
творческую деятельность.

Таким образом, успешный опыт организа-
ции и проведения цикла выставок «Виват, Учи-
тель!» позволяет утверждать, что выставочная 
деятельность педагогического вуза может стать 
важным звеном в формировании всех компо-
нентов общекультурной компетенции будущих 
педагогов. 

Кроме того, подобная системная работа 
является эффективным способом воспитания 
современного учителя, способного к разным 
видам деятельности, в том числе и научно-про-
светительской. 

Литература

1. Троянская, С.Л. Развитие общекультурной компетентности студентов средствами музей-
ной педагогики (на примере подготовки будущих педагогов) : автореф. дисс. … канд. пед. наук / 
С.Л. Троянская. – Ижевск, 2004. – 24 с. 

References

1. Troyanskaya, S.L. Razvitie obshchekulturnoj kompetentnosti studentov sredstvami muzejnoj 
pedagogiki (na primere podgotovki budushchih pedagogov) : avtoref. diss. … kand. ped. nauk / 
S.L. Troyanskaya. – Izhevsk, 2004. – 24 s.

© Л.С. Шмульская, М.В. Веккессер, О.Н. Зырянова, В.А. Зырянова, 2024



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 279

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

УДК 378.048.2

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  
СИСТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Д.И. БАКЛАЖОВ, Л.З. ТАРХАН 

ГБОУ ВО РK «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»,  
г. Симферополь

Ключевые слова и фразы: образование; производство; сварка; специалисты; стандарты; систе-
ма; технологии.

Аннотация: Данная статья посвящена принципам построения системы практического обучения 
специалистов сварочного производства. В контексте постоянно меняющихся требований рынка тру-
да и технологических инноваций обеспечение высококачественного обучения в сварке становится 
ключевым для формирования квалифицированных кадров. Статья рассматривает этапы разработки 
обучающей программы, выбор методов обучения, создание подходящей учебной среды и подготов-
ку квалифицированных преподавателей. Кроме того, она описывает методы оценки эффективности 
обучения и предлагает перспективы развития системы обучения сварочному производству в совре-
менных условиях. 

Цель статьи – изучить и представить принципы построения эффективной системы практиче-
ского обучения специалистов сварочного производства с целью подготовки квалифицированных 
кадров, соответствующих современным требованиям рынка труда и стандартам качества, а также 
предложить рекомендации по оптимизации этого процесса для повышения качества сварочного об-
разования.

В условиях быстрого развития технологий 
и постоянно меняющихся требований рынка 
труда система обучения специалистов свароч-
ного производства сталкивается с рядом вы-
зовов и проблем. Одной из главных проблем 
является несоответствие уровня подготовки 
выпускников сварочных специальностей тре-
бованиям современного рынка труда и стандар-
там качества в производственной сфере. Кроме 
того, недостаточное внимание к практической 
составляющей обучения, ограниченный до-
ступ к современному оборудованию и техно-
логиям, а также недостаточная квалификация 
преподавателей также являются серьезными 
препятствиями на пути формирования высоко-
квалифицированных специалистов в области 
сварочного производства.

В своей статье Ю.С. Иванов рассмотрел 
выбор моделей и методов решения дидакти-
ческих задач в системе автоматизированного 
обучения [1]. Автор статьи [2] в своей работе 
представила классификацию и выбор методов 

обучения. О проблемах в профобразовании 
по специальности «Сварочное производство» 
представлено в материале О.А. Баженовой,  
А.В. Городова и И.А. Щетининой [3]. Приведе-
ны данные, касающиеся современного состоя-
ния сварочного производства, рынка сварочной 
техники и его секторов, а также основные фак-
торы, влияющие на тенденции их развития, в 
статьях [4–5].

Этапы разработки обучающей программы 
включают в себя ряд важных шагов. Первым 
этапом является анализ потребностей, который 
включает в себя изучение целевой аудитории, 
их уровня подготовки и потребностей, а также 
анализ требований рынка труда и стандартов 
качества. Затем определяются конечные цели 
и задачи обучения. Это позволяет сформулиро-
вать цель программы и выделить конкретные 
задачи, которые должны быть решены в про-
цессе обучения. После этого разрабатывает-
ся структура содержания программы, которая 
включает в себя учебный план и логическую 
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последовательность тем и уроков. На следую-
щем этапе выбираются оптимальные методы 
обучения, которые наилучшим образом под-
ходят для достижения поставленных целей и 
задач. После этого разрабатывается учебный 
материал, который включает в себя учебные 
пособия, учебники, видеоматериалы и практи-
ческие задания для студентов. Одновременно 
подготавливаются необходимое оборудование и 
инфраструктура для проведения практических 
занятий. Преподаватели проходят подготовку 
и обучение, чтобы эффективно реализовать об-
учающую программу. После всех подготови-
тельных мероприятий программа проходит те-
стирование на группах студентов, результаты 
анализируются, и программа корректируется в 
соответствии с обратной связью. В итоге про-
водится оценка эффективности обучения, что 
позволяет оценить достижение поставленных 
целей и результативность программы.

После определения целей и содержания 
обучающей программы следующим этапом яв-
ляется выбор оптимальных методов обучения, 
который включает в себя анализ различных 
подходов, таких как лекции, практические заня-
тия, интерактивные уроки, ролевые игры и др. 
Выбор методов зависит от целей программы, 
особенностей целевой аудитории и доступных 
ресурсов. После этого следует создание подхо-
дящей учебной среды, которая включает в себя 
оборудование и инфраструктуру для проведе-
ния занятий. Это может включать в себя лекци-
онные аудитории, лаборатории, специализиро-
ванное оборудование и технические средства 
для практических занятий. И важным этапом 
является подготовка квалифицированных пре-
подавателей. Это включает в себя их профес-
сиональную подготовку, обучение методикам 
обучения, а также знакомство с содержанием 
программы и требованиями к студентам. Обе-
спечение квалифицированных преподавателей 
играет ключевую роль в успешной реализации 
обучающей программы и достижении постав-
ленных целей. При выборе методов обучения 
важно учитывать разнообразие учебных сти-
лей и предпочтений студентов. Разнообразие 
методов обучения помогает обеспечить макси-
мальное усвоение материала всеми студентами 
независимо от их индивидуальных особенно-
стей. Создание подходящей учебной среды так-
же включает в себя обеспечение доступности и 
безопасности оборудования, а также создание 
стимулирующей атмосферы для обучения. Это 

может включать в себя организацию совмест-
ной работы, коллективное обучение и исполь-
зование современных технологий, таких как ин-
терактивные доски или онлайн-платформы для 
обучения. Подготовка преподавателей также 
включает в себя развитие их коммуникацион-
ных навыков, умение мотивировать студентов и 
создавать поддерживающую обучающую среду. 
Кроме того, важно обеспечить преподавателей 
необходимыми ресурсами и поддержкой для 
успешной реализации обучающей программы.

Методы оценки эффективности обучения в 
сварочном производстве перечислены ниже.

1. Тестирование и экзамены. Проведе-
ние письменных и устных тестов для оценки  
знаний студентов по теоретическим аспектам 
сварки.

2. Практические задания и проекты. 
Оценка выполнения студентами практических 
заданий и проектов, что позволяет оценить 
их умение применять полученные знания на  
практике.

3. Портфолио. Сбор и анализ работ сту-
дентов, выполненных в рамках обучения, таких 
как сварочные пробы, проекты или решение 
практических задач.

4. Анкетирование и обратная связь. Сбор 
обратной связи от студентов о качестве обуче-
ния, уровне удовлетворенности и предложениях 
по его улучшению.

5. Оценка успеваемости на практике. 
Оценка работы студентов на производстве или 
на практических занятиях в специализирован-
ных центрах, чтобы оценить их готовность к 
реальной работе в сфере сварки.

Что касается перспектив развития системы 
обучения сварочному производству в современ-
ных условиях, то они следующие.

1. Использование современных техноло-
гий. Интеграция современных технологий в об-
учение, таких как виртуальная и дополненная 
реальность, симуляторы сварки и онлайн-плат-
формы для дистанционного обучения.

2. Учет индустриальных требований. Раз-
витие обучающих программ с учетом требова-
ний современной промышленности, включая 
новые материалы, методы сварки и технологи-
ческие процессы.

3. Обновление учебных планов. Постоян-
ное обновление учебных планов и программ с 
учетом изменений в индустрии, стандартах ка-
чества и технологическом прогрессе.

4. Развитие кадрового потенциала пре-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 281

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

подавателей. Подготовка и повышение ква-
лификации преподавателей для эффективной 
реализации современных методов обучения и 
обеспечения высокого уровня образования в об-
ласти сварки.

5. Партнерство с промышленностью. Со-
трудничество с предприятиями и компаниями 
сварочной отрасли для адаптации образователь-
ных программ к требованиям реального произ-
водства и предоставления студентам возможно-
сти для стажировок и практики.

В ходе исследования принципов постро-
ения системы практического обучения специ-
алистов сварочного производства были сделаны 
следующие выводы.

Развитие системы обучения в области сва-
рочного производства играет ключевую роль в 
подготовке квалифицированных специалистов, 
способных эффективно работать в современ-
ной индустрии. Принципы построения системы 
обучения, такие как практическая ориентация, 

индивидуализация, активное вовлечение и соз-
дание подходящей учебной среды, являются ос-
новой для успешного обучения студентов.

Методы оценки эффективности обучения 
играют важную роль в обеспечении качества 
образования и постоянного улучшения обучаю-
щих программ. 

Перспективы развития системы обуче-
ния сварочному производству включают в себя 
углубление практической составляющей, раз-
витие компетенций мягких навыков, гибкость 
и доступность обучения, создание центров ком-
петенций и инноваций, а также интеграцию 
аспектов устойчивого развития. 

Общими усилиями образовательных уч-
реждений, промышленных предприятий и 
государственных органов необходимо совер-
шенствовать систему обучения, чтобы соответ-
ствовать современным требованиям рынка тру-
да и обеспечить стабильное развитие сварочной 
отрасли в будущем.
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Аннотация: Цель статьи – теоретическое обоснование идей организации образовательного 

процесса, основанного не на «передаче готового знания», а на понимании обретаемого знания в 
процессе межпредметной интеграции, что возможно при условии повышения уровня гуманитарной 
культуры обучающихся. Задача исследования заключается в определении перспективных направ-
лений межпредметной интеграции в современном вузе, ориентируясь на гуманитарную составля-
ющую образовательного процесса. Методы исследования: анализ и систематизация психолого-пе-
дагогических исследований отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблематике. 
Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что формирование гуманитарной культу-
ры обучающегося на основе межпредметной интеграции отвечает принципам человекосообразного 
образования, ориентированного на раскрытие и реализацию потенциала, заложенного в каждом 
обучающемся с опорой на диалогичность учебного процесса.

Современный этап функционирования си-
стемы высшего образования происходит «на 
стыке» реализуемых и разрабатываемых фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов. Одним из факторов «заморозки» 
введения обновленных требований к форми-
руемым компетенциям выпускников вузов вы-
ступает набирающая темпы динамика стре-
мительных изменений мирового масштаба. 
Научно-педагогическое сообщество по этой 
причине становится соучастником «поиска» 
и апробации продуктивных форм, методов и 
средств создания образовательного простран-
ства, ориентированного на реализацию гене-
ральной идеи государственной политики – его 
гуманизацию и гуманитаризацию, определяе-
мой способностью выпускника современного 
вуза, опираясь на базовый инвариант фунда-
ментальных знаний, трактовать закономерно-
сти межличностных и социальных отношений, 
понимать взаимосвязь свободы и ответствен-
ности, определять последствия принимаемого 
ценностного и нравственного выбора, оцени-
вать значимость обновления профессиональных 

знаний с учетом гуманитарного компонента для 
успешной реализации в профессиональной и 
социальной деятельности. 

Анализ существующих на сегодняшний 
день практик преподавания цикла гуманитар-
ных дисциплин подтверждает факт «разроз-
ненности» и отсутствия единой стратегии и, к 
сожалению, единой цели в «передаче» гумани-
тарного знания. Результатом такого «деления» 
являются «изолированные» знания, объедине-
ние которых в единое целое для успешной про-
фессиональной деятельности не представляется 
для обучающегося возможным, что актуализи-
рует вопрос межпредметной интеграции в обра-
зовательном процессе вуза. 

Обобщенная цель научных исследований 
по проблеме межпредметной интеграции за-
ключается в поиске возможностей создания це-
лостной картины мира выпускника, не ограни-
чивающейся объединением профессиональных 
и гуманитарных знаний, но ориентированной 
на понимание ценности такой интеграции, что 
способствует раскрытию личностного потен-
циала обучающихся [5]. Объединение доступ-



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.284

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
ных в отечественной и зарубежной научно-пе-
дагогической литературе определений понятия 
«интеграция» позволяет рассматривать ее как 
органичное объединение образовательных уч-
реждений, реализуемых образовательных про-
грамм, дисциплин, подходов, систем, направле-
ний, технологий и т.д. внутри образовательных 
областей для наиболее эффективного достиже-
ния цели [5; 6]. Иными словами, основу реали-
зации интегративного содержания различных 
образовательных областей составляет взаимос-
вязь и взаимовлияние идей, подходов, принци-
пов и понятий развивающего обучения, что в 
дальнейшем позволит выпускнику вуза про-
должить свое осознанное самосовершенство-
вание, опираясь на кросс-предметные знания. 
Я.А. Коменский писал: «Все, что находится во 
взаимной связи, должно преподаваться в такой 
же связи», – т.к. понимание подобных связей 
позволяет оценить многогранность получаемых 
знаний, усваивая их на основе межсистемных 
ассоциаций. 

Многовековой опыт обращения педагоги-
ческой теории и практики к вопросу межпред-
метной интеграции, связанный с именами та-
ких выдающихися ученых как Я.А. Коменский,  
Дж. Локк, И.Г. Песталоцци и др., с одной сто-
роны, подтверждает актуальность исследуемого 
вопроса, с другой – подчеркивает отсутствие 
единого мнения в понимании исследуемого по-
нятия, описываемого как «условие реализации 
процесса организации учебной деятельности» 
[1], как основа, позволяющая «подняться до вы-
соких логических и философских отвлечений» 
[2] и как «интегральное качество, образующее 
целостность и представляющее новое качество 
знаний» [5].

Предложенные в научной литературе прин-
ципы организации образовательного процесса 
на основе межпредметной интеграции можно 
условно объединить в три основных: единство 
дифференциации и интеграции (позволяет тео-
ретически моделировать учебный процесс как 
саморазвивающуюся систему), культуросоо-
бразность (ориентирован на приобщение обу-
чающихся к культурным ценностям во всем их 
многообразии: семейные, социальные, профес-
сиональные и т.д. с целью гармоничного разви-
тия личности), антропоцентричность (способ-
ствует собственной активности обучающегося 
за счет обретаемых знаний, которые становятся 
средством самоорганизации его мышления) [2]. 

Поскольку предметом настоящего иссле-

дования является формирование гуманитар-
ной культуры обучающихся, ведущим принци-
пом является принцип культуросообразности. 
Сложная структура многомерного понятия 
«культура» объясняет ее всестороннее ис-
следование различными науками и позволяет 
обобщенно толковать ее как существующую 
и обновляемую по определенным канонам си-
стему ценностей, смыслов, традиций социума 
для накопления, сохранения и передачи опы-
та, определяющего правила поведения и взаи-
моотношений между членами этого общества. 
Принцип культуросообразности обеспечивает 
достижение исторической роли высшего об-
разования [5], заключающейся в достижении 
гармонии как продуктивного взаимодействия 
будущего специалиста с окружающей дей-
ствительностью, обеспечивая таким образом 
условия для профессионального развития обу-
чающихся на основе единства социально-нрав-
ственного и общекультурного развития [1]. 
Гуманитарная культура в контексте настояще-
го исследования рассматривается как идеаль-
ная деятельность человека по принятию свое-
го духовного мира, развитию специфических, 
присущих лишь человеку свойств и качеств, 
возвышающих в человеке человеческое, транс-
формирующее личность наблюдающую в со-
зидающую, представляющую собой субъект 
культуротворчества. Отличительная характе-
ристика гуманитарной культуры заключается 
в ее диалогичности, связанной с ее функцио-
нированием в аспекте социально-культурных 
коммуникаций, происходящих внутри духов-
ного мира человека. Иными словами, развитие 
духовной культуры – это всегда соразвитие, что 
объясняет необходимость межпредметной инте-
грации на основе гуманитарной составляющей, 
т.к. монологичные по своей сути технические и 
естественно-научные дисциплины не отвечают 
требованиям современных реалий [5].

Межпредметная интеграция, как любой це-
ленаправленный процесс, должна иметь фун-
даментальную основу, в качестве которой в 
рамках настоящего исследования предлагается 
рассматривать иностранный язык. Обоснова-
нием данного выбора служат, с одной стороны, 
его беспредметность [4] (изолированное из-
учение лексических единиц и грамматических 
явлений не дает человеку представлений о ре-
альной действительности, однако он может вы-
ступать эффективным средством овладения но-
выми знаниями, умениями, образом мышления 
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и т.д.), с другой стороны, язык является отобра-
жением культуры как в самом широком смысле, 
так и в интересующем нас узком – профессио-
нальном смысле, отображая нормы профессио-
нального коммуникативного взаимодействия, 
формируя грамотную речь. Именно в речи фор-
мируется мышление [3], востребованное в со-
временных условиях специалистом, способным 
не только грамотно функционировать в про-
фессиональной области, но умеющим мыслить 
глобально, что требует развития гуманитарного 
мышления [1], формирование которого в обра-
зовательном процессе вуза возможно при усло-
вии его целостности, учитывая важность раз-
вития личности студента в контексте культуры. 
Развитие гуманитарной культуры обучающе-
гося неразрывно связано с процессом развития 
его языковой личности, т.е. образовательный 
процесс, построенный с соблюдением принци-
пов межпредметной интеграции в процессе изу-
чения иностранного языка, способствует повы-
шению гуманитарной культуры обучающихся. 

Эффективность межпредметной инте-
грации с целью формирования гуманитарной 
культуры обучающегося в процессе изучения 
иностранного языка зависит от гармоничного 
объединения двух составляющих:

– педагогические условия: учет межпред-
метных знаний на основе профессионально-
ориентированного содержания с целью форми-
рования культуры профессионального общения; 
предоставление возможности обучающимся са-
мостоятельно выбирать тексты (соблюдая целе-
вую установку к их содержательному наполне-

нию, но с учетом уровня языковой подготовки и 
личных интересов обучающегося), что ориенти-
ровано на формирование умений работы с тек-
стами и  является одним из способов «присвое-
ния» культуры (профессиональной, социальной 
и т.д.) в процессе становления языковой лич- 
ности [6];

– содержание дисциплины: наполнение 
дисциплины текстами профессионально-ори-
ентированного содержания, отбор которых пре-
подавателями иностранного языка осущест- 
вляется при тесной консультативной поддерж-
ке преподавателей кафедр специальных дис-
циплин. 

Эффективность работы обучающихся с 
текстами обеспечивается с соблюдением прин-
ципов проблемного обучения, в результате чего 
обучающимся открывается «новый смысл учеб-
ной деятельности» [2] в контексте будущей про-
фессии и на основе герменевтических и лингво-
культурологических методов.

Формирование гуманитарной культуры об-
учающегося на основе межпредметной интегра-
ции отвечает принципам человекосообразного 
образования, ориентированного на раскрытие 
и реализацию потенциала, заложенного в каж-
дом обучающемся с опорой на диалогичность 
учебного процесса, создающего условия для ус-
воения знаний в совместной деятельности пре-
подавателей и обучающихся, т.е. в естественной 
для человека (диалогичного по своей природе) 
среде, отвечая таким образом требованиям со-
временности с позиции антропоцентрического 
принципа интеграции.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы поиска и отбора информации 
студентами в сети Интернет. Результаты исследования показывают, что студенты в процессе об-
учения сталкиваются с трудностями при поиске достоверной информации в сетевом пространстве. 
Учитывая, с какой скоростью в Интернете увеличивается объем развлекательной, научной, обра-
зовательной информации, становится очевидным рост неточных, устаревших данных, которые за-
грязняют интернет-пространство. Из-за этого перед студентами возникает сложная задача в поиске 
профессиональной информации и отборе надежных источников, что влияет на качество их работ 
и отражается в обучении. Одновременно с этим студентам затруднительно справиться с «инфор-
мационным шумом» и «информационным перегрузом» при поиске нужных данных. Ряд этих про-
блем актуальны и требуют нашего внимания. Студентам важно научиться находить достоверную 
информацию, от этого зависит будущее их профессиональной деятельности. Существенную роль 
играет помощь со стороны преподавателей и образовательных учреждений, предоставляя им до-
ступ к проверенным источникам и обучая информационной компетенции. Цель данного исследова- 
ния – привлечь внимание студентов и дать рекомендации, как находить и выбирать профессиональ-
ную информацию в интернете. Основной упор сделан на развитие навыков критического мышле-
ния, аналитической грамотности и работы с поисковыми системами.

Мы живем в век динамических изменений. 
Особенно быстро развивается интернет-про-
странство, в котором на 2024 год находится 
необъятное количество фактов и информации 
различного содержания и характера. Сложив-
шаяся ситуация приводит к необходимости ис-
кать пути подготовки человека к реализации 
себя в информационном мире [2].

Интернет – место, где нас поджидает мно-
жество потенциальных угроз, от вирусов и 
мошенничества до кражи личных данных. По-
является необходимость в обучении цифровой 
компетенции для эффективного использования 
интернет-ресурсов.

Под цифровой компетентностью мы пони-

маем основанную на непрерывном овладении 
компетенциями (системой соответствующих 
знаний, умений, мотивации и ответственности) 
способность индивида уверенно, эффективно, 
критично и безопасно выбирать и применять 
инфокоммуникационные технологии в разных 
сферах жизнедеятельности (работа с контентом, 
коммуникации, потребление, техносфера), а 
также его готовность к такой деятельности [5].

 Внедрение цифровых технологий в учеб-
ный процесс направлено на улучшение качества 
жизни студента. Интернет открывает большие 
возможности для человека в век технологий. Он 
сокращает время на поиски нужной информа-
ции, предоставляет обширное количество дан-
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ных, увеличивает конкурентоспособность. Под-
ростки проводят огромное время в интернете, 
но нет гарантии, что они умеют находить досто-
верную информацию. Одно дело использовать 
интернет для развлечения, а другое овладеть 
информационной компетенцией. Освоение циф-
ровой компетенцией играет вспомогательную 
роль для студентов. Им не надо тратить время 
на хождение в библиотеки и поиски бумажных 
материалов. Интернет-ресурс предоставляет 
им доступ к источникам, с которыми они мо-
гут обучаться и находить информацию, выби-
рая время и место: дома, в институте, в другой 
стране. Перед студентами открыта возможность 
не ограничиваться учебной информацией. Они 
могут параллельно развиваться в нескольких 
отраслях и искать нужные для себя материалы, 
благодаря чему могут оставаться актуальными 
и конкурентоспособными в интересующей их 
теме, узнавать последнюю информацию, ана-
лизировать ее. Интернет – отличный инстру-
мент в поиске профессиональных данных, если 
правильно им пользоваться. Однако перед сту-
дентом возникает ряд проблем при поиске про-
фессиональных данных: неумение фильтровать 
информацию и оценивать достоверность ис-
точников. Студенты могут столкнуться с такой 
проблемой, как недостоверная информация. 
Им важно научиться критически оценивать и 
анализировать всю полученную информацию 
из сети Интернет. Доступность информации в 
интернете дает большое преимущество и по-
могает студентам в учебе, но от них требуются 
конкретные навыки владения этим инструмен-
том. Задача индивидуума – научиться фильтро-
вать полученную информацию и использовать 
ее в соответствии с этическими нормами. Тогда 
студенты смогут с максимальной выгодой ис-
пользовать интернет-пространство, что в буду-
щем поможет им в развитии нашей страны и 
стать конкурентоспособным на международном  
уровне. 

К одной из главных проблем, с которой мо-
гут столкнуться студенты, относится низкая не-
достоверная информация. Интернет в открытом 
доступе предоставляет нам информацию, кото-
рая бывает неправильно интерпретирована, не 
актуальна, умышленно ложная. Проблема по-
явилась из-за открытой возможности размещать 
информацию любого содержания: новости, вы-
сказывание своего мнения или информация по 
конкретной теме.

Источники информации классифицируют 

по достоверности (достоверные, недостовер-
ные) и компетентности (компетентные, неком-
петентные). Информация в сети – это не гарант 
полной достоверности, поэтому при извлечении 
информации необходимо в первую очередь об-
ратить внимание на ссылки источника [1].

Достоверная – информация, полученная без 
искажений с надежных источников. Она осно-
вывается на фактах, которые можно подтвер-
дить источником или доказательствами.

Недостоверная – информация, которая не 
соответствует действительности или фактам 
из-за искажения данных или ложных утвержде-
ний. Ее нельзя проверить из-за недостатка дан-
ных или недостоверности источника.

Проблема недостоверной информации за-
трагивает различные сферы деятельности: на-
учные исследования, здоровье и медицина, но-
вости и политика, образование и т.д. Студенты, 
не умеющие проверять достоверность источ-
ника и критически оценивать полученную ин-
формацию, могут прийти к ошибочным резуль-
татам в своей работе и неправильно раскрыть 
тему. Как показывают исследования, студенты 
берут свои работы из первых источников в бра-
узере, не проводя критического анализа. Они 
ищут информацию, которая соответствует их 
взглядам по той или иной теме, игнорируя ар-
гументы против их уже сформировавшегося 
мнения. Этот феномен называется «подтверж-
дение собственного мнения». Поэтому на пер-
вых курсах важно овладеть информационной 
компетенцией, научиться критически оценивать 
информацию, сравнивать источники между со-
бой, проверять на авторитетность. Совокуп-
ность этих действий улучшит информационную 
компетентность студента.

В дополнение к этому студенту сложно со-
средоточиться на поиске информации из-за та-
кой проблемы, как «Информационный шум».

Информационный шум – поток информа-
ции, который в конкретный момент времени 
выходит за пределы информационных потреб-
ностей и затрудняет поиск и переработку важ-
ной информации. 

Студенты проводят большое количество 
времени в интернете, ведут постоянное обще-
ние с друзьями и преподавателями, используют 
его для того, чтобы находить нужную инфор-
мацию по учебе. Информационный шум делает 
работу менее эффективной. К главным его ис-
точникам относятся следующие.

– Социальные сети, в которых ежеднев-
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но публикуется информация разного содержа-
ния. Мировой тенденцией последнего времени 
в области информационных технологий явля-
ется стремительное развитие социальных се-
тей, характеризующееся неуклонным ростом 
аудитории и интернационализацией пользова-
телей. Одной из главных характеристик соци-
альных сетей является то, что из средства ком-
муникации, которым они были на заре своего 
становления, социальные сети превратились в 
полноценные информационные площадки, 
предлагающие пользователям широкий спектр 
возможностей [3]. 

Студенты отвлекаются на просмотры ко-
ротких видеороликов, фотографий, общения с 
друзьями. Кроме того, многие разводят ненуж-
ные дискуссии в комментариях под разными 
постами. 

– Реклама и спам. Навязчивая реклама 
выскакивает на многих сайтах, перейти по ко-
торой можно в один клик. Постоянным мигани-
ем и всплыванием она отвлекает студента.

– Шокирующие новости. При поиске 
нужной информации студент может столкнуть-
ся с такими заголовками, как «Шокирующие 
новости». Они привлекают наше внимание и за-
ставляют отвлечься от учебы в надежде не про-
пустить важную информацию. В большинстве 
своих случаев они являются творением инду-
стрии сознания, указывающей на манипулиро-
вание получателями информации с различными 
экономическими и политическими целями [1].

Эти источники отвлекают студента от его 
учебы: постоянные уведомления, рассылки, 
спам не дают сконцентрироваться на профес-
сиональной деятельности. Как показывают при-
меры, что хватает немного отвлечься и почитать 
ненужную информацию, чтобы у студента на-
рушился рабочий процесс и возникли трудно-
сти с восприятием профессиональной инфор-
мации. Становится сложно усваивать учебный 
материал, запоминать важные данные, выпол-
нять домашнее задание. Из-за этого происходит 
разрыв в учебе. На фоне всего этого у студента 
появляется еще одна проблема – ухудшение па-
мяти. Переключая свое внимание с одной ин-
формации на другую, снижается способность 
усвоения и запоминания данных. Кроме того, 
информационный шум предлагает нам поверх-
ностное изучение материала, что не дает углу-
бленно осваивать тему, а из-за этого у студен-
тов может происходить путаница в голове, они 
могут забывать важные данные, неправильно 

излагать факты в своих работах. Эти факторы 
относятся к внешним проблемам информацион-
ного шума. Далее мы с вами рассмотрим психо-
логические аспекты.

Стресс – одна из психологических про-
блем, с которой сталкивается студент во время 
учебы. Наблюдаются постоянные переживания, 
связанные с обучением, экзаменами и многими 
аспектами студенческой жизни. Проще всего 
убежать от проблем и найти убежище в соци-
альных сетях, а информационный шум способ-
ствует этому, выступая проводником, который 
помогает уйти от проблем и ответственности. 
Информационный шум порой усиливает стресс, 
а из-за этого хочется больше отвлечься в интер-
нет-пространстве.

Прокрастинация – откладывание работы 
на потом. Студент откладывает уже начатую 
работу и погружается в мир информационного 
шума. Когда человек находится в постоянном 
желании узнать, что творится в мире, то про-
крастинация становится неотъемлемой частью 
его жизни, что способствует развитию инфор-
мационного шума.

Страх – боязнь пропустить важную инфор-
мацию. В век технологий любое событие, кото-
рое бы не произошло, мгновенно разлетается в 
просторах интернета. Существует возможность 
транслировать происходящие события в реаль-
ном времени. Люди хотят быть в курсе послед-
них новостей, из-за этого они все больше от-
крывают социальные сети, листают новостные 
ленты и прочие источники информации. Поэто-
му студенты становятся все больше уязвимыми 
к информационному шуму.

Симбиоз этих проблем приводит к тому, 
что студенту трудно найти достоверную инфор-
мацию и отличить ее от ложной. Научившись 
ограждать себя от ненужной информации и кон-
центрировать внимание на профессиональных 
данных, студенты смогут с максимальной выго-
дой использовать интернет-пространство. Если 
не справиться с проблемой информационного 
шума, то наступает информационный перегруз.

«Информационный перегруз» – это труд-
ность в понимании проблемы и эффективном 
принятии решений, когда человек имеет слиш-
ком много информации (TMI) об этой про-
блеме, и обычно она связана с чрезмерным 
количеством ежедневной информации. Инфор-
мационный перегруз возникает у студента, ког-
да ему становится трудно усвоить полученное 
количество информации из всех источников, 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.290

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
к которым он обращается. Неумение анализи-
ровать и сравнивать между собой источники 
ставит перед студентом проблему, какая инфор-
мация является достоверной и точной, чтобы 
использовать ее в своих исследованиях. Моло-
дые студенты стремятся к самореализации, они 
хватаются за изучение многих новых материа-
лов, предлагаемых любыми источниками, из-за 
чего возникает излишний запрос информации, 
с которым трудно справиться и его переварить. 
Это сказывается на его продуктивности, из-за 
неправильной оценки источника он может рас-
пространять дезинформацию. Студенту прихо-
дится тратить много времени на фильтрацию 
информации, это влечет за собой усталость и 
недосып, что в конечном итоге сказывается на 
его психоэмоциональном состоянии. Поэто-
му для улучшения качества своих работ жела-
тельно ограничивать источники информации, а 
именно: составить список проверенных источ-
ников и целенаправленно искать информацию, 
которая относится к работе; блокировать отвле-
кающие источники; обращаться за помощью к 
опытным специалистам. Эти действия помогут 
справиться с информационным шумом и ин-
формационным перегрузом, что благоприятно 
скажется на дальнейшем развитии. 

Главной задачей стоит улучшение инфор-
мационной грамотности студента. Внедрение 
этой программы в учебный процесс поможет 
студентам лучше ориентироваться в интернет- 
пространстве и критически оценивать полу-
ченную информацию, что очень важно в наше 
время. 

Не нужно пытаться отучить студентов от 
использования сети Интернет при выполнении 
заданий, пусть ищут информацию, обращаются 
за помощью в интернет, это даже полезно. Глав-
ное в такой ситуации – научить студента пере-
рабатывать информацию, осмысливать ее, при-
менять на практике [8].

В институтах можно организовывать спе-
циальные курсы, на которых будут даваться 
рекомендации по улучшению навыков нахож-
дения информации. Давать открытые уроки, ме-
роприятия, на которых проводить специальные 
тренинги, где наглядно показывается оценка 
достоверности информации; внедрять исполь-
зование цифровых инструментов в учебный 
процесс – все это поможет студентам активно 
развивать навыки информационной компетен-
ции. Улучшение информационной грамотности 
требует совместных усилий как со стороны сту-

дента, так и со стороны образовательного уч-
реждения. Что же требуется от студента в осво-
ении этой компетенции? 

– Первое, на что нужно обратить внима-
ние, умение критически анализировать полу-
ченную информацию и источники. Все источ-
ники, которые студент использует для своих 
работ, требуется оценивать на достоверность 
информации, ее актуальность и объективность 
данных. Проверяя ту или иную информацию, 
задавать себе вопрос: является ли это утверж-
дение верным? Не забывать оценивать авто-
ритетность источника, что позволит отличать 
достоверные факты от мнений. После того, 
как студент нашел интересующую его инфор-
мацию, сравнить ее с разными источниками. 
Мышление студента должно быть объектив-
ным и готовым принимать и оценивать новую 
информацию. Подробно о важности критиче-
ского анализа в своей статье рассматривают  
Д.Ю. Ануфриева, А.Ю. Гузенко «Формирова-
ние у обучающихся умения критически оцени-
вать информацию в сети Интернет».

– Внедрение практики в учебный про-
цесс. В нее могут входить такие задания, как 
анализ информационных источников, в ко-
торых необходимо выделять их различия и 
сходства, выявлять их противоречия и про-
блемные аспекты. Благодаря этому студент 
будет больше погружен в свою тему, начнет 
объективно оценивать информацию, смо-
жет уже формировать личное мнение по 
данной проблеме. Когда мы с вами подвер-
гаем что-то сравнительному анализу, это спо-
собствует развитию наших аналитических 
способностей. Написание исследовательских  
работ – еще один из методов улучшения инфор-
мационной грамотности. При написании таких 
работ студенты будут обращаться к разным ис-
точникам для получения нужной информации, 
анализировать ее, выделять ключевые моменты 
и логически рассматривать связь между ними. 
При таком подходе у студента будут развивать-
ся навыки написания научных работ, а также 
улучшения информационной компетенции. 
Обзор литературы и аналитических рефератов 
поможет студентам понять актуальность вы-
бранной ими темы и определить перспективы 
ее выполнения. Студент сможет строить свое 
мнение, опираясь на ранее проведенные иссле-
дования. 

За счет внедрения в процесс преподавания 
информационно-коммуникационных, цифровых 
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технологий, активного освоения технологий 
дистанционного обучения студенты высших 
школ получают возможность осознать аксиоло-
гическую и практическую ценность информа-
ционных ресурсов, использовать весь арсенал 
открытых интернет-источников для решения 
учебно-профессиональных и учебно-исследова-
тельских задач [6].

– Сотрудничество. В обучении важную 
роль играет содействие двух сторон. Наиболее 
результативными формами являются настав-
ничество, тьюторство, модерация и педагоги-
ческая супервизия. Наставничество, как взаи-
модействие со специалистом высокого уровня, 
обеспечивает доступ к уникальному педагоги-
ческому опыту и прикладным знаниям [7]. Спе-
циалисты по информационной грамотности 
могут проводить специальные тренинги для 
студентов; обучать их пользоваться библиогра-
фическими источниками информации и предо-
ставлять к ним доступ; организовывать лекции, 
семинары и мастер-классы, в которых студенты 
могут активно принимать участие, чтобы рас-
ширить свои познания и улучшить навыки ра-
боты в интернете; работать индивидуально со 
студентами, которые не могут справиться с по-
иском информации самостоятельно. Специали-
сты могут работать и с преподавателями, чтобы 
внедрять информационный процесс в структуру 
обучения. Благодаря совместным усилиям всех 
сторон удастся разработать специальные про-
граммы по улучшению информационной гра-
мотности.

– Оценка информационной грамотности 
позволит следить за уровнем развития инфор-
мационной грамотности у студента, выявлять 
его слабые стороны и помогать в их устране-
нии. Важно не указать студенту на его пробле-
мы с поиском информации, а помочь развить 
информационную компетенцию путем выявле-
ния слабых сторон. Постоянная оценка и разбор 
их работ поможет студентам отбирать подходя-
щую информацию для своих исследований, а 

помощь со стороны преподавателя приведет их 
к правильным источникам литературы, которые 
можно использовать. 

В условиях направленности образования 
на цифровизацию необходимым является поиск 
адекватной организации учебной деятельности 
студентов по работе с цифровым контентом и, в 
частности, по использованию достоверной ин-
формации, найденной на интернет-ресурсах [4].

Улучшение информационной грамотно- 
сти – это синтез многих подходов, включающих 
в себя развитие критического мышления, вне-
дрение практики в учебный процесс, сотруд-
ничество со специалистами, проведение специ-
альных мероприятий, оценка студентов. 

Подводя итоги данной работы, можно сде-
лать выводы, что большинство студентов стал-
киваются с проблемами поиска и отбора про-
фессиональной информации в сети Интернет. 
На это влияет множество факторов, начиная с 
информационного шума, который сильно от-
влекает от работы и мешает сосредоточиться на 
учебе, до низкой достоверности данных и не-
умении находить нужные источники. 

Из-за этого могут возникнуть проблемы в 
будущем, так как в своих исследовательских ра-
ботах студенты способны приводить неактуаль-
ную информацию и ложные данные, что будет 
тормозить развитие нашей страны. Для исправ-
ления этой ситуации не обойтись без обуче-
ния студентов информационной грамотности и 
формирования у них информационной компе-
тенции. Необходимо предоставить им доступ 
к научным библиотекам и помогать критиче-
ски оценивать источники, к которым они обра- 
щаются. 

Студенты несут высочайшую серьезную 
ответственность за информацию, которую они 
используют в своих работах. Поэтому с их сто-
роны важно развивать критическое мышление  
и анализировать полученную информацию,  
чтобы не допустить распространения ложных 
фактов.
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Аннотация: В данной статье на примере университетских курсов физического воспитания ву-
зов Китая исследуется значение смешанного обучения и его элементов в учебном процессе. Ис-
пользуются такие методы исследования, как метод опроса, метод интервью, метод тематического 
исследования и метод качественного анализа структуры гибридной модели преподавания универ-
ситетских курсов физического воспитания, углубленное систематическое изучение элементов. Цель 
статьи – рассмотреть зарубежный опыт применения смешанной модели обучения в вузовском курсе 
физического воспитания и ее влияние на учебный процесс. Задачи: провести анализ структурных 
элементов смешанного обучения; определить особенности смешанного обучения на университет-
ских курсах физического воспитания; выявить основные преимущества гибридной модели обуче-
ния. Результатом исследования явилось обобщение зарубежного опыта применения смешанной мо-
дели обучения в вузовском курсе физического воспитания.

Опубликованная в 1990-х гг. в амери-
канском журнале Training Magazine статья о 
цифровом онлайн-обучении (электронном об-
учении) положила начало исследованиям и при-
менению цифрового онлайн-обучения [1]. По 
мере развития компьютерных информацион-
ных технологий в образовании США появились 
элементы цифрового онлайн-обучения, которое 
постепенно стало популярным в глобальной 
сфере образования. Ученые начали исследовать 
онлайн-обучение и постепенно создали теоре-
тическую систему цифрового онлайн-обучения. 
Многие ожидали, что цифровое онлайн-обуче-
ние реформирует или заменит традиционное 
обучение в школе и вузе. Однако к концу ХХ в. 
цифровое онлайн-обучение постепенно достиг-
ло своего максимума, и люди обнаружили, что 
оно, популярное во всем мире, оказалось не та-
ким эффективным, как предполагалось. Из-за 
ограничений технической среды онлайн-обуче-
ние не может заменить традиционное обучение 
в классе. Ученые в области образования начали 

размышлять о применении в обучении теории 
и технологий и предложили гибридную модель 
обучения. 

Целью гибридного обучения является объ-
единение преимуществ обучения в классе и он-
лайн-обучения, а также органическая интегра-
ция очного традиционного обучения в классе и 
цифрового обучения. Смешанное обучение ис-
пользует синхронные и асинхронные, онлайн и 
оффлайн методы для достижения максимально-
го эффекта обучения. Эта модель обучения мо-
жет достичь цели лучше, чем только цифровое 
онлайн-обучение или традиционное обучение 
в классе, поэтому она получила широкое при-
знание и пропагандируется учеными в области 
образования. В данной статье анализируются 
структурные элементы смешанного обучения 
на уровне университетских курсов физического 
воспитания вузов Китая.

Исследователь М. Дрисколл дала относи-
тельно полный обзор смешанного обучения в 
2002 г. Она полагала, что смешанное обучение 
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представляет собой сочетание информацион-
ных технологий (таких как видео, виртуальный 
класс, потоковое мультимедиа, текст и т.д.) и 
традиционных технологий. Две формы очного 
обучения между преподавателями и обучающи-
мися объединяются для достижения определен-
ной цели обучения. В нем суммированы четыре 
разные характеристики смешанного обучения: 

1) смешение различных сетевых техноло-
гий для достижения образовательных целей;

2) объединение нескольких методов обуче-
ния и выбор лучшего метода обучения, обеспе-
чивающего наибольший эффект обучения;

3) технология обучения интегрирована с 
личным руководством преподавателя;

4) совмещение методов обучения с практи-
ческими рабочими заданиями [3].

Опираясь на определение смешанного об-
учения, данное Дрисколл, в данной статье 
резюмируются особенности смешанного об-
учения на университетских курсах физическо-
го воспитания как использования различных 
сетевых технологий, основанных на законах 
физического воспитания, для объединения 
онлайн- обучения с оффлайн-обучением, син-
хронного обучения с асинхронным обучением. 
Методы обучения разумно интегрированы для 
максимизации эффективности обучения, тем 
самым успешно достигаются заранее опреде-
ленные цели преподавания университетских 
курсов физического воспитания.

В гибридной модели преподавания универ-
ситетских курсов физического воспитания обу-
чение представляет собой комбинацию цифро-
вого онлайн-обучения и традиционного очного 
оффлайн-обучения в классе. Время выбора, 
соотношение времени и распределение содер-
жания этих двух методов обучения должны 
определяться преподавателями. Таким образом, 
преподаватели являются и организаторами и ру-
ководителями смешанного обучения. Поскольку 
существует два режима смешанного обучения, 
соответственно изменилась и роль препода- 
вателей.

Есть два типа преподавателей физической 
культуры: традиционные классные преподава-
тели и онлайн-преподаватели. Традиционные 
классные методы требуют, чтобы преподава-
тели физкультуры обучали учащихся лицом к 
лицу, включая личный контакт, языковые на-
выки и эмоциональное общение. Обучение фи-
зическому воспитанию в вузе Китая должно 
быть тщательно построено на педагогической 

деятельности, соответствующей правилам и 
нормам обучения спортивному мастерству, во-
площающей ведущую роль преподавателя [6]. 
Дистанционное обучение требует, чтобы пре-
подаватели физкультуры превратились из тра-
диционных носителей знаний и навыков в об-
ласти физического воспитания в разработчиков 
университетских цифровых онлайн-курсов по 
физическому воспитанию, а также в органи-
заторов онлайн-обучения. Роль онлайн-пре-
подавателя физкультуры сводится к созданию 
цифровых онлайн-курсов в соответствии с 
университетской программой физического вос-
питания, к разработке цифровых онлайн-обу-
чающих ресурсов (таких как обучающие видео 
по спортивным технологиям, учебные матери-
алы, домашние задания и т.д.) и к организации 
студентов для проведения онлайн-обучения, а 
также к настройке автоматических ответов для 
часто задаваемых учащимися вопросов в Ин-
тернете. Информационное онлайн-обучение 
отличает педагогическую деятельность препо-
давателя от деятельности преподавателя тради-
ционного обучения, в результате чего препода-
ватели перестают быть абсолютными лидерами 
обучения. 

Модель смешанного обучения в вузах Ки-
тая выдвигает более высокие требования к пре-
подавателям университетских курсов по фи-
зическому воспитанию и обучению, а также к 
улучшению взаимодействия между обучающи-
мися, между обучающимися и преподавателя-
ми, а также между обучающимися и содержа-
нием обучения посредством различных форм 
обучения. При этом смешанное обучение тре-
бует от преподавателя больших энергетических 
затрат.

Будь то онлайн-преподавание универси-
тетских курсов физического воспитания или 
очное оффлайн-преподавание традиционных 
университетских курсов физического воспита-
ния, педагогическая деятельность должна осу-
ществляться на основе студенческого опыта и 
отвечать принципу центрированности, потому 
что физическая подготовка студентов, способ-
ность к обучению спортивным технологиям и 
спортивный познавательный опыт сильно раз-
личаются. В гибридной модели обучения, будь 
то традиционные методы обучения или сетевые 
персонализированные и совместные методы 
обучения, мы хотим достичь хороших резуль-
татов обучения. Тогда обучающиеся должны 
быть поставлены в доминирующее положение, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 295

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

а конкретные методы обучения каждой учебной 
единицы гибридного обучения должны быть 
определены с учетом академических условий 
учащихся.

Цели гибридного преподавания на уни-
верситетских курсах физического воспитания 
такие же, как и традиционного преподавания, 
а гибридная педагогическая деятельность на 
университетских курсах физического воспи-
тания ориентирована на цели обучения. Таким 
образом, перед внедрением гибридного препо-
давания университетских курсов физического 
воспитания разработчикам курсов необходимо 
спроектировать цели гибридного преподавания 
университетских курсов физического воспита-
ния на основе классификации знаний универси-
тетской программы физического воспитания и 
ориентироваться на три измерения: физическое 
и умственное воспитание, навыки физического 
воспитания и знания по физическому воспи-
танию. Содержание и методы смешанного об-
учения более разнообразны. Это онлайн-мето-
ды, такие как видеообучение, изучение курсов, 
дискуссии и т.д. Смешанная педагогическая 
деятельность осуществляется вокруг целей об-
учения и достигает наилучших результатов об-
учения за счет комплексного использования 
различных методов обучения и различных тех-
нологий обучения. Таким образом, разработка 
целей обучения основана на анализе академиче-
ской ситуации учащихся, содержания обучения 
и реальной среды обучения и сочетает в себе 
преимущества традиционных методов обучения 
в классе с преимуществами онлайн-обучения.

Содержание обучения смешанного препо-
давания университетских курсов физического 
воспитания вузов Китая разделено на две ча-
сти: первая часть представляет собой содер-
жание обучения в цифровом онлайн-классе, а 
вторая часть представляет собой содержание 
традиционного обучения в классе. Следует под-
черкнуть, что содержание этих двух частей не 
существует независимо, а интегрировано и вза-
имосвязано друг с другом. Учебный контент 
цифровых онлайн-курсов в основном включает 
в себя: общие ресурсы онлайн-обучения, ре-
сурсы интерактивного обучения, индивидуаль-
ный учебный контент, моделирование среды 
обучения и т.д. [5]. В соответствии с четырьмя 
факторами физического воспитания в универ-
ситетской программе физического воспитания 
вузов Китая (индивидуальные особенности и 
спортивное поведение, спортивное отношение, 

социальные факторы в спорте, мотивация и 
спорт) содержание разбито на четыре содержа-
тельных модуля. 

Первый содержательный модуль – исполь-
зование онлайн-обучения. Платформа излага-
ет и представляет планы обучения, програм-
му курса, форматы обучения, направленность 
преподавания и т.д. на обучающей платфор-
ме. Второй модуль контента использует учеб-
ные программы, текстовые материалы и дру-
гие учебные ресурсы для ознакомления со 
специальными техническими теоретическими 
знаниями университета, курсы физического 
воспитания для студентов, учебные ресурсы 
и справочные материалы, необходимые для те-
матического изучения университетских курсов 
физического воспитания. В третьем содержа-
тельном модуле используются визуальные обу-
чающие видеоролики для демонстрации техно-
логий студентам. В обучающих видеороликах 
обычно выбираются один или два технических 
момента для демонстрации и объяснения. Про-
должительность обучающего видео не должна 
превышать 10 минут, чтобы учащиеся могли 
использовать фрагментированное время для 
проведения онлайн-обучения в любое время и 
в любом месте. Четвертый модуль контента – 
это онлайн-модуль вопросов и ответов, который 
использует заранее установленную систему ав-
томатических ответов на часто задаваемые во-
просы, чтобы предоставить рекомендации по 
изучению глав для онлайн-обучения, включая 
сортировку ключевых и сложных моментов в 
этой главе и облегчение понимания учащимся 
содержания онлайн-обучения. 

Богатый контент онлайн-обучения позво-
ляет студентам учиться в разных регионах и 
часовых поясах в любое время и в любом ме-
сте с помощью мобильных средств связи при 
условии бесперебойной Интернет-связи. Тра-
диционное содержание курса в очном классе 
сосредоточено на обсуждении, обмене и ре-
петиторстве между преподавателем и обуча-
ющимся, а не на аудиторных лекциях. Эффект 
онлайн-обучения проверяется посредством лич-
ного взаимодействия. Практическая обучающая 
эффективность курсов физического воспитания 
при скоординированном обучении не идеальна. 
Большой объем традиционного учебного содер-
жания оставляет студентам недостаточно вре-
мени для практических упражнений. 

Смешанное обучение предлагает новые 
идеи для разработки содержания курсов фи-
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зического воспитания в колледжах и вузах Ки-
тая. Очное обучение в рамках гибридного кур-
са университетского спортивного обучения не 
является очным обучением в традиционном 
классе. Вместо этого теоретическое содержа-
ние обучения, например, принципы спортив-
ных техник и движений, размещается в онлайн-
курсе, практические же занятия проводятся в  
классе [4].

В эпоху Интернета гибридное обучение с 
применением цифровых технологий онлайн и 
традиционных офлайн-классов значительно по-
высило эффективность обучения. Это не только 
улучшает доминирующее положение учащихся 
в обучении, но также приводит к усилению ав-
торитета преподавателя [2]. В ближайшем буду-
щем гибридная модель определенно будет ши-

роко использоваться в колледжах и вузах Китая 
и постепенно может стать основной моделью 
обучения. 

В данной статье был проведен углубленный 
анализ и исследование компонентов гибридной 
модели обучения в вузах Китая: преподавате-
лей, обучащихся, целей обучения и содержания 
обучения. Установлено, что гибридная модель 
может полностью изменить модель обучения с 
«доминированием преподавателя» в традицион-
ной модели обучения. 

Новая идея преподавания, «ориентирован-
ная на студента», делает обучение более эф-
фективным, взаимодействие преподавателя и 
обучающегося становится более прозрачным, а 
передача знаний и усвоение знаний становятся 
более прямыми.
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Аннотация: Цель: поиск путей привлечения абитуриентов на инженерные специальности ву-

зов. Задачи: изучить факторы, влияющие на выбор абитуриентами направления обучения в вузе; 
сформулировать рекомендации по привлечению абитуриентов к поступлению на технические спе-
циальности вузов. Для достижения поставленной цели и решения указанных задач использовался 
метод анализа научной литературы. В ходе работы было установлено, что вузам следует интенси-
фицировать профориентационную деятельность в цифровом пространстве, был предложен ряд мер, 
направленных на повышение эффективности такой работы. 

В работе [4] отмечается, что при выборе 
абитуриентами направления обучения основ-
ными факторами являются: набор экзаменов  
ЕГЭ – 52,3 %, советы родителей – 47,7 %, ин-
терес к будущей профессии – 37,7 %. При этом 
отмечается, что предварительная профессио-
нальная ориентация в период обучения в школе 
составляет всего 8 %. В той же работе отмече-
но, что о специфике работы после окончания 
ВУЗа имеет представление только 21 % опро-
шенных. 

Согласно опросу родителей абитуриентов, 
проведенному в 2023 г., на инженерную специ-
альность собирались поступать только 9 % от 
общего числа опрошенных. Это третье место по 
популярности специальностей. На первом ме-
сте находятся специальности, связанные с ин-
формационными технологиями (28 %), на вто-
ром – медицинские специальности (13 %) [8]. 
Следовательно, во время приемной компании 
при наборе студентов на инженерные специаль-
ности, вузам в первую очередь приходится кон-
курировать с IT-специальностями. 

Согласно опросу [1], информационные 
технологии привлекают абитуриентов в пер-
вую очередь возможностью работать удаленно, 
уровень дохода занимает третью строчку, на 
втором месте – «исполнение мечты», также в 
числе факторов выбора направления обучения 
находится возможность потенциального тру-

доустройства. Многие абитуриенты не имеют 
представления об инженерных специальностях 
и не знают, куда можно будет трудоустроиться 
после обучения.

Автор работы [5] указывает, что профес-
сиональная ориентация потенциальных аби-
туриентов при подготовке к поступлению на 
технические специальности ВУЗа должна начи-
наться заблаговременно, до окончания школы, 
еще с 8–9 классов.

В работе [6] приводятся результаты соци-
ального опроса среди студентов первого курса 
Крымского федерального университета, соглас-
но которому 48 % узнали о вузе от родственни-
ков и знакомых, 39 % – нашли информацию в 
сети Internet, менее 1 % – узнали о ВУЗе из га-
зет, радио, телевидения.

Авторы работы [7] отмечают, что в послед-
нее время произошли серьезные изменения 
среды, в которой работает ВУЗ при взаимодей-
ствии с абитуриентами – переход от работы с 
бумажными носителями и личных контактов в 
цифровую среду и взаимодействие посредством 
электронных средств. В результате ВУЗу следу-
ет внимательно следить за состоянием инфор-
мационного пространства и своевременно его 
развивать.

В работе [3] приводятся результаты анали-
за мотивов поступления абитуриентов в выс-
шие учебные заведения на примере Амурского 
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государственного университета, которые сви-
детельствуют о том, что среди всех факторов 
доминирующим является фактор перспектив-
ного трудоустройства и, как следствие, высокая 
зарплата и возможность занять руководящую 
должность. Одним из главных факторов выбо-
ра вуза является его удобное территориальное 
расположение, расположение в родном реги-
оне. В качестве причины выбора направления 
обучения 59 % респондентов назвали личный 
интерес к выбранному направлению. В послед-
ние годы снижается роль родителей при выборе 
вуза.

Автор работы [2] отмечает, что из числа 
абитуриентов 66 % пошли в вуз после обще-
образовательной школы, из гимназий, лицеев 
только 28 %, а после профессиональных лице-
ев, колледжей, техникумов всего 6 %. Следова-
тельно, при проведении агитационной компа-
нии основной упор нужно делать на работу со 
школьниками общеобразовательных школ. В 
данной работе отмечается, что многие респон-
денты поменяли планы в отношении выбора 
направления обучения в течение года перед по-
ступлением.

В настоящее время бумажное и личное вза-
имодействие с абитуриентами за долгие годы 
налажено достаточно хорошо, но в современ-
ном мире наблюдается тенденция перехода вза-
имодействия с потенциальными абитуриентами 
в виртуальное пространство. Практика пока-
зывает, что все больше и больше абитуриентов 
осуществляют поиск вуза «онлайн».

Одним из приемов использования вирту-
ального пространства может быть использова-
ние рекламы вуза с применением QR-кода. Та-
кая реклама может быть размещена на стендах 
в школе, общественном транспорте, местах, 
часто посещаемых школьниками и их родителя-
ми. В такой рекламе может быть использована 
короткая фраза с учетом места размещения ре-
кламы, увидев которую, школьники и их роди-
тели, используя свой гаджет, перейдя по интер-
нет-ссылке, смогут получить более подробную 
информацию.

Еще один способ – проведение онлайн-
встреч руководства вуза и преподавателей со 
школьниками и их родителями. Такие встречи 

должны проводиться на регулярной основе в 
удобное для потенциальных абитуриентов и их 
родителей время. 

Записи проведенных встреч должны быть 
доступны на сайте вуза до завершения агитаци-
онной компании или до тех пор, пока они не по-
теряют актуальность.

Следует наладить взаимодействие с руко-
водством и учителями школ, проводить про-
фориентационные беседы со школьниками в 
режиме онлайн во время их тематических учеб-
ных занятий, посвященных профориентации.

Еще одним перспективным направлени-
ем взаимодействия вуза и абитуриента видится 
проведение виртуальных экскурсий по обще-
житиям, лабораториям, учебным корпусам, 
пунктам питания университета. При этом со-
держание экскурсий должно быть составлено 
не только с учетом интересов потенциальных 
студентов, но и с учетом взглядов их родителей. 
Родителей в первую очередь интересуют орга-
низация быта и условия проживания студен- 
та – организация досуга, социально-психологи-
ческий климат.

Необходимо на регулярной основе созда-
вать проморолики о студенческой жизни, глав-
ными действующими лицами в которых явля-
ются студенты.

При очных и виртуальных встречах с по-
тенциальными абитуриентами следует дово-
дить до них информацию о важности профес-
сии инженер, о перспективах трудоустройства, 
о потенциальном размере заработной платы, 
о кадровых потребностях рынка труда. Это 
можно делать путем демонстрации коротких 
видеоинтервью с выпускниками, достигши-
ми значимых результатов в науке, положения в 
обществе, должности, например, директорами 
предприятий, депутатами, рабочими-передови-
ками производства, потенциальными работода-
телями и т.д.

Еще одной формой работы может быть 
проведение в интерактивной форме тематиче-
ских «круглых столов» со школьниками, при-
влечение школьников к решению учебных 
кейсов вуза, с предоставлением льгот отличив-
шимся участникам при поступлении на кон-
кретную специальность вуза. 
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Аннотация: В данной статье приводятся упражнения для развития скорости, быстроты реак-
ции, что очень актуально для каждого вида спорта. В любом подвижном виде спорта важно быть 
не только сильнее, но и шустрее соперника. Еще у римского писателя Плавта (254–184 гг. до н. э.) 
сказано: «Что делаешь, делай быстро». В нашей статье показаны упражнения, которые увеличи-
вают скорость движения, силу мышц, улучшают координацию и скорость передвижения. Нашей 
задачей является апробация этих заданий, использование для этого мелкого инвентаря, тренировка 
скорости совместно с координационными упражнениями. Эти упражнения практически опробо-
ваны и предполагается, что будут очень полезны для тренеров по видам спорта, для педагогов по 
физической культуре и спорту. 

Скорость в целом складывается из быстро-
ты реакции, стартовой скорости, дистанцион-
ной скорости. В зальных видах спорта решаю-
щее значение имеют первые две составляющие. 
Например, в гандболе за счет резкого старта и 
моментальной смены направления можно на 
двух-трех шагах переиграть оппонента и соз-
дать голевой момент. Длинные же забеги при-
ходится совершать в основном крайним. Для 
теннисиста реакция и мощный старт тоже яв-
ляются определяющими качествами. А вот что 
касается хоккея и особенно большого футбола, 
здесь весьма важна также дистанционная ско-
рость, без которой соперник, с которым вы вро-
де бы уже разделались, через считанные мгно-
вения вновь окажется рядом с вами [3].

Быстрота реакции связана с работой моз-
га. Она имеет особенно большое значение для 
игроков определенных амплуа: например, вра-
тарей в хоккее и футболе. Над этим можно и 
нужно работать с самого юного возраста.

Стартовая скорость подразумевает способ-
ность максимально быстро преодолеть первые 
1–6 метров. Она зависит от координации, тех-

ники, взрывной силы мышц. Стартовая ско-
рость и быстрота реакции в юные годы идут 
рука об руку с ловкостью. Упражнения на лов-
кость позволяют параллельно развивать ре-
акцию и скорость, поскольку они обыкновен-
но связаны с реагированием на движущийся  
объект.

Тестирование реакции желательно прово-
дить в конце тренировки. Почему? Потому что 
важны не красивые цифры, а показатели на 
фоне усталости, которая будет сопровождать 
действия игрока в реальном матче.

Стартовать надо из разных положений: с 
высокого старта, с низкого, с левой и правой 
ноги. Совершать рывки на один, на два, на че-
тыре шага. Эффективными упражнениями для 
развития скорости являются прыжки, становая 
тяга, приседания на одной ноге, подъемы и при-
седания на тумбе, жим ногами (это упражне-
ние – одно из немногих, которое нужно делать 
на тренажере). В летний период при наличии 
соответствующих условий хороший результат 
дают занятия на рыхлом песке.

Часто резкое ускорение делать сразу после 
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выполнения какого-то действия – например, 
во время бега спиной партнер отдает передачу 
на свободную зону, куда и следует выполнить 
рывок. Таким образом, заодно развивается ре-
акция и упомянутая прежде способность к бы-
строму перестроению движения. Это мотиви-
ровано тем, что в игровых видах спорта почти 
никогда не приходится стартовать с места или 
только с одной, более привычной ноги, как это 
делают профессиональные спринтеры.

Дистанционная скорость определяется 
быстротой преодоления относительно длин-
ного расстояния. В большом футболе, напри-
мер, дистанция от ворот до ворот составляет  
100–110 м, так что игрокам иногда приходится 
«на одном дыхании», без остановки преодоле-
вать расстояние в 60–80 м. Работа над дистан-
ционной скоростью предполагает, как силовые 
упражнения, так и забеги на 30, 60, 100 м. Пау-
зы между спринтом нельзя заполнять стоянием 
на месте. Лучше всего, если пробежав шестьде-
сят метров с полной выкладкой, в обратном на-
правлении спортсмен двигается трусцой.

Для развития скорости важны разные груп-
пы мышц. В юности силовые тренировки сами 
по себе обычно приводят также к росту скоро-
сти. Но если уже перепробованы, казалось бы, 
все способы добиться прогресса, следует с по-
мощью тестов проверить, какие мышцы от-
стают в развитии, и целенаправленно их про-
рабатывать. Для этого можно снять на видео 
прыжок и проанализировать его выполнение: 
можно посмотреть, как воспитанник встает из 
положения «выпад вперед, вторая нога согнута 
в колене» – нужно ли ему для этого опираться 
рукой на колено или нет.

Физиологически скорость дистанционно-
го бега зависит от техники, частоты движений, 
длины шага, скорости сокращения мышц. Ско-
рость сокращения мышц не у всех двигатель-
ных единиц одинакова – каждая имеет свой 
максимум. Медленно сокращающиеся волокна 
генерируют силу медленнее и, следовательно, 
обеспечивают меньшую скорость перемещения. 
По мере ускорения перемещения организм под-
ключает все больше быстро сокращающихся 
двигательных единиц, которые оперативно обе-
спечивают энергию для сокращения.

Примечательно, что при максимальной ско-
рости перемещения мускулы уже не смогут до-
статочно быстро перестроиться: например, при 
беге «на всех парах» невозможно выпрыгнуть 
или резко изменить направление – нужно снача-
ла замедлиться.

Длина шага по физиологическим причинам 
растет у детей до 15 лет. Также ее увеличивают 
упражнения с выпадами и растяжка задней по-
верхности бедра. Частоту движений развивают, 
к примеру, неоднократно упомянутые занятия 
на координационной лестнице. Работа рук при 
беге должна быть синхронизирована с ногами. 
Если человек работает руками вяло, это замед-
лит его бег; если чересчур энергично – он впу-
стую расходует бесценный запас энергии; если 
делает ими непонятные движения – может что-
нибудь сломать в случае падения. Если трени-
ровка включает разнообразную работу, то ско-
ростная идет после силовой. Для упражнений 
на скорость можно использовать дополнитель-
ный мелкий инвентарь: мячи, ленты, фишки.

Упражнения на развитие скорости

1. Подбросить мячик вертикально вверх, 
затем двигаться спиной к находящейся сзади 
фишке, коснуться ее рукой, успеть поймать мяч 
после одного отскока. Если мяч подбрасывается 
правой рукой, тогда впереди правая нога, фиш-
ки касаемся левой рукой; если мяч подбрасыва-
ется левой рукой, тогда впереди левая нога, мы 
становимся с левой стороны фишки, фишки ка-
саемся правой рукой (рис. 1).

Вариант упражнения: нужно двигаться к 
фишке приставным шагом (обратно – обычное 
ускорение). Сделать три подхода по три повто-
рения с каждой стороны.

2. Из положения «упор лежа» подбросить 
правой рукой мячик вверх и вперед. Подставить 
правую ногу (носок смотрит по направлению 
движения) и стартовать так, чтобы поймать мяч 
с одного отскока (рис. 2). Стартовать можно в 
момент, когда мяч коснулся пола. Затем поме-
нять руки (и ноги соответственно). Сделать три 
подхода по три повторения каждой рукой.

Вариант: подбрасывать левой рукой, стар-
товать с правой ноги.

Еще одна версия упражнения: вместо под-
брасывания мяча ударять им в пол и ловить его, 
не дожидаясь отскока.

3. Из положения сидя на полу подбросить 
мяч себе за спину, развернуться так, чтобы ко-
лени не коснулись пола, в движении подставить 
одну ногу под себя и с нее стартовать (рис. 3).

Поймать мяч с одного отскока. Для следую-
щего подхода поменять руку и сторону разворо-
та. Сделать три подхода по три повторения.

4. Лежа на животе, подбросить мяч вверх 
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и вперед. Подняться (вначале отрываются от 
пола живот и колени) и стартовать так, чтобы 
поймать мяч с одного отскока (рис. 4). Сделать 
три подхода по три повторения каждой рукой.

5. Когда требуется ускорение относитель-
но длинное (на 3–6 м) или когда необходимо 
сделать несколько ускорений подряд, мы ис-
пользуем воздушный шарик, который подбра-
сывается вертикально.

В этом упражнении присутствуют фишки, 
которых нужно коснуться после подброса ша-
рика (рис. 5). Фишки располагаются в разных 

произвольных местах.
6. Исходное положение: лежа на полу на 

животе. Стоящий сзади ассистент бросает мя-
чик вперед (рис. 6). Нужно подняться из поло-
жения лежа (вначале отрываются от пола жи-
вот и колени), стартовать и поймать мяч после 
одного отскока. Сделать шесть повторений (по 
три старта с каждой ноги).

7. Исходное положение: сидя на полу. Сто-
ящий перед спортсменом ассистент бросает мя-
чик ему за спину (рис. 7). Нужно развернуться 
(колени при этом не касаются пола), стартовать 

Рис. 1. 

Рис. 2. 

Рис. 3. 

Рис. 4. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(177).2024. 305

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Рис. 5. 

Рис. 6. 

Рис. 7. 

и поймать мяч после одного отскока. Сделать 
шесть повторений (по три старта с разворотом в 
каждую сторону).

8. Исходное положение: стоя лицом к ас-
систенту на расстоянии нескольких шагов. 
Ассистент подбрасывает вверх ленту (рис. 8). 
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Спортсмен стартует в момент, когда ассистент 
выпускает ленту из рук, и должен подхватить 
ленту прежде, чем она упадет. Сделать шесть 
повторений (по три раза стартовать с каждой 
ноги).

9. Исходное положение: у начала лестни-
цы стать боком к ней, у конца лестницы должен 
стоять ассистент лицом к лестнице с мячом в 
руке (рис. 9). Нужно двигаться боком по коор-
динационной лестнице до ассистента, вернуть-
ся приставным шагом обратно, двигаясь парал-
лельно лестнице, коснуться фишки. В момент 
касания ассистент выпускает из руки мяч, к 
которому нужно сделать рывок и поймать его с 
одного отскока. Сделать шесть повторений (по 
три с каждой стороны).

Примечание: характер движения по лестни-
це может быть разным.

Развитие скоростных способностей помо-

гает повысить уровень координации и баланса, 
что повышает точность выполнения упражне-
ний и действий на соревнованиях, улучшает 
реакцию на внешние стимулы. Кроме того, раз-
витие скоростных способностей способствует 
снижению риска получения травм, так как бы-
стрый и точный отклик организма позволяет из-
бежать опасных ситуаций.

Во время тренировочных занятий по раз-
витию скорости укрепляются мышцы, улучша-
ется функционирование сердечно-сосудистой 
системы, стабилизируется психологическое со-
стояние. Тренировки также снижают уровень 
депрессии и тревожности, но экстремальные 
нагрузки могут ухудшить самочувствие. Раз-
витие скоростных способностей является важ-
ной частью подготовки спортсменов различных 
спортивных дисциплин. И данный перечень 
упражнений должен способствовать в этом.
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компетенция; студент; формирование.

Аннотация: Актуальность статьи отражает требования высшего педагогического образования 
к подготовке специалистов с высоким уровнем сформированности исследовательской компетен-
ции. Цель: определить средства формирования исследовательской компетенции студентов в про-
цессе обучения дисциплины «Педагогика». Задачи заключаются в рассмотрении понятия «иссле-
довательская компетенция»; изучении знаний студентов-педагогов о научно-исследовательской 
работе. Методы: анализ научно-педагогической литературы, опрос студентов, обобщение практики. 
Результаты: представлены итоги анкетирования студентов о научно-исследовательских умениях; 
охарактеризованы средства и методы формирования исследовательской компетенции будущих пе-
дагогов в вузе.

Наличие исследовательской компетенции 
выступает важным показателем профессио-
нальной подготовки педагога. Именно процесс 
формирования исследовательской компетенции 
реализуется в контексте интеграции фундамен-
тальной теоретико-методической, прикладной 
и научно-исследовательской деятельности, что 
обеспечивает целенаправленное продвиже-
ние студента от учебного исследования к на-
учному. Вопрос о формировании исследова-
тельской компетенции у будущих педагогов 
рассматривался многими специалистами и име-
ются различные определения данной дефини-
ции (табл. 1). 

В современных условиях исследователь-
скую компетенцию рассматривают как преди-
ктор инновационной деятельности будущего 
педагога, формирующуюся через участие сту-
дентов в фундаментальных, прикладных иссле-
дованиях, процессе проектной деятельности. 
Широко распространено проведение научных 
и научно-образовательных семинаров, фестива-
лей науки, деятельность студенческих научных 
обществ, научных кружков и др. 

С целью изучения уровня сформированно-
сти исследовательской компетенции и вовлече-
ния будущих педагогов в научно-исследователь-
скую работу в апреле 2024 г. проведен опрос 
179 студентов ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосо-
ва» (СВФУ). Среди участников опроса сту-
денты 1–5 курсов, обучающиеся по направле-
нию «Педагогическое образование» Института  
зарубежной филологии и регионоведения  
(ИЗФиР) – 23,8 %, Института языков и куль-
тур народов СВ РФ (ИЯКН СВ РФ) – 52,4 %, 
Института физической культуры и спорта  
(ИФКиС) – 22,1 % и Института матетатики и 
информатики (ИМИ) – 1,7 %. Доля первокурс-
ников – 22 %, вторых курсов – 40,7 %, третьих 
курсов – 18,6 %, четвертых курсов – 1,8 % и пя-
тых курсов – 16,9 %.

Результаты анкетирования свидетельству-
ют, что 96,6 % студентов на занятиях умеют 
слушать преподавателя и записывать основ-
ной материал, 3,4 % студентов затрудняются в 
конспектировании. Тем не менее на «отлично» 
свои умения оценивают 27,1 % обучающихся, 
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на «хорошо» 39 % работают с преподавателем 
и 30,5 % оценивают на «удовлетворительно». 
Высокий уровень умений работать с таблицами, 
схемами, диаграммами имеют 23,7 % студентов, 
средний уровень – 39 % и базовый – 28,8 %. 
Что касается выступлений на семинарах, то 
22,1 % студентов отметили, что не умеют вы-
ступать, принимать участие в дискуссиях, при 
этом 77,9 % обучающихся указали на наличие 
умений аргументированно защищать свои по-
зиции. На вопрос об умении составлять аннота-
ции на прочитанные научно-исследовательские 
статьи 35,6 % студентов ответили, что не уме-
ют, 64,4 % обучающихся ответили положитель-
но, но при этом на «отлично» оценили только 
1,7 % обучающихся. Что касается умений со-
ставлять тезисы, научные сообщения и докла-
ды, то на «отлично» – 10,2 % студентов, «хо-
рошо» – 37,3 %, «удовлетворительно» – 35,6 % 
и 16,9 % обучающихся отметили, что совсем 
нет таких умений. На «отлично» – 13,6 % сту-
дентов указали, что умеют правильно цитиро-
вать, «на хорошо» – 28,8 %, «удовлетворитель-
но» – 33,9 % и 23,7 % обучающихся указали 
на неумение оформлять цитаты. Составлять 
рецензию на прочитанный текст на «отлич-
но» отметили 10,2 % студентов, на «хорошо» – 23,7 %,  
37,3 % участников опроса оценили данное уме-
ние на «удовлетворительно» и 28,8 % обуча-
ющихся не могут составлять рецензии. Также 
обобщили результаты по показателям рефери-
рования источников по одной проблеме. Так, 
86,2 % обучающихся справляются с этим зада-
нием, умеют оформлять рефераты, структури-
ровать логично, а 23,7 % студентов не владеют 
умениями реферировать. 59,4 % обучающих-

ся умеют разрабатывать и составлять научную 
статью, с этим заданием не справляются 40,6 % 
студентов. Составлять анкету, проводить тести-
рование, организовывать беседу в исследова-
тельских целях умеют 83 % студентов и 17 % 
обучающихся не умеют проводить диагности-
ческие процедуры в рамках методов педагоги-
ческого исследования.

Таким образом, результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что в процессе подго-
товки педагогов необходимо применять различ-
ные виды исследовательской работы практико- 
ориентированного характера, обеспечивать 
информационную насыщенность занятий, уси-
ливать преемственность между педагогической 
теорией и педагогической практикой. 

 В процессе преподавания дисциплины 
«Педагогика» преподаватели кафедры педаго-
гики Педагогического института СВФУ исполь-
зуют не только традиционные формы обучения: 
лекции, семинарские и практические занятия, 
но и на основе практико-ориентированного 
подхода применяют арсенал активных и инте-
рактивных форм, методов и средств обучения, 
таких как лекция-провокация, проблемная лек-
ция, лекция «пресс-конференция», бинарная 
лекция, диспуты, дебаты, дискуссия, мозговой 
штурм, метод кейсов, игровое проектирование. 
Например, применяется метод педагогического 
проектирования. Так, студенты магистратуры 
ИЗФиР разрабатывают такие образовательные 
проекты, как «Гайд к успешной подготовке к 
заданиям № 39 и 40 устной части иностранно-
го языка ЕГЭ», «Английский язык через подка-
сты», «Образовательный интенсив «Знание 2+», 
«Интернет платформа WordWall – путеводитель 

Таблица 1. Понятие «исследовательская компетенция» в психолого-педагогической литературе

Трактовка Автор

1 комплекс знаний и умений у будущего педагога для выполнения исследо-
вательской деятельности

М.А. Данилова, А.Н. Журавлева, 
Э.Ф. Зеер [2]

2 готовность личности педагога к продуктивному решению исследователь-
ских задач в профессиональной деятельности И.Я. Зимняя, В.А. Хуторской [5]

3 динамичное и сложное  образование, ориентирующее педагога на само-
развитие и  постоянный поиск В.Н. Введенский [1]

4 владение  на технологическом уровне  исследовательскими умениями и 
способами И.А. Пупынина [3] 

5
«интегративная характеристика личности педагога , связанная признанием 
ценности исследовательских умений и готовностью их использования в 
профессиональной деятельности»

М.Б. Шашкина, А.В. Багачук [4] 
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в мир английского языка» и др., которые пред-
ставляют на республиканском совещании мето-
дических объединений учителей иностранного 
языка. Также будущие учителя иностранного 
языка выполняют исследовательские проекты, 
например, «Разработка методических краевед-
ческих материалов по английскому языку», 
«Мониторинг учебных пособий для изучения 
китайского языка (средний уровень)», «Ис-
пользование подкастов на уроках английского 
языка как средство развития монологической 
речи старшеклассников», «Формирование лек-
сических навыков на уроках корейского языка в 
условиях смешанного обучения» и др. Своими 
результатами студенты делятся на вузовских пе-
дагогических чтениях, организуемых кафедрой 
педагогики с привлечением учителей иностран-
ного языка. Составление студентами аннотаций 
на статьи исследователей из ведущих россий-
ских журналов по вопросам образования, вос-
питания, обучения подрастающего поколения 
(«Педагогика», «Воспитание школьников», 
«Духовно-нравственное воспитание», «Народ-
ное образование Якутии» и др.) позволяет бу-
дущим педагогам ознакомиться с актуальными 
вопросами образования, совершенствовать уме-
ния научного поиска и обобщения. 

С 2000 года преподаватели кафедры педа-
гогики активно привлекают студентов к уча-
стию во Всероссийской научно-практической 
конференции «Афанасьевские чтения» в честь 
первого доктора педагогических наук Якутии –  
В.Ф. Афанасьева. 

Ежегодно в конференции принимают уча-
стие студенты из двенадцати учебных подразде-

лений университета, при этом наблюдается, что 
у первокурсников имеется опыт исследователь-
ской работы как участие в научно-практических 
конференциях в школе, в улусе или в респу-
бликанской научно-практической конференции 
«Шаг в будущее». Например, студентка ИЯиКН 
СВ РФ Н. Шергина продолжила свое школьное 
исследование, проводимое в Музее космонавти-
ки Усть-Алданского улуса, опубликовав автор-
скую статью «Роль музея в формировании лич-
ности детей». 

Результативность формирования исследо-
вательской компетенции будущих педагогов до-
казывается научно-исследовательской деятель-
ностью магистрантов. Например, по программе 
«Проектный менеджмент в образовании»  
В.И. Лиханова в рамках магистерской диссерта-
ции разработала проект «Модуль инжиниринг» 
и экспериментально проверила его внедрение 
и результативность в условиях МОБУ СОШ 
№ 12 г. Якутска РС(Я); П.Г. Никитин по теме 
«Организация образовательно-познавательно-
го туристического проекта «Лесной Бизон» для 
учащейся молодежи» апробировал авторскую 
программу образовательного туризма и др. 

Таким образом, формирование исследова-
тельской компетенции будущих педагогов спо-
собствует осознанной научно-исследователь-
ской работе студентов, прививает интерес к 
проектно-исследовательской деятельности, мо-
тивирует к научной работе (теоретическое изу-
чение первоисточников по теме исследования), 
помогает выстраивать индивидуальный образо-
вательный маршрут и освоить технологию ис-
следовательской деятельности.
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Ключевые слова и фразы: студенты; спортивный травматизм; реабилитация; здоровьесберега-
ющие технологии.

Аннотация: В работе представлены результаты социологического исследования среди студен-
тов института физической культуры и спорта на предмет особенностей травматизма (видов травм, 
причинах и др.), а также вопросов реабилитации и подходов к профилактике травматизма и повы-
шению эффективности посттравматической реабилитации студентов. Целью работы было выявле-
ние наиболее актуальных вопросов в сфере травматизации и реабилитации спортсменов и пред-
ложение возможных путей решения имеющихся проблем. Результаты исследования показали, что 
спортсменам и тренерам необходимо повышать уровень знаний о мерах профилактики травматизма 
как в тренировочный, так и в соревновательный периоды. На тренировках уделять этому особое 
внимание. Количество травм и их тяжесть напрямую зависит от вида спорта, уровня спортивного 
мастерства и стажа занятий спортом.  Вероятность получения травмы во время занятий ацикличе-
скими видами спорта оказалась выше, чем при занятиях циклическими видами. Недостаточность 
знаний о важности процесса восстановления позволяет студентам полагать, что это вовсе не тре-
буется. Нехватка специалистов в области реабилитации (что обозначено профильными органами 
здравоохранения) или неинформированность спортсмена в данном вопросе приводит к тому, что 
после получения спортсменом травмы ему некуда обратиться, а неправильный восстановительный 
период может повлечь за собой более серьезные проблемы со здоровьем.

В современных условиях спортивной кон-
куренции значительно возросли как соревно-
вательные, так и тренировочные нагрузки, ко-
торые оказывают на все системы организма 
спортсмена сверхмощное и в большинстве сво-
ем негативное воздействие. Кроме того, люби-
тели и профессионалы не всегда придержива-
ются здоровьесберегающих подходов и важных 
профилактических аспектов в своей трениро-
вочной работе. 

Проблема травматизма вызывает беспокой-
ство у спортсменов, тренеров, врачей и других 
спортивных специалистов, потому что нагрузки 
в мировом спорте продолжают увеличиваться и 
обеспечить полную гарантию предохранения от 
травм чрезвычайно сложно, поскольку причины 

травматизма спортсменов чрезвычайно разно-
образны. Причем травматизация актуальна не 
только для профессиональных спортсменов, но 
и для любителей в спорте. Поэтому исследова-
ние проблемы травматизма в спорте представ-
ляет значительный научный и практический 
интерес [1]. В ее решении должны принимать 
активное участие не только медицинские работ-
ники, но и преподаватели, тренеры, спортивные 
судьи, проектировщики и строители спортив-
ных сооружений, технический персонал, пред-
ставители спортивной науки, прессы. С осо-
бенностями спортивных повреждений следует 
ознакомиться и самим спортсменам.

Для ведения успешной борьбы со спортив-
ным травматизмом необходимо заранее выявить 
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его непосредственные причины и после тща-
тельного их анализа разработать соответствую-
щие профилактические мероприятия. 

Необходимо уделить особое внимание во-
просам реабилитации, так как в наше время 
сложно попасть к квалифицированному спе-
циалисту, а порой это еще и дорого для спор-
тсмена-любителя. Это приводит к тому, что 
спортсмены несвоевременно обращаются за 
помощью. На сегодняшний день низкий уро-
вень осведомленности людей, занимающихся 
спортом, о мерах профилактики травматизации 
и подходах к последующей быстрой и эффек-
тивной реабилитации, а также относительно не-
большое число специалистов и подразделений в 
этой области приводит к высокой доле серьез-
ных травм, долгому периоду восстановления, 
последующему снижению спортивных резуль-
татов и даже уходу из спорта [2; 3].

Исследование проводилось на базе ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный педагогиче-
ский университет». В исследовании приняли 
участие 92 студента 1–4 курсов института фи-
зической культуры и спорта. Студенты прохо-
дили опрос (анкета была разработана авторами 
и включала в себя 42 вопроса), где выяснялись 
различные аспекты их спортивного стажа, трав-
матизации и путей реабилитации. При прохож-
дении опроса соблюдалось единство требова-
ний и условий для всех испытуемых.

В ходе исследования мы выяснили, что 
72,8 % обучающихся за свою спортивную 
жизнь получали травмы, требующие медицин-
ского вмешательства (лечение, ограничение на-
грузок, реабилитацию). 

На вопрос «Какое количество таких травм 
было получено за Ваш стаж?» наибольшее ко-
личество респондентов (37 %) ответило, что 
было получено 2–3 травмы. 27 % студентов по-
лучили 4 и более травмы. Не было травм у 21 % 
студентов. У остальных (15 %) была всего одна 
травма.

Среди спортсменов, занимающихся аци-
клическими видами спорта (гимнастика, каратэ, 
игровые виды спорта и т.д.) травмы встреча-
лись у 81 %. Среди опрошенных, занимающих-
ся циклическими видами спорта (легкая атлети-
ка, гребля, лыжные гонки и т.д.), процент ранее 
травмированных был статистически значимо 
ниже (38 %).

Была выявлена прямая корреляционная 
связь между стажем занятия спортом (а также 
уровнем спортивного мастерства) и количе-

ством травм. Чем больше спортивный стаж и 
чем выше уровень спортивного мастерства, тем 
чаще травмировался спортсмен и тяжелее были 
его травмы (r = 0,75; p ≤ 0,05). 

В ходе опроса спортсменов о периоде по-
лучения травмы 60,9 % студенты ответили, 
что получили травму в тренировочный период, 
остальные 39,1 % – в соревновательный. 

Наиболее распространенный вид трав- 
мы – растяжение мышц, связок – 67,4 %. Уши-
бы встречались у 52 % респондентов, перело-
мы – у 47,8 %, вывихи – у 31,5 %,  разрывы 
мышц и связок – у 19,6 %. Многие (77,2 %) ука-
зывают полученные травмы как причину, не по-
зволившую им достичь большего уровня спор-
тивного мастерства.

На вопрос о ведущей причине травматиза-
ции большинство студентов затруднились от-
ветить – 62 %. 16,3 % спортсменов сказали, что 
причиной являлось их легкомысленное отноше-
ние к здоровью. 13 % назвали причиной недо-
статочность знаний о возможных методах про-
филактики травматизации. 8,7 % считают, что 
причиной получения травм стала некомпетент-
ность тренера и нерациональность физических 
нагрузок. 

Все студенты проходили реабилитацию 
по-разному: 38 % – дома, 21,7 % посещали по-
ликлинику (ЛФК, физиотерапия), 15,2 % – не 
проходили рекомендуемую реабилитацию, 13 % 
пользовались частными медицинскими услуга-
ми (массажи, медицинские центры), 12 % посе-
щали врачебно-физкультурный диспансер.

На вопрос «Если бы в университете было 
подразделение, которое организует мастер-
классы, семинары, консультации по вопросам 
спортивной медицины, реабилитации, здоро-
вьесберегающим методикам тренировочного 
процесса, оказывающее услуги по ЛФК, масса-
жу, кинезиотейпированию и др., обращались бы 
Вы к его услугам?» 92,4 % спортсменов ответи-
ли положительно. 

Спортсменам и тренерам необходимо по-
вышать уровень знаний о мерах профилакти-
ки травматизма как в тренировочный, так и в 
соревновательный периоды. На тренировках 
уделять этому особое внимание, так как в ходе 
опроса большинство студентов обозначило, что 
без травм они могли бы достичь более высоко-
го спортивного результата. Количество травм и 
их тяжесть напрямую зависит от вида спорта, 
уровня спортивного мастерства и стажа занятий 
спортом.  Вероятность получения травмы во 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(177).2024.314

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
время занятий ациклическими видами спорта 
оказалась выше, чем при занятиях циклически-
ми видами, это нужно учитывать при разработ-
ке профилактических мероприятий в том или 
ином виде спорта.

Вопрос реабилитации особо актуален. Не-
достаточность знаний о важности процесса вос-
становления позволяет студентам полагать, что 
это вовсе не требуется. Нехватка специалистов 
в этой области (по данным профильных орга-
нов здравоохранения) или незнание спортсме-
нами, к кому нужно обращаться, приводит к 

тому, что после получения спортсменом травмы 
ему некуда обратиться, а неправильный восста-
новительный период может повлечь за собой 
более серьезные проблемы со здоровьем.

Практическим внедрением результатов ис-
следования станет создание на базе института 
физической культуры и спорта подразделения, 
занимающегося просвещением студентов в во-
просах профилактики травматизма и реабили-
тации, оказывающего услуги ЛФК, массажа, 
кинезиотейпирования и другие, с целью реше-
ния обозначенных в результатах проблем. 
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Аннотация: Целью данной статьи является выявление педагогических условий, способству-
ющих формированию организационно-управленческой культуры офицеров. В ходе исследования 
были определены ключевые компоненты данной культуры, изучены педагогические подходы и 
технологии, а также разработана и апробирована модель педагогического сопровождения. Гипо-
теза исследования заключается в том, что использование специализированных образовательных 
технологий и методик в процессе подготовки офицеров способствует формированию управленче-
ских компетенций. Методы исследования включали анализ литературы, анкетирование, наблюде-
ние и педагогический эксперимент. Результаты показали, что разработанная модель, содержащая 
интерактивные методы обучения и различные тренировочные занятия, способствует повышению 
уровня организационно-управленческой культуры у офицеров. Полученные данные могут быть 
использованы в образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой военных кадров, для 
улучшения учебных программ.

Современные условия и требования, стоя-
щие перед Вооруженными силами Российской 
Федерации, обуславливают необходимость раз-
вития эффективной организационно-управлен-
ческой культуры офицеров, которая способ-
ствовала бы достижению стратегических целей 
Вооруженных сил, а также обеспечению успеха 
офицеров в их будущей военно-профессиональ-
ной деятельности.

Данный вид культуры включает в себя 
целую систему ценностей, норм, поведенче-
ских стандартов и понятий, которые форми-
руют уникальную обстановку, атмосферу и 
способствуют грамотному и эффективному 
функционированию любой организации [1–3]. 
Организационно-управленческая культура, ха-
рактерная для Вооруженных сил РФ, имеет 
особое значение, поскольку она направлена на 
развитие лидерских качеств, навыков работы в 
команде, профессиональной этики и воинской 
дисциплины, что важно для выполнения слу-
жебных обязанностей, а также поставленных 

задач в различных условиях.
Практическая значимость формирования 

организационно-управленческой культуры у бу-
дущих офицеров заключается в совершенство-
вании системы военно-профессиональной под-
готовки, позволяющей обеспечить подготовку 
офицерского состава Вооруженных сил Россий-
ской Федерации к их будущей профессиональ-
ной деятельности, связанной с управлением и 
работой с подчиненным личным составом, вне 
зависимости от различных обстоятельств.

Формирование данного типа культуры во 
время военно-профессиональной подготовки 
офицеров позволяет создать необходимую ос-
нову для их дальнейшей успешной службы и 
способности к руководству. Высокий уровень 
формирования организационно-управленческой 
культуры включает в себя развитие профессио-
нальных навыков, этических ценностей, спо-
собности принимать решения в экстремальных 
ситуациях, а также умение эффективно взаимо-
действовать в воинском коллективе и способ-
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ность принимать в нем руководящую роль.

Данный вид культуры во время военно-про-
фессиональной подготовки офицеров может 
формироваться через комплекс педагогических 
методик, включающих в себя теоретическое 
обучение, практические занятия, моделиро-
вание реальных ситуаций, групповой разбор 
проведенных занятий и упражнений, а также 
развитие лидерских качеств. Благодаря взаи-
модействию с опытными офицерами и препо-
давателями, освоению военных и гражданских 
этических норм и культурных ценностей, при-
обретению необходимых теоретических знаний 
и практического опыта курсанты получают уме-
ния и навыки, которые они смогут применить в 
будущей военно-профессиональной деятельно-
сти [4, с. 113–115].

Военно-образовательный процесс играет 
важную роль в формировании организацион-
но-управленческой культуры офицеров. Она яв-
ляется неотъемлемой частью процесса станов-
ления и развития офицера Вооруженных сил 
Российской Федерации. Во время обучения в 
военном вузе курсанты приобретают не только 
профессиональные знания и навыки, но и важ-
ные элементы данной культуры, необходимые 
для успешного исполнения служебных обязан-
ностей и эффективного управления подразделе-
ниями.

Военно-профессиональная подготовка в не-
обходимой мере должна быть ориентирована на 
развитие лидерских качеств, таких как способ-
ность к принятию решений в условиях неопре-
деленности, умение эффективно командовать 
и руководить подчиненными, адаптироваться к 
изменяющимся ситуациям и принимать ответ-
ственность за свои действия. Курсанты учат-
ся работать в команде, где каждый выполняет 
свою роль и взаимодействует с другими члена-
ми команды согласно установленным правилам. 
Это способствует формированию управлен-
ческой культуры, основанной на дисциплине, 
коллективизме, взаимодействии и доверии. Бу-
дущим офицерам также необходимо научиться 
соблюдать правила этики и проявлять уважение 
к подчиненным, а также развивать в себе прин-
ципы справедливости, порядочности и ответ-
ственности.

Следует отметить, что военно-профессио-
нальная подготовка тесно связана с развитием 
организационно-управленческой культуры. Во 
время военно-профессиональной подготов-
ки курсанты искусственно подвергаются воз-

действию различных стрессовых ситуаций, 
где учатся принимать взвешенные решения в 
условиях ограниченного времени и ресурсов. 
Военно-образовательный процесс будущих 
офицеров строится на строгом соблюдении дис-
циплины и умении нести ответственность за 
свои действия. Эти качества важны для разви-
тия организационно-управленческой культуры, 
так как формируют осознанное отношение к 
своим обязанностям и применяются не только 
при выполнении различных, в том числе бое-
вых задач, но и в повседневной деятельности. 
В процессе обучения курсанты также изучают 
исторические традиции, символы и ценности 
Вооруженных сил Российской Федерации. Это 
помогает создать общую идентичность и чув-
ство принадлежности Вооруженным силам, что 
является важной составляющей организацион-
но-управленческой культуры [5, с. 14].

Таким образом, можно заключить, что фор-
мирование организационно-управленческой 
культуры офицеров в процессе военно-профес-
сиональной подготовки является важной педа-
гогической проблемой. Понимание сущности и 
особенностей этой культуры может позволить 
разработать эффективные подходы и методы 
для ее формирования, значительно улучшая ка-
чество подготовки будущих офицеров, что, в 
свою очередь, скажется на увеличении оборо-
носпособности нашего государства.

Организационно-управленческая культура 
является сложным и многогранным понятием, 
которое охватывает целый комплекс аспектов, 
связанных как с организацией, так и с управле-
нием. В целом организационно-управленческая 
культура определяется как совокупность цен-
ностей, убеждений, норм, традиций, принципов 
и поведенческих моделей, которые существуют 
внутри организации и влияют на ее функциони-
рование [6, с. 9].

Вооруженные силы Российской Федерации 
являют собой специфическую культуру, осно-
ванную на соблюдении собственных правил и 
следовании определенным нормам [7; 8]. Ор-
ганизационно-управленческая культура воен-
нослужащих основывается на принципах дис-
циплины, ответственности, профессионализма, 
солидарности и уважения к высшим ценностям 
и идеям Российской Федерации [9, с. 9–10]. 

Организационно-управленческая культу-
ра в Вооруженных силах играет важную роль в 
формировании единства, взаимодействия и эф-
фективности внутри данной государственной 
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структуры. Она сплачивает военнослужащих 
вокруг общих ценностей и целей, формирует 
сознание и мышление лидера у будущих офи-
церов, а также способствует соблюдению уста-
новленных норм и правил всеми военнослужа-
щими. Формирование данного вида культуры у 
будущих офицеров является актуальной педа-
гогической проблемой. Она связана с необходи-
мостью разработки и применения эффективных 
педагогических подходов, методов и средств, 
которые способствуют ее развитию и укрепле-
нию в процессе военно-профессиональной под-
готовки в Вооруженных силах.

Одной из основных сложностей рассма-
триваемой педагогической проблемы является 
индивидуальный характер формирования ор-
ганизационно-управленческой культуры каж-
дого офицера. Каждый офицер имеет свои ин-
дивидуальные особенности, опыт, ценности и 
воспитание, которые могут влиять на процесс 
формирования его организационно-управленче-
ской культуры. Поэтому необходимо учитывать 
индивидуальные особенности каждого офице-
ра при разработке педагогических стратегий и 
подходов.

Другой аспект педагогической проблемы 
заключается в создании оптимальной образо-
вательной среды, способствующей формирова-
нию организационно-управленческой культу-
ры [10, с. 3]. Эта среда должна быть насыщена 
разнообразными педагогическими методами, 
которые позволяют офицерам практически при-
менять знания и навыки в реальных ситуациях. 
Среди педагогических условий, необходимых 
для успешного формирования организационно-
управленческой культуры офицеров в процессе 
военно-профессиональной подготовки, можно 
выделить следующие.

1. Организация специализированных 
учебных занятий и семинаров, направленных 
на развитие лидерских и управленческих на-
выков курсантов. Данные занятия и семинары 
позволят будущим офицерам научиться при-
нимать правильные решения, руководить под-
чиненными и применять различные стратегии 
управления. Они также позволят освоить кур-
сантам лидерские навыки, чтобы они могли 
адаптироваться к различным обстоятельствам и 
потребностям их коллектива.

2. Применение современных методов и 
технологий обучения, включая интерактивные 
учебные материалы, компьютерные симуляции 
и моделирование ситуаций. Современные тех-

нологии предлагают богатые возможности для 
обучения. Интерактивные материалы, такие как 
учебные компьютерные симуляции с различ-
ными вариантами выбора, обеспечивают более 
глубокое и реалистичное понимание обучаю-
щихся, в то время как компьютерное моделиро-
вание позволяет курсантам практиковать свои 
навыки в контролируемых, но при этом реали-
стичных условиях.

3. Проведение практических упражнений 
и тренировок в реальных условиях, позволяю-
щих будущим офицерам применять свои управ-
ленческие навыки в различных нестандартных 
и стрессовых ситуациях. Этими ситуациями 
могут быть тактические учения, включающие в 
себя работу на учебном поле боя, работа с во-
оружением, военной техникой и специальным 
оборудованием, управление подразделением в 
различных погодных, климатических и ланд-
шафтных условиях и анализ проведенных уче-
ний и занятий с целью выявления и акцентиро-
вания важных и успешных моментов, которые 
можно использовать для дальнейшего разви-
тия организационно-управленческой культуры.  
Практическая тренировка в реальных условиях 
позволяет офицерам применять свои знания в 
практической деятельности, что помогает им 
лучше понимать и оценивать сложности и осо-
бенности управления в различных ситуациях.

4. Организация наставничества, позволя-
ющая опытным офицерам на дополнительных 
внеучебных занятиях и собраниях передавать 
свои знания и опыт молодому поколению, а так-
же создавать тем самым в коллективе курсан-
тов благоприятные условия для формирования 
лидерского мышления и умения работать в ко-
манде. Это помогает создать среду обучения, в 
которой знания и опыт могут быть эффективно 
распределены. Опытные офицеры могут предо-
ставить курсантам ценные советы, показать 
лучшие практики и дать обратную связь, что 
ускоряет их обучение и профессиональное раз-
витие.

5. Регулярный «срез знаний» и обратная 
связь, которые помогают курсантам осознать 
свои сильные стороны и области для улучше-
ния. Обратная связь является важным инстру-
ментом в обучении, особенно при развитии 
управленческих навыков. «Срез знаний» бу-
дущих офицеров позволяет им получить кон-
структивные замечания и предложения о том, 
как они могут улучшить свои навыки. 

6. Формирование и укрепление военных 
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ценностей, этики и моральных принципов сре-
ди будущих офицеров. Офицеры Вооруженных 
сил должны действовать и жить в соответствии 
с определенным набором этических и мораль-
ных принципов. Эти принципы помогают офи-
церам принимать этические решения, укре-
пляют их лидерские навыки и создают среду, 
основанную на уважении и доверии. В текущих 
реалиях Вооруженных сил Российской Федера-
ции, когда воинский коллектив является много-
национальным, это особенно актуально.

Комбинированное применение этих педа-
гогических условий должно способствовать 
эффективному формированию организационно-
управленческой культуры будущих офицеров, 
что служит дополнительным подспорьем для их 
профессионального роста и развития. Однако 
необходимо отметить, что этот список условий 
не является исчерпывающим, и дальнейшее ис-
следование и практическая работа могут рас-
ширить его содержание и внести новые методы 
и подходы в формирование организационно-
управленческой культуры офицеров.

Также педагогическая проблема формиро-
вания организационно-управленческой культу-
ры офицеров связана с необходимостью посто-
янного обновления содержания их образования 
и подготовки. Способы ведения боевых дей-
ствий и геополитическая обстановка постоянно 
меняются, а значит изменяются и требования 
к офицерам, являющихся «костяком» Воору-
женных сил Российской Федерации, поэтому 
необходимо адаптировать педагогические про-
граммы и методы к современным условиям и 
вызовам. Решение педагогической проблемы 
формирования организационно-управленческой 
культуры офицеров требует совместных усилий 
педагогов, методистов, командиров и самого 
офицерского состава. Это требует разработки и 
внедрения специализированных образователь-
ных программ, проведения систематической 
оценки и анализа эффективности формируемой 
организационно-управленческой культуры, а 
также постоянного совершенствования педаго-
гических методов и подходов [11; 12]. 

В данной статье автор рассмотрел ключе-
вые аспекты формирования организационно-
управленческой культуры у офицеров в про-
цессе военно-профессиональной подготовки. В 
результате исследования были выявлены важ-
ные факторы и педагогические условия, кото-
рые способствуют успешному формированию 
культуры данного типа.

Важно отметить, что в данной области су-
ществует необходимость в дальнейших иссле-
дованиях. Развитие организационно-управлен-
ческой культуры офицеров является актуальной 
и значимой задачей, которая требует постоян-
ного изучения и совершенствования педагоги-
ческих подходов и стратегий. Разработка и реа-
лизация эффективных педагогических подходов 
и стратегий являются ключевым фактором в 
формировании организационно-управленческой 
культуры у офицеров. Это позволит не только 
повысить качество подготовки офицеров, но и 
эффективность их деятельности в военно-про-
фессиональной сфере.

Результаты данного исследования имеют 
потенциальную практическую значимость. Они 
могут быть использованы для развития системы 
подготовки офицеров, а также для повышения 
эффективности военно-профессиональной дея-
тельности в целом. Разработка и внедрение эф-
фективных педагогических стратегий и методов 
способствуют развитию лидерских и управлен-
ческих навыков у курсантов, что, в свою оче-
редь, способствует подготовке более «профес-
сионально-пригодного» офицерского состава в 
военных вузах.

Будущие научные исследования в данной 
области необходимо продолжить с целью раз-
работки и реализации более эффективных педа-
гогических стратегий и методов. Это позволит 
совершенствовать процесс формирования орга-
низационно-управленческой культуры офице-
ров и повышать их компетентность в области 
управления подразделениями различного раз-
мера и состава, независимо от окружающей об-
становки и внешних условий.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
формирование высокого уровня организацион-
но-управленческой культуры офицеров в про-
цессе военно-профессиональной подготовки 
является неотъемлемой частью военно-образо-
вательного процесса, позволяющего воспиты-
вать в офицерах необходимые как в условиях 
вооруженного конфликта, так и в повседневной 
деятельности, качества и практические навыки. 
Внедрение в военный образовательный про-
цесс предложенных педагогических условий 
формирования организационно-управленческой 
культуры позволит создать высокопрофесси-
ональный офицерский корпус, способный эф-
фективно руководить различными подразделе-
ниями в любых ситуациях в военное и мирное 
время.
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Аннотация: Целью статьи является исследование особенностей практик профессионально-
го развития сотрудников образовательных организаций при освоении ими программ повышения 
квалификации. Задачи исследования: осмысление детерминантов профессионального развития 
сотрудников образовательных организаций; определение роли реализации практико-ориентиро-
ванного подхода в обеспечении эффективности системы повышения квалификации сотрудников 
образовательных организаций. Гипотеза исследования: в современных условиях реализация прак-
тико-ориентированного подхода может рассматриваться в качестве одного из важнейших факторов 
профессионального развития сотрудников образовательных организаций, осваивающих програм-
мы повышения квалификации. Методы исследования: анализ научной литературы, синтез, обоб-
щение. Достигнутые результаты: предпринят анализ детерминантов профессионального развития 
сотрудников образовательных организаций; определены особенности реализации практико-ориен-
тированного подхода как фактора обеспечения эффективности системы повышения квалификации 
сотрудников образовательных организаций.

Поддержание высокого уровня конкурен-
тоспособности организации, осуществляющей 
свою деятельность в любой сфере, в настоя-
щий момент определяется, в частности, нали-
чием высококвалифицированного персонала, 
способного успешно достигать обозначенные 
стратегические цели. Очевидно, что именно это 
позволяет рассматривать реализацию иннова-
ционных практик профессионального развития 
персонала в качестве одной из актуальных тен-
денций развития современного менеджмента 
[2]. Это представляется существенным и для 
сотрудников образовательных организаций, от 
уровня квалификации которых напрямую зави-
сит успешность освоения обучающимися раз-
личных образовательных программ. При этом 
необходимо помнить, что, по мнению исследо-
вателей, «повышение квалификации научно-пе-
дагогических работников является актуальной 
задачей, требующей от руководителей струк-

турных подразделений непрерывного монито-
ринга состояния дел на рынках труда и обра-
зования в области повышения квалификации, а 
также принятия своевременных мер по поддер-
жанию требуемого уровня компетенций своих 
сотрудников» [4, с. 175]. В подобном контексте 
необходимо стремиться обеспечить условия 
для постоянного профессионального развития 
сотрудников образовательных организаций, в 
частности, посредством оптимизации программ 
повышения квалификации, предлагаемых им 
для освоения. 

Результатом профессионального развития 
педагогического работника можно считать фор-
мирование у него компетенций, необходимых 
для успешного осуществления деятельности 
в различных учреждениях образования. Акту-
альность этого обусловлена тем фактом, что 
«компетентностный подход становится теоре-
тико-методологическим фундаментом в проек-
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тировании инновационного образовательного 
процесса в системе повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки научно-
педагогических работников» [1, с. 26]. Важно 
одновременно стремиться избегать возмож-
ной формализации образовательных практик. 
Иными словами, каждый педагогический ра-
ботник, осваивающий программы повышения 
квалификации, должен понимать, как новые 
формируемые у него в текущий момент компе-
тенции помогут оптимизировать проведение 
уроков, взаимодействие с учащимися и т.п. До-
стичь этого можно посредством практической 
ориентации конкретных программ повышения 
квалификации. Это можно также считать след-
ствием того, что «овладение педагогической 
деятельностью и формирование готовности к 
ней возможны только при взаимопроникнове-
нии и взаимообусловленности теоретической 
и практической подготовки будущего педагога: 
ни один компонент профессиональных умений 
и навыков нельзя сформировать лишь в аудито-
риях» [6, с. 23]. Реализация обозначенного под-
хода в практике дополнительного образования 
педагогических работников возможна, однако 
она требует постоянного переосмысления как 
содержания конкретных осваиваемых ими про-
грамм, так и применяемых педагогических тех-
нологий.

Очевидно, что определенную сложность 
может представлять верное определение и по-
стоянная актуализация содержания программ 
повышения квалификации. На практике это 
означает, что «с учетом практико-ориентиро-
ванного подхода в дополнительном професси-
ональном образовании организациям допол-
нительного профессионального образования 
необходимо оперативное реагирование и опти-
мальное адаптирование содержания программ 
повышения квалификации с целью достижения 
достаточного потенциала профессиональных 
компетенций слушателями через практическую 
деятельность» [5, с. 137]. Достичь подобной 
цели можно посредством привлечения самих 
представителей образовательных организаций 
к формированию перечня компетенций, пред-
полагаемых для формирования в результате 
успешного прохождения курсов повышения 
квалификации. Так, руководители и рядовые 
педагогические работники будут заинтересо-
ваны в получении знаний, которые смогут не-
посредственно применяться в деятельности их 

учреждений. В данном случае речь опять идет о 
такой трансформации учебного процесса, когда 
«интегрировать теорию с практикой, устраняя 
возникающие противоречия, развивать у обу-
чающихся профессионально-деловые качества, 
предусмотренные государственными образо-
вательными стандартами, позволяет исполь-
зование практико-ориентированного подхода»  
[3, с. 253]. Реализация подобного подхода по-
зволяет рассчитывать на укрепление мотивации 
слушателей к успешному освоению программ 
повышения квалификации, что обусловлено 
уменьшением степени формализации образова-
тельных практик и сближением их с повседнев-
ной деятельностью различных учреждений об-
разования.

Одной из актуальных тенденций в на-
стоящий момент является цифровизация всех 
сторон жизни общества, в том числе и образо-
вания. Этот аспект, несомненно, должен быть 
учтен в процессе проектирования и реализации 
программ повышения квалификации педагоги-
ческих работников. Причем это будет способ-
ствовать повышению эффективности процессов 
их профессионального развития как непосред-
ственно, так и опосредованно. Непосредствен-
ное влияние в данном случае обусловлено са-
мой сущностью цифровой образовательной 
среды, которая «имеет свойство непрерывно 
анализировать потребности и способности уче-
ника и предлагать сценарии дальнейшего раз-
вития, поскольку каждый пользователь может 
иметь в ней собственную траекторию актив-
ностей» [8, с. 50]. Подобные свойства, несо-
мненно, могут оказать существенное влияние 
на оптимизацию практик повышения квалифи-
кации, одновременно сформировав у сотрудни-
ков образовательных организаций понимание 
важности глубокой интеграции информацион-
но-коммуникационных технологий в учебный 
процесс, чем и будет определяться опосредо-
ванное влияние цифровизации на эффектив-
ность профессионального развития педагоги-
ческих работников, осваивающих различные 
программы дополнительного образования. 

Ориентацию на необходимость повышения 
квалификации сотрудников образовательной 
организации можно считать требованием вре-
мени. Важно помнить, что «профессиональные 
дефициты педагогов становятся барьером для 
вступления учителя в “новую” систему обра-
зования» [7, с. 97]. Избежать подобного нега-
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тивного развития событий можно посредством 
проектирования и реализации практико-ориен-
тированных программ повышения квалифика-

ции, освоение которых позволит поддерживать 
неизменно высокий профессиональный уровень 
педагогических работников.
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Аннотация: В статье проведен анализ систем дошкольного образования в Китае и России, кото-

рый позволит понять различия и особенности китайской и российской систем дошкольного образо-
вания, извлечь из них преимущества в соответствии с национальными условиями Китая и вывести 
дошкольное образование Китая на более высокий уровень. Цель статьи – проанализировать три 
аспекта дошкольного образования в Китае и России. Задачи: провести сравнительный анализ орга-
низации образовательного процесса дошкольного образования в Китае и России, изучить особен-
ности системы и направленности дошкольного образования в Китае и России. В ходе исследования 
использованы следующие методы: сравнительно-сопоставительный анализ, синтез, обобщение и 
интерпретация научных данных. Результатом исследования явилось обобщение опыта и сравни-
тельный анализ систем дошкольного образования Китая и России.

В современном мире экономической глоба-
лизации образование играет важнейшую роль 
в политическом, экономическом и культурном 
развитии различных стран. Считается, что эко-
номическая конкуренция разных стран – это 
конкуренция талантов, а конкуренция талан- 
тов – это конкуренция образования. В настоя-
щее время Китай поставил образование в бес-
прецедентное положение, и китайское пра-
вительство отдало приоритет образованию, 
находящемуся в стратегической позиции раз-
вития, и выдвинуло лозунг о том, что образо-
вание должно начинаться с детей дошкольного  
возраста. 

«Россия – страна с развитым образованием 
и мощным научно-техническим потенциалом, 
а по данным краткого статистического сборни-
ка «Образование в цифрах: 2023» население в 
возрасте  от 25 до 64 лет, имеющее высшее об-
разование, занимает 32,4 %, а в возрасте от 25 
до 34 лет занимает 39,6 %. Россия аналогич-
но приступает к образовательным реформам, 
и правительство в подобной мере из года в год 
увеличивает инвестиции в образование, чтобы 

ускорить процесс интеграции в мировую систе-
му образования» [2]. 

1. Обзор системы дошкольного образования 
в Китае и России

В современный период реформ и откры-
тости дошкольное образование Китая быстро 
восстановило нормальный порядок. Воспитате-
ли дошкольного образования под правильным 
руководством партии и государства активно 
изучают законодательство дошкольного обра-
зования, регулярно обновляют концепцию, по-
вышают интенсивность реформ, содействуют 
построению дошкольного образования с ки-
тайской спецификой. Дошкольное образование 
Китая все больше проявляет черты мира совре-
менного и будущего.

В 2010 г. развитие дошкольного образова-
ния в Китае достигло превосходных результа-
тов, и Государственный совет издал «Несколько 
мнений о текущем развитии дошкольного об-
разования» (далее – «Несколько мнений»), где 
сформулировал комплексную систему дошколь-
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ного образования, а также ряд решительных 
политических мер. Это мнение содержит мно-
го институциональных инновационных фак-
торов, известных как «национальная десятка» 
дошкольного образования, требующих, чтобы 
развитие дошкольного образования занимало 
более важное место, «придерживалось реформ 
и инноваций и стремилось разрушить институ-
циональные препятствия, ограничивающие на-
учное развитие дошкольного образования» [7].

Как можно заметить, с течением времени 
в целях удовлетворения новых потребностей 
развития дошкольного образования в новый 
период социализма построение системы до-
школьного образования в Китае непрерывно со-
вершенствуется на основе следования базовому 
духу, который не только унифицирован и стан-
дартизирован, но и учитывает различия между 
регионами, уточняет характер и статус до-
школьного образования в Китае, играет огром-
ную роль в устойчивом развитии дошкольного 
образования в Китае [5].

Россия – страна с хорошей образователь-
ной базой и образовательными традициями. 
Со времен институциональной трансформации  
90-х гг. ХХ в. сектор образования оказался наи-
менее травмированным, несмотря на социаль-
ные потрясения и даже экономический коллапс. 
В России практикуется не только 11-летнее обя-
зательное образование от начальной до стар-
шей школы и бесплатное высшее образование, 
а также по мере восстановления и развития 
экономики система дошкольного образования с 
национальными особенностями получила даль-
нейшее совершенствование, сформировалась 
правовая система дошкольного образования, 
благодаря этому сформирована эффективная 
система управления. 

Государственное дошкольное образова-
ние было благом для народа в советское время 
и государственной обязанностью в современ-
ной России. Льготы могут быть увеличены или 
уменьшены, но образовательные обязательства 
государства должны быть выполнены, что явля-
ется прогрессом российской философии обра-
зования и системы образования.

2. Сравнение китайской и российской систем 
дошкольного образования

Дошкольное образование в Китае 
С тех пор, как г-н Чэнь Хэцинь основал 

детский сад Гулоу в 1923 г., дошкольное обра-

зование в Китае пережило 100 лет переломных 
моментов. С развитием общества и прогрессом 
времени дошкольному образованию уделяется 
все больше внимания со стороны государства 
и общества, и люди все больше осознают фун-
даментальную роль дошкольного образования 
в процессе формирования и роста личности [6].

В проекте Закона Китайской Народной 
Республики «О дошкольном образовании» 
указывается, что под дошкольным образова-
нием понимается забота и воспитание детей 
дошкольного возраста в возрасте от трех лет  
до начальной школы детскими садами и други-
ми дошкольными образовательными учрежде-
ниями [4].
Система дошкольного образования в России

В России существует система дошкольно-
го образования, предназначенная для детей от 
2 месяцев до 7 лет. Согласно Типовому поло-
жению о дошкольном образовательном учреж-
дении, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
27 октября 2011 г. № 2562, существуют различ-
ные виды дошкольных учреждений:

– детский сад (образовательная програм-
ма общего развития ребенка);

– детский сад для детей раннего возрас-
та от 2 месяцев до 3 лет (образовательная про-
грамма общеразвивающей направленности с со-
циальной адаптацией и ранней социализацией 
воспитанников);

– детский сад для детей предшкольного 
возраста от 5 до 7 лет (образовательная про-
грамма общеразвивающей направленности с ре-
ализацией в группах компенсирующего и ком-
бинированного профиля);

– детский сад присмотра и оздоровления 
(образовательная программа оздоровительной 
направленности);

– детский сад компенсирующего вида (об-
разовательная программа компенсирующей на-
правленности (квалифицированная коррекция 
недостатков в физическом и/или психическом 
развитии));

– детский сад комбинированного вида 
(образовательная программа общеразвиваю-
щей, компенсирующей, оздоровительной и  
комбинированной направленности в разном со-
четании);

– детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по одному из направлений развития вос-
питанников (образовательная программа обще-
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развивающей направленности с приоритетной 
деятельностью (познавательно-речевая, соци-
ально-личностная, художественно-эстетическая 
или физическая);

– центр развития ребенка – детский сад 
(образовательная программа общеразвиваю-
щей направленности (группы оздоровительной, 
компенсирующей и комбинированной направ-
ленности с приоритетным осуществлением по-
знавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического или физического 
профиля) [1].

Охват различными формами дошкольного 
образования составляет около 55 % для детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет.

3. Сравнение направленности дошкольного 
образования

Цели и задачи дошкольного образования в 
Китае. Дошкольное образование в Китае делит 
общую цель нравственного, интеллектуального, 
физического, эстетического и трудового разви-
тия на пять областей: здоровье, язык, общество, 
наука и искусство. 

1. Здоровье: хорошее здоровье, хорошие 
привычки в отношении образа жизни и гигие-
ны, базовые способности к самообслуживанию, 
усвоение необходимых знаний о здоровье и 
внедрение базовых спортивных привычек в по-
вседневную жизнь. 

2. Язык: вежливая и понятная речь, спо-
собность понимать других людей.

3. Социальные навыки: активное участие 
в мероприятиях; уверенность в себе, сострада-
ние и ответственность; любовь к родителям и 
старшему поколению, к учителям и сверстни-
кам; любовь к Родине, любовь к родным ме-
стам; стремление развивать свои навыки и сле-
довать общепринятым правилам поведения в 
повседневной жизни. 

4. Наука: любознательность; любовь к жи-
вотным и растениям, бережное отношение к 
природным ресурсам, и заблаговременное обу-
чение охране окружающей среды; популяриза-
ция науки через игры. 

5. Искусство: тонкое ощущение красоты 
окружающей среды, жизни и искусства; актив-
ное участие в художественной деятельности 
и выражение себя в предпочитаемой форме;  
умение смело выражать свои эмоции и пере-
живания. 

В практике дошкольного образования в Ки-
тае воспитатели дошкольных учреждений уде-
ляют больше внимания индивидуализации и 
подчеркивают право, обращая внимание на раз-
личия в характерах детей. 

Индивидуальное служение детям исходит 
из коллективной концепции воспитания и фор-
мирования личности. 

Цели и задачи дошкольного образования в 
России. В России в качестве отправной точки 
для обучения детей младшего возраста исполь-
зуются следующие аспекты.

1. Безопасность: обеспечение безопасной 
среды для детей, их физическое развитие и спо-
собствование их здоровому физическому и ум-
ственному росту. 

2. Культивирование интереса: введение 
естественнонаучных знаний, стимулирование 
любознательности детей, развитие интеллекта, 
воображения и способности к языковому выра-
жению детей, а также развитие творческих та-
лантов и интересов детей. 

3. Искусство: приобщение детей к куль-
турному наследию человечества, особенно к 
традиционной культуре России, предоставле-
ние возможности для изучения национальных 
произведений искусства и народных ремесел, 
развитие художественной грамотности детей и 
воспитание чувства патриотизма. 

В России считается, что развитию лично-
сти детей необходимо уделять особое внима-
ние, и педагоги относятся к детям с учетом раз-
вития их личностных особенностей, талантов и 
способностей. Образовательная цель состоит в 
том, чтобы помочь детям развить разнообраз-
ные интересы, создать для них хорошую социо-
культурную среду и гуманистическую психоло-
гическую атмосферу. 

В последние годы воспитатели дошкольных 
учреждений в Китае и России признали осново-
полагающую роль игр в дошкольном образова-
нии, и обе страны сделали игры важной частью 
деятельности детского сада и усилили обучение 
в играх.

В последние годы с продвижением инициа-
тивы «Один пояс, один путь» была создана но-
вая платформа для развития всеобъемлющего 
стратегического партнерства координации меж-
ду Китаем и Россией, а сфера сотрудничества в 
области образования между странами становит-
ся все более обширной [3].

В жизни человека дошкольное образование 
является важным этапом просвещения, для го-
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сударства это отправная точка национальной 
системы образования. Развитие дошкольного 
образования связано со здоровым ростом сотен 
миллионов детей, социальной гармонией и ста-
бильностью, будущим страны. 

Анализ содержания дошкольного образова-
ния в Китае и России выявляет следующие ха-
рактерные черты:

1) уделять внимание художественному об-
разованию и использовать искусство для рас-
крытия детской мудрости; 

2) усилить научное образование, воспиты-
вать у детей научное сознание и научное мыш-
ление с раннего возраста; 

3) прививать патриотическое сознание у 
детей и уделять внимание национальному куль-

турному воспитанию; 
4) уделять макроориентацию руководства 

со стороны страны и оставить достаточно сво-
боды в работе для воспитателей дошкольных 
учреждений;

5) уделять внимание воспитанию лично-
сти детей и уважать развитие личности детей; 

6) стимулировать естественную любозна-
тельность и ситуационное образование.

Ключом к раннему детскому образованию 
является индукция и культивирование сознания 
и привычек, в противоположность заучиванию. 
К ним относятся физическое воспитание и здо-
ровье, безопасность и ответственность, пове-
дение и нормы, наука и обучение, литература и 
искусство и т.д. 
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Software Development Methodologies: Analysis and Classification

D.A. Guryanov, G.I. Afanasyev, A.G. Afanasyev
Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow

Key words and phrases: life cycle; software development methodologies; flexible development; 
classification; innovation management.

Abstract: The purpose of the article is to discuss the main life cycle models and software 
development methodologies created on their basis. The objectives are to determine the place of 
methodologies and their role in the software development management process is determined, to 
identify the differences and relationships between them, as well as the degree of influence on the success 
of the project. The study used general scientific research methods. A review of criteria for comparing 
software development methodologies was conducted. Existing methods of single-criteria and two-criteria 
classification of methodologies are analyzed and their shortcomings are identified. New methods of 
single-criteria classification are presented that eliminate the identified shortcomings. A new version of 
the multi-criteria classification based on four criteria has been developed, offering a more complete and 
broader hierarchical distribution of life cycle models and software development methodologies. Existing 
methods for choosing a software development methodology are reviewed, and our own method based on 
retrospective analysis and machine learning methods is presented.

On the Development of Parallel Algorithms for Constructing Computational Grids  
on Systems with Distributed Memory

A.G. Dronov, A.S. Boldarev
Moscow State Technological University “STANKIN”, Moscow

Key words and phrases: computational algorithms; mesh generation; parallel algorithms; distributed 
memory systems; distributed computing; interprocess communication; space partitioning.

Abstract: The purpose of this research is to develop parallel analogues of well-known sequential 
mesh generation algorithms used in calculations on distributed memory systems within the framework 
of mathematical (numerical) modeling. A typical modeling process consists of several stages, mesh 
generation was considered as one of them. During its analysis, it was determined that the use of 
sequential algorithms and meshing programs for subsequent solution of problems on parallel computing 
systems leads to the emergence of a noticeable non-paralleled share of computational work in the full 
cycle of solving the problem (which limits the overall efficiency of parallelization according to Amdahl’s 
law), and may also lead to a situation where an overly detailed mesh cannot be generated at all due to 
memory limitations. In this regard, the use of parallel or at least distributed meshing algorithms seems 
to be a natural and logical way to get rid of these shortcomings. As a result, their main advantages were 
formulated, as well as a possible option for implementing the tasks they face.
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Dynamic Modeling of the Motion of a Rigid Body under the Action of a Buoyant Force  
with Partial Control

L.V. Kuznetsova, A.A. Efremov
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg

Key words and phrases: dynamic modeling; mathematical model; numerical solution; movement of 
solids in liquids.

Abstract: The purpose of the study is to calculate the trajectory of a research underwater vehicle 
in an incompressible stratified viscous fluid under the influence of the Archimedes force. It is assumed 
that the movement of this device can be controlled. In the work, an appropriate mathematical model of 
motion was selected, some assumptions were made, and a simulation was carried out in the dynamic 
modeling environment SimInTech. Thus, linearization and modeling methods were used, and a numerical 
experiment was carried out. As a result, trajectories of motion of an underwater vehicle equipped with 
wings of finite span, through which it is possible to control its movement, in a three-layer environment 
with shear flows were constructed.

Visualization, Transformation and Analysis of Aggregated Information  
in Operating Systems and Decision Support Systems

D.V. Murzin, A.N. Panfilov
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: data visualization; data transformation; data analysis; operating systems; 
decision-making systems; aggregated information.

Abstract: The purpose of this study is to examine and evaluate methods for visualization, 
transformation and analysis of aggregated information in operating systems and decision support 
systems. The objectives include the analysis of existing methods for processing and presenting data, 
the development of new algorithms and their experimental evaluation. The research hypothesis is that 
improved data visualization and transformation techniques can significantly improve decision-making 
efficiency. Methods include the use of machine learning, data processing algorithms, and visualization 
tools. The results show that the proposed methods provide more efficient data representation and 
analysis, contributing to improved decision-making processes in various operating systems.

On the Issue of Increasing the Efficiency of Image Filtering Based on Non-Local Smoothing

M.S. Pavlov, E.M. Portnov
National Research University “Moscow Institute of Electronic Technology”, Moscow

Key words and phrases: image filtering; digital noise; non-local smoothing methods; Non Local 
Means; object recognition.

Abstract: The purpose of this article is to develop and test a modified image filtering algorithm 
based on the Non-Local-Means method. The study presents a comparative review of nonlocal image 
smoothing methods, and also proposes a modification of the nonlocal averaging method based on 
a statistical approach to grouping pixels. The main objectives of the study include analyzing the 
effectiveness of the proposed approach to reduce noise and maintain high image quality. To achieve 
these goals, a comparative analysis of the modified algorithm with traditional methods was carried 
out using objective and visual assessments on images with different noise levels. The results obtained 
indicate the superiority of the proposed approach over existing methods.
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A Study of Machine Learning Models and Algorithms  
for Managing Dynamic DOM Objects

A.N. Panov, E.D. Streltsova
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: machine learning; DOM objects; dynamic control; algorithms; models; web 
development.

Abstract: The purpose of this research is to review existing machine learning models and algorithms 
for managing dynamic DOM objects in web applications. It is assumed that the use of machine 
learning techniques can significantly improve the performance and adaptability of web applications. 
The problems of traditional methods of managing DOM objects were analyzed, including their low 
efficiency when working with dynamically changing data. Modern methods and technologies of machine 
learning, such as reinforcement learning and deep neural networks, are considered, as well as their 
application in the context of managing DOM objects. The results of experimental studies confirming the 
effectiveness of the proposed approaches are presented.

Development of an Automated Method  
for Assessing the Visual Attractiveness of Urban Areas

N.M. Rashevsky, I.S. Zelensky, A.A. Voronina, A.A. Shuklin
Volgograd State Technical University, Volgograd

Key words and phrases: visual ecology; urban environment; multi-criteria assessment.
Abstract: The purpose of the study is to develop a method for assessing the quality of the urban 

environment and its visual perception. To achieve the goal, the following tasks were solved: criteria 
for assessing the visual quality of the urban environment were formulated; a multi-criteria assessment 
method based on linear convolution is proposed, supplemented by a classification of factors to improve 
the accuracy of the analysis; the possibility of automating the method based on modern technologies 
is presented. The following methods were used: classification, synthesis, comparison, factor analysis, 
computer vision and artificial intelligence methods. The hypothesis assumes that the use of an 
automated assessment method based on modern technologies will make it possible to more accurately 
and efficiently assess the visual quality of the urban environment. As a result of the study, an algorithm 
was developed and tested that can be used to optimize the national project “Housing and Urban 
Environment” to improve the living conditions of citizens.

Interaction and Control in Cloud-Fog-Edge Architectures for the Internet of Things:  
Problems and Prospects

V.A. Cherepenin, V.V. Sinyavtsev, S.P. Vorobyov
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: architecture; cloud computing; fog computing; edge computing; 
interoperability; data management; internet of things.

Abstract: The study analyzes Cloud-Fog-Edge architectures for IoT, with a focus on data 
management and latency minimization. The focus is on integrating SDN and NFV technologies to 
improve efficiency and security. A management model has been developed that improves the scalability 
and adaptability of IoT systems, contributing to the development of standards. The scientific novelty lies 
in the creation of a control model that reduces delays and improves system efficiency.
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Using Optimization Methods in Managing Resources and Production Processes

V.D. Yakovleva, D.V. Sogrin, I.D. Zhukovsky, M.Yu. Konyshev
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: optimization; management; resources; production.
Abstract: The purpose of the article is to consider the features of using optimization methods 

in managing resources and production processes. The objectives are to study the evolution of 
optimization methods; to identify the features of machine learning and large-scale analysis methods 
for solving optimization problems. The research methods include synthesis, analysis, comparison, and 
generalization. The results are as follows: the article describes various optimization methods that are 
used to improve the efficiency of resource management and production processes. An algorithm for 
using machine learning to optimize production replanning processes is presented.

Application of Systems Analysis Methods in Organization Management:  
Analysis and Optimization of Production Processes

V.D. Yakovleva, D.S. Mengelishev, D.N. Alfimov, M.Yu. Konyshev
MIREA – Russian Technological University, Moscow

Key words and phrases: system analysis; model; production process; optimization; artificial neural 
network.

Abstract: The purpose of the study is to consider the possibilities of using advanced methods of 
system analysis in the management of an organization for monitoring and optimizing production 
processes. The task is to formalize the model of the production system; highlight the features of 
integrating artificial neural networks into the optimization loop of the production process. The research 
methods include modeling, comparison, analogy, and analysis. The results are as follows: the article 
presents a system for mathematical modeling of production systems and optimization of its parameters. 
The author’s approach to the use of an artificial neural network for monitoring, control and optimization 
of production processes is proposed.

Optimization of Routing of Mobile Robots When Moving Towards a Target

B.A. Belov, O.A. Saltykova
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

Key words and phrases: mobile robots; determining the route of movement; optimization; 
overcoming obstacles; attractive potential of the target; repulsive potential of obstacles.

Abstract: The process of constructing a route for the movement of mobile robots depends on 
the precise determination of one’s own location and objects located in the surrounding space; many 
researchers consider this procedure in the context of the functioning of a complex system. The purpose 
of this article is to introduece the optimization of routing and tracking of the location of mobile 
robots and encountered obstacles, as well as the development of an adaptive method for overcoming 
dynamically emerging obstacles. It is proposed to optimize the process of tracking route points of 
a mobile robot by using the adaptive obstacle overcoming method, implemented by calculating the 
distance between the robot’s position and the obstacle. This method can be applied in the presence of 
several obstacles and several robots, for example, in problems of assigning a leader in swarms, and this 
article also discusses the process of optimizing routing in conditions of dynamically changing conditions.
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Optimizing Port Operations: Analyzing Planning Strategies Using a Digital Twin

M.D. Gladyshev
Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev, Astrakhan

Key words and phrases: optimization; logistics; digital twin; efficiency; economic efficiency.
Abstract: Today, optimization of port operations plays a key role in ensuring the effective 

functioning of port complexes and maintaining the sustainability of logistics chains. This article reviews 
the significance of optimization of port operations and its impact on economic, environmental and social 
aspects. The challenges faced by port operations in modern conditions are examined, such as increasing 
cargo volumes, the complexity of managing logistics processes, and the need to meet strict deadlines and 
safety requirements. It is emphasized that effective optimization of port operations can lead to improved 
port productivity, reduced operating costs, reduced vessel downtime, and reduced environmental impacts. 
Various strategies and technologies are considered, including the use of a digital twin to model and 
optimize port processes.

Anomaly Detection in Robotic Systems: Comparative Analysis of ConvLSTM  
with Attention Mechanism and Traditional Approaches

N.N. Limansky, V.I. Milushkov, V.E. Marley
State University of Maritime and Inland Shipping named after Admiral S.O. Makarov, St. Petersburg

Key words and phrases: neural network; anomaly detection; ConvLSTM.
Abstract: The purpose of this study is to develop and test neural network architecture for detecting 

anomalies in time series data, which would ensure high accuracy and speed of response. Research 
objectives include analyzing existing methods, developing an architecture based on the ConvLSTM 
method, with an attention mechanism and dynamic thresholds, and conducting experiments for 
comparison with traditional methods. The research hypothesis is that the proposed architecture will 
be able to outperform traditional anomaly detection methods in terms of accuracy and response speed. 
During the experiments, machine learning and neural network methods were used. The achieved results 
demonstrate that the proposed approach using ConvLSTM with an attention mechanism and dynamic 
thresholds has significant advantages over traditional methods, providing higher accuracy and efficiency 
in detecting anomalies in time series data.

Integrating Hybrid Semi-supervised and Contrastive Learning  
for Automatic Defect Classification in Manufacturing Data:  

Improving Product Quality Control Accuracy

V.I. Milushkov, N.N. Limansky, V.E. Marley
State University of Maritime and Inland Shipping named after Admiral S.O. Makarov, St. Petersburg

Key words and phrases: automatic image inspection; defect detection; defect classification; quality 
control automation; deep learning.

Abstract: The purpose of this paper was to review and verify a hybrid semi-supervised and 
contrastive learning (HSCL) algorithm for categorizing images from unannotated datasets using 
annotated and unannotated data. The hypothesis was that integrating pseudo-labeled high-confidence 
data and multi-view learning would improve performance over traditional methods. The tasks included 
developing a HSCL algorithm with three modules (encoder, projector and classifier), applying strong 
and weak augmentations to images, and introducing pseudo-labeled data into training packages. Methods 
included creating a multi-view batch from augmented images and using a contrast loss function to 
form distinct clusters in feature space. The results showed significant improvements in performance 
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compared to traditional methods, efficient use of annotated and unannotated data, and increased model 
robustness and generalization ability. The algorithm has proven useful in automatically detecting defects 
on production lines and has potential applications in shipbuilding, structural component maintenance, 
subsea pipeline monitoring and port infrastructure management.

A Study of Various Cluster Analysis Methods Based on Their Applications in Neural Networks

E.G. Zhuikova
State University of Maritime and Inland Shipping named after Admiral S.O. Makarov, St. Petersburg

Key words and phrases: clustering; data analysis; competitive learning; neural networks; self-
organizing Kohonen map.

Abstract: Clustering is a fundamental method of data analysis, widely used for pattern recognition, 
feature extraction, vector quantization, image segmentation, function approximation and data processing. 
As a method of unordered classification, clustering identifies embedded structures in a set of objects 
based on a measure of similarity. The hypothesis suggests that clustering methods can be based on 
statistical model identification or competitive learning. This article provides reviews of clustering 
methods based on competitive learning. Particular attention is paid to a number of neural clustering 
networks based on competitive learning, such as self-organizing Kohonen map, vector quantization 
learning.

A Comparative Analysis of the Adaptive K-Means Method and Threshold Clustering

E.G. Zhuikova
State University of Maritime and Inland Shipping named after Admiral S.O. Makarov, St. Petersburg

Key words and phrases: data clustering; adaptive K-means method; threshold clustering; data 
analysis.

Abstract: This article provides a detailed analysis and comparison of two popular data clustering 
methods: adaptive K-means and threshold clustering. The research focuses on examining the 
applicability and effectiveness of each method in the context of processing diverse data sets, including 
both structured and unstructured data. The influence of the choice of initial parameters and distance 
metrics on the clustering results is analyzed, and their sensitivity to changes in the data is assessed. 
The article also examines how each algorithm can be adapted to specific analysis requirements, 
suggesting methods for optimizing performance in various analytical tasks. In addition to technical 
analysis, recommendations are presented for choosing the appropriate clustering method depending 
on the characteristics of the data being studied. The results of the study provide valuable input to the 
scientific community and data science practitioners and contribute to improving data-driven decision-
making processes. Integration of the presented methods with modern technologies of machine learning 
and artificial intelligence opens up new opportunities for further development of research in the field of 
data clustering.

Machine Learning to Generate a 3D Model of a Building from a Point Cloud

N.V. Knyazeva, D.A. Semenikhin
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: information modeling technology; machine learning; mathematical 
forecasting; BIM modeling; point cloud; restoration of 3D models; converting a scan to a BIM model.

Abstract: The article presents existing examples of using machine learning, including the possibility 
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of integration with information modeling technologies. The problem of constructing a three-dimensional 
model of an existing building from a point cloud is considered. Methods used: point clouds, RSNet and 
convolutional neural networks. The hypothesis and goal of the work is to consider machine learning 
processes for the automated generation of an accurate geometric model and the creation of a more 
accurate system by narrowing the sample of models. As a result of the study, the process of segmenting 
a point cloud and methods for restoring 3D models were described and an algorithm was proposed to 
increase the accuracy of the model.

Asymptotic Solution of a Boundary Value Problem in a Diffusion Layer  
for Stationary System of Nernst – Planck – Poisson Equations

S.A. Kovalenko, M.Kh. Urtenov
Kuban State University, Krasnodar

Key words and phrases: asymptotic solution; singularly perturbed boundary value problems; 
electromembrane system; diffusion layer; cation exchange membrane; extended space charge region; 
Nernst – Planck – Poisson equations.

Abstract: The purpose of the article is to find an asymptotic solution to the boundary value problem 
in the diffusion layer of an ideally selective cation-exchange membrane at superlimiting current densities 
for the stationary system of Nernst-Planck-Poisson equations. The necessary changes for solving the 
corresponding boundary value problem simulating the transfer of salt ions in the diffusion layer of the 
anion-exchange membrane are given separately. The objectives of the article are to derive an equation 
for the potential in the space charge region without additional assumptions, then transform it to a 
linear singularly perturbed equation of the second order, then find an exact solution expressed through 
Airy functions. The hypothesis of the study is to obtain a new formula, which is much simpler than 
in previous approaches by other authors for the asymptotic solution of the boundary value problem. 
In addition, the solution method proposed in the work, unlike other methods, allows direct generalization 
to the non-stationary case. The achieved results include the derivation of the basic equation for the 
potential in the space charge region without additional (adjustment) assumptions, and its transformation 
to a linear singularly perturbed equation of the second order, which has an exact solution expressed 
through the Airy functions.

The Use of Artificial Intelligence in the Task of Monitoring the Wearing  
of Personal Protective Equipment in an Enterprise

O.P. Novikov, I.I. Kozhukhar
A.N. Kosygin Russian State University (Technology. Design. Art), Moscow

Key words and phrases: artificial intelligence; labor protection; personal protective equipment; 
computer vision; monitoring.

Abstract: Occupational health and safety play a critical role in ensuring efficient and uninterrupted 
production in modern industrial facilities. One of the most pressing tasks in the subject area under 
consideration is monitoring violations when workers wear personal protective equipment. The main 
purpose of the presented article is to perform an analysis regarding the use of smart technologies to 
monitor the wearing of personal protective equipment by workers. As a result of the work, this task 
is updated, and problems associated with the use of classical approaches are identified. The author 
proposes a new tool for implementing the original task through the use of artificial intelligence. 
The work offers the author’s interpretation of an intelligent algorithm for solving a problem, the main 
tools of which will be machine learning, as well as computer vision technologies. The results and 
materials obtained can be used in the development of monitoring tools for modern enterprises aimed at 
ensuring a high level of worker safety.
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Program for Calculating Thermobaric Parameters of Hydrate Formation in Pipelines

A.A. Paranuk, I.A. Tereshchenko, M.G. Prikhodko, V.V. Sklyarov
Kuban State Technological University, Krasnodar

Key words and phrases: thermobaric parameters; natural gas hydrates; component composition of 
natural gas; C++ language; mathematical model; empirical coefficients; algorithm; gas pipeline.

Abstract: This paper presents a program for calculating thermobaric parameters of hydrate 
formation, which uses a simplified method for calculating the conditions for hydrate formation in the 
pipeline cavity. The proposed method was implemented into an algorithm in the C++ programming 
language, and the program was verified using real field data. The essence of the method is to use known 
empirical coefficients, which were obtained in laboratory studies, and calculate the influence of each 
component on the formation of hydrates in the cavity of the gas pipeline. The purpose of the study is to 
develop a program for determining the thermobaric parameters of hydrate formation in gas pipelines. 
The proposed program allows you to determine the pressure and temperature of possible hydrate 
formation using the D. Katz method. The main objective of this research is to develop a program for 
calculating thermobaric parameters of hydrate formation in pipeline systems. The program can be used to 
determine the pressure and temperature of natural gas at which gas hydrates form. The program is used 
by industrial enterprises engaged in the production and transportation of natural gas. Visual is used as the 
main development environment Studio 2022 and the C++ programming language. The program will be a 
console application, saving the calculation results to a text file.

Non-Contact Rotational Method for Measuring Liquid Viscosity

K.A. Shapovalov
Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk

Key words and phrases: non-contact rotational method; liquid viscosity; capillary.
Abstract: For the purpose of express analysis of liquid viscosity, a modified non-contact method for 

measuring liquid viscosity is considered. The basic idea of the method is to record the dynamics of the 
transmitted light flux through a rotating liquid. The experimental setup has been assembled. A formula is 
proposed that relates the time the photocurrent reaches its maximum level and the viscosity of the liquid 
with a minimum error. The capabilities of the method for aqueous solutions of glycerol and acetone were 
demonstrated. The results obtained are compared with the well-known Ostwald capillary method.

Development of a Methodology for Calculating the Crack Resistance  
of Reinforced Concrete Prefabricated Monolithic Combined Floors

V.A. Kolesnikov, A.I. Nikulin
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod

Key words and phrases: development; methodology; calculation; crack resistance; reinforced 
concrete, prefabricated monolithic, combined floors.

Abstract: The purpose of the article is to develop a methodology for calculating the crack resistance 
of reinforced concrete prefabricated monolithic combined floors. In this article, studies were carried 
out at the initial stage of the formation of the first cracks in the normal section of reinforced concrete 
precast-monolithic combined floors in the form of a slab of lightweight concrete (for example, expanded 
clay concrete), for concreting which the formwork panels are installed at the design level using special 
supporting devices resting on the lower shelves of a pre-cast heavy concrete element pre-installed on 
brick walls. Based on a nonlinear deformation calculation model, a method has been developed to 
determine the crack resistance of normal sections of bendable structures of the type under consideration, 
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based on the use of diagrams of non-uniform compression and tension of concrete (without a descending 
branch), the analytical description of which was taken by analogy with the Melnikov function. 
To describe the refined state diagrams of reinforcement with the physical yield area, the Nikulin 
piecewise function, consisting of one linear and two nonlinear equations. The resulting calculation 
method in the form of a system of resolving equations makes it possible to estimate the desired value 
of the moment of crack formation in the normal section of a bending combined I-beam element with an 
upper flange made of expanded clay concrete.

Prefabricated Modular Structures Based on High-Strength Lightweight Composites

E.A. Sergeeva, N.V. Tikhonova, K.D. Dalovsky, A.R. Gimadeev 
Kazan National Research Technological University, Kazan

Key words and phrases: activation; prefabricated module; weight; composite; modular object; 
polyethylene plastic; strength.

Abstract: The purpose of the study is to identify prospects for the use of high-strength lightweight 
composite materials for the manufacture of prefabricated modular objects used in emergency situations. 
The objectives are to identify the materials used and their properties for the manufacture of modular 
structures; to justify the use of polyethylene plastic. The hypothesis suggests that prefabricated modules 
will have high strength and lightness if ultra-high molecular weight polyethylene composites are 
used. The research methods include analysis and systematization of scientific and production data; the 
comparative assessment of the density and specific strength of materials for modular objects. The results 
are as follows: the proposed material – polyethylene plastic – has a higher specific strength relative to 
metals (5.5 times) due to the lightness of the material, which is lower than steel (7 times), aluminum 
(2.5 times), fiberglass (2.3 times).

Improving Existing Organizational Structures for Construction Production Management  
in the Context of Introducing Information Modeling Technologies

A.V. Baulin, A.A. Anisimov
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: construction production; organizational management structure; information 
modeling technologies; review article; BIM-technologies.

Abstract: The article presents the results of a study of existing organizational structures within 
the framework of construction production management. It is noted that with the advent of modern 
information technologies, the need arose to improve the organizational systems of construction 
organizations. A review of existing approaches to construction production management using 
information modeling technologies was carried out. It is noted that BIM represents an opportunity to 
increase the level of optimization of the organizational management structure. A base has been formed 
that will further improve the current organizational structures of construction production management.

Using Artificial Intelligence to Optimize the Construction Budget for Field Facilities

A.N. Korkishko, B.N. Isenov, A.I. Yaroslavtsev
Tyumen Industrial University, Tyumen

Key words and phrases: optimization; artificial intelligence; budget; construction of facilities; field; 
oil industry; machine learning; design; analytics; infrastructure.

Abstract: The article discusses the use of artificial intelligence (AI) in order to optimize the budget 
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during the construction processes of facilities at the field. Artificial intelligence is a very promising 
tool for optimizing and improving processes in construction. Currently, companies have to spend 
significant financial resources on the construction processes of facilities at the field. Experts face two 
questions. The first question is how profitable it is to invest in this project. The second question is 
whether it is worth spending money on upgrading an existing field and, if so, what technologies are 
worth investing in. But nevertheless, the introduction of AI into this industry requires serious research 
and the development of integrated approaches for the successful adaptation of new technologies. 
The introduction of AI into the field construction process can have a number of positive effects that 
can improve the efficiency, safety and sustainability of the sector. Some of the main benefits are that 
artificial intelligence is highly effective in processing large amounts of data, helping to make more 
accurate problem predictions and identifying delays in modeling. The purpose of the article under 
discussion is to study the use of AI to optimize the budget for the construction of facilities in the field. 
The objective of the study is to determine the degree of influence of AI on budget optimization during 
the construction of facilities at the field. The research hypothesis is that the use of artificial intelligence 
can significantly speed up the construction process and help save the budget for construction of facilities 
at the field. Research methods – statistical data analysis, comparative analysis of existing sources.

Baroque Traditions in the Decor of House Complexes in Karelia

A.S. Korolev
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: wooden architecture of Karelia; house complexes; baroque; decor; 
platbands; volutes; influence; Olonets province.

Abstract: This article examines the issue of continuity of Baroque architecture in the decoration 
of peasant homes using the example of house complexes in Karelia (or the former Olonets province). 
The choice of the object of study is due to the wide distribution of volute-shaped platbands in the 
civil architecture of this region. As part of the study, a review and comparative analysis of details, in 
particular window frames, monuments of civil wooden architecture was carried out based on materials 
on the survey of the architecture of Karelia from the stock collections of the Kizhi Museum-Reserve. 
The question of prototypes and ways of spreading baroque forms in the design of the facades of peasant 
houses in Karelia is raised.

Basic Principles of Mentoring in an Educational Organization Using the Example  
of the Teacher-Teacher Model

L.V. Konovalova, A.O. Afanasyeva
Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg

Key words and phrases: mentor motivation method; mentoring model; mentoring; educational 
organization; teacher; mentoring principles; professional development; subjects of education; mentoring 
effectiveness.

Abstract: The purpose of the study is to analyze the basic principles of mentoring in an educational 
organization using the example of the “Teacher-Teacher” model and to identify their specifics and 
features. The problem of the study is the importance of mentoring in general for the education system 
and the high need to implement a competent mentoring process, taking into account the rules and 
specifics. The objectives of the study are toinvestigate the basic principles of mentoring in an educational 
organization, to consider the “Teacher-Teacher” mentoring model, to identify the effectiveness of 
adherence to the principles of mentoring, to study the most of them and to evaluate compliance with 
the principles by participants in mentoring activities. Mentoring in Russian education plays an important 
role in the development of professional skills of teachers. The study is based on the analysis of Russian 
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sources and studies that confirm the importance of observing the basic principles of mentoring for 
effective interaction between subjects. The key principles of mentoring activities in an educational 
organization are identified. The study made it possible to identify statistical dynamics and determine the 
importance of principles in mentoring relationships.

Applications of Chatbots for Personalized Teaching in Mathematics: Analysis of a Pedagogical 
Experiment at the Russian-Armenian University

O.V. Bleikher
Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg

Key words and phrases: mathematics teaching methods; personification; artificial intelligence; 
chatbot; large language models; mathematical model of learning behavior.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the use of artificial intelligence technologies in 
personalized mathematics teaching in higher education. A pedagogical experiment was carried out on 
the implementation of chatbots in mathematics teaching on the topic “Integration”. The purpose of the 
experiment was to study the didactic effects of introducing scenario-based chatbots into the educational 
process at the Russian-Armenian University to personalize mathematics education. The research 
hypothesis assumed an improvement in the quality of knowledge and a positive assessment of students 
when using chatbots on the topic “Integration” as individual consultants. Research methods include 
the methodology for constructing methodological systems, personifying teaching, and conducting 
pedagogical experiments. Statistical methods were used aimed at forming a sample, calculating average 
indicators, and isolating the proportions of values when analyzing the results of students’ answers on 
the topic “Integration.” The results achieved include the introduction of two types of scenario chatbots 
into the educational process on the topic “Integration”. There was an increase in positive responses from 
students when using chatbots. Based on open responses from students, an expanded chatbot model with 
educational behavior analytics modules and a recommendation system for career guidance is proposed.

“Country of Elementary” Cosplay as an Innovative Method  
of Overcoming Difficulties in Teaching Chemistry:  

Activation of Learning Motivation and Development of Students’ Cognitive Skills

T.A. Vasilkova, V.N. Ivanov, G.A. Alexandrova
Gymnasium No. 5;

Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: abstract concepts; game methodology; cognitive skills; cosplay; 
performance assessment; D.I. Mendeleev’s periodic system; atomic structure; educational motivation.

Abstract: The purpose of this article is to develop an interactive method that will optimize the 
explanation of the abstract chemical concept of “composition of matter” based on the position of 
elements in Mendeleev’s periodic table of chemical elements (Periodic Table), and also contribute to 
the understanding of the mechanism for calculating indices in the recording of formulas of substances. 
The objectives are to develop an explanation method aimed at activating learning motivation and 
developing students’ cognitive skills by establishing a connection between the structure of an atom, 
the position of an element in the Periodic Table and the properties of substances, testing the method 
in practice, making adjustments based on the testing results, and playing a game taking into account 
the adjustments. In the process of the research, the following methods were used: comparative analysis, 
synthesis, generalization and interpretation of scientific data. The results of applying the method in 
classes of the physics and mathematics lyceum and a secondary school are presented, indicating its 
effectiveness in improving the understanding of chemical terms and increasing the number of correct 
answers.
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Experience in the Development and Use of Digital Products by Students  
as a Current Area of Education to Develop Sustainable Competencies  

in Processing and Presenting Information

T.A. Vasilkova, V.N. Ivanov, G.A. Alexandrova
Gymnasium No. 5;

Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: trends in education; digital products; functional literacy.
Abstract: The goal of the study is to analyze the author’s experience in introducing modern trends 

into the educational process within a secondary school. The following objectives were set: to consider 
the prerequisites for the formation of functional literacy, to present specific examples of digital products 
created by students, and to analyze the practice of their use in the educational process. To achieve the 
set goals and objectives, methods of analysis of scientific literature, pedagogical observation and 
interviewing were used. The results of the study showed the effectiveness of using digital products in 
education and confirmed the importance of developing functional literacy in students.

The Analysis of A.S. Pushkin’s Lyrics in a Chinese Audience  
(Using the Example of “I Loved You”)

Guo Shuaizhou, R.F. Mukhametshina
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Key words and phrases: Russian poetry; A.S. Pushkin; lyrics; analysis of the poem; Chinese 
audience; teaching foreign poetry.

Abstract: The purpose of the article is to consider what modern teaching methods can be used in 
the process of studying works of Russian literature, in particular poems by Russian poets, by foreign 
students. In accordance with the goal, the task was set to analyze A.S. Pushkin’s poem “I Loved You” 
in the context of teaching Russian literature in a Chinese audience. The results obtained confirm the 
hypothesis that it is possible to comprehensively use various teaching methods in the process of 
comprehending poetic works by foreign students. When writing the article, empirical and theoretical 
methods were used.

The Relationship between the Subjective Feeling of Loneliness of Adolescents  
and the Components of an Individual’s Self-Attitude

K.E. Zharenova, E.B. Elizarova, L.A. Dubrovina
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: teenager; self-attitude; subjective feeling of loneliness.
Abstract: The article presents the results of a study of the relationship between the subjective 

feeling of loneliness of adolescents and the components of an individual’s self-attitude. The purpose of 
the study is to identify the relationship between the subjective feeling of loneliness of adolescents and 
the components of self-attitude. The hypothesis is based on the components of a person’s self-attitude 
influence the development of a subjective feeling of loneliness. Research methods included testing, 
qualitative and quantitative analysis of results, mathematical statistics. The result of the study was 
the establishment of a relationship between the subjective feeling of loneliness of adolescents and the 
components of an individual’s self-attitude.
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Methods for Developing Walking Skills in Children with Cerebral Palsy

L.M. Kielevyainen, U.S. Volkova
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: cerebral palsy; rehabilitation; method; technical means; simulators; gait 
formation.

Abstract: The purpose of the study is to analyze and generalize scientific and practical experience in 
the formation of supporting ability and walking skills in children with cerebral palsy. The main research 
method is a review of Russian and foreign scientific publications. In the course of solving problems, 
means were identified, including technical devices with proven effectiveness of use.

The Relationship between the Level of Emotional Intelligence and Conflict Behavior  
of High School Students

M.A. Kostyleva, E.B. Elizarova, L.A. Dubrovina
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir

Key words and phrases: conflict; conflict behavior; high school age; emotional intelligence.
Abstract: The article presents the results of a study of the relationship between the level of 

emotional intelligence and the conflict behavior of high school students. The purpose of the study is 
to identify the level of emotional intelligence and characteristics of conflict behavior of high school 
students. The research hypothesis is that the level of emotional intelligence determines the choice of 
behavior strategy in a conflict situation. Research methods include survey, testing, and mathematical 
statistics. The result is as follows: a relationship was established between the leading style of behavior in 
a conflict situation and the level of emotional intelligence of high school students.

Virtual Museum as a Tool of Museum Pedagogy: Possibilities and Prospects  
for Using in the Educational Process

N.V. Kulakova, I.E. Emelyanova, M.V. Vekkesser, O.A. Kashpur
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after. V.P. Astafiev, Krasnoyarsk;

Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow;
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: museum pedagogy; virtual museum; museum education; educational 
function of museums; extracurricular forms of work.

Abstract: The article presents the experience of organizing and conducting an assignment in the 
context of museum pedagogy on the topic “ Acquaintance with the history of Krasnoyarsk,” the purpose 
of which is to introduce students to the history of their native city, which will help expand and deepen 
students’ knowledge about the history of their native land; creating conditions for the development of 
information competence and spiritual and moral education of schoolchildren in the process of learning 
about their native land. This determines the relevance of the study. The main objectives of the study 
were to describe the experience of conducting a lesson using a digital environment, which creates the 
opportunity to use virtual museums in the teacher’s activities, offering virtual exhibits equipped with 
audio, video information and animation for viewing and studying. Research methods included analysis, 
and synthesis. As a result of the study, the authors come to the conclusion that classes in the context of 
museum pedagogy contribute to solving problems related to the development of personality and the field 
of education as a whole.
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Potentiality of Artificial Intelligence in Teaching and Learning English Phrasal Verbs:  
A Comparative Aspect

P.I. Lobeeva
Derzhavin Tambov State University, Tambov;

Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow

Key words and phrases: phrasal verbs; interactive applications; chatbots; virtual assistants; artificial 
intelligence.

Abstract: The paper considers the possibilities of using AI technologies in teaching and learning 
English phrasal verbs. The analysis of the features of AI tools, including interactive applications, virtual 
assistants and chat-bots in the educational process is presented; their essential characteristics, advantages 
and disadvantages are identified. The study was carried out using comparison and contrast methods, as 
well as the analysis and synthesis of the data obtained. Based on the results of the study, conclusions 
were drawn about the functionality of applications for studying phrasal verbs.

Psychological and Pedagogical Conditions for the Effectiveness of Educational Work  
with Convicts in Correctional Institutions

A.N. Lomakina, N.A. Kanaykina
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir
Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service, Novokuznetsk

Key words and phrases: educational work; individual educational work; convict; psychological 
and pedagogical methods; resocialization; social adaptation; employee; penal system; effectiveness of 
educational work.

Abstract: The purpose of this article is reveal the role of educational work in the correction of 
convicts, their resocialization and social adaptation. The objectives of the article are to reveal the 
psychological and pedagogical conditions for the effectiveness of educational work, to draw up a socio-
criminological portrait of convicts left in a pre-trial detention center to perform housekeeping work, 
to highlight problematic aspects in the organization of educational work with convicts that impede its 
effectiveness. The article hypothesis consists in the assumption that the effectiveness of educational 
work depends on the correct choice of methods of psychological and pedagogical influence aimed at 
developing law-abiding behavior of convicts, overcoming negative emotional states, constructive 
interaction with society, and optimizing the socio-psychological climate in the team. Using methods of 
theoretical analysis, observation and questioning, the authors of the article note that the organization of 
educational work with convicts should be comprehensive and systematic, focused on achieving specific 
results.

Analysis of Modern Chinese Language Textbooks for Russian Schoolchildren

Liu Lin, Wang Gang
Dalian Foreign Studies University, Dalian (China)

Key words and phrases: Chinese language; Russian schoolchildren; educational and methodological 
complex; textbook; hieroglyphics; second foreign language.

Abstract: The article updates information about modern educational and methodological complexes 
in the Chinese language for Russian schoolchildren. The goal is the analysis of modern textbooks on the 
Chinese language for Russian schoolchildren. The objectives are to justify the relevance of the analysis 
of textbooks on the Chinese language; analyze the state of modern educational and methodological 
complexes in the Chinese language, their advantages and disadvantages; highlight the most common 
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materials for teachers. The hypothesis is the assumption that textbooks may differ in content and 
coverage of topics about Chinese hieroglyphs. The methods used in the study include: descriptive, 
comparative and analytical methods. The results are as follows: the article presents an analysis of 
modern textbooks on the Chinese language for Russian schoolchildren; the most common textbooks for 
studying Chinese as a second foreign language are selected. In addition, the content of teacher’s manuals 
for variety and study of theoretical topics is presented and briefly discussed. The author comes to the 
conclusion that a Chinese language teacher should use several teaching materials in parallel to prepare 
for lessons, so that they are more interesting and equipped with vivid and detailed examples.

Philosophical Autobiography as a Means of Assessing Universal Competence (UC-1)  
of University Students

S.M. Maltseva, A.A. Voronkova, E.A. Nagornov
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University;

Branch of Samara State Transport University;
National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky;

Volga-Vyatka Branch of Moscow Technical University of Communications and Informatics;
Nizhny Novgorod State Technical University, 

Nizhny Novgorod

Key words and phrases: philosophical autobiography; self-reflection; educational task; philosophical 
disciplines; assessment tool.

Abstract: The purpose of the study is to describe the experience of using philosophical 
autobiography as an evaluative tool at a university. The authors’ hypothesis suggests that philosophical 
autobiography as an educational task is an effective evaluative means of the formation of the universal 
competence. The research methods include the description of teaching experience, the analysis of the 
possibilities of the genre. The result of the study is as follows: philosophical autobiography can be used 
as an effective assessment tool and method for assessing the formation of the universal competence of 
UC-1 in the study of philosophical disciplines.

Domestic Social and Pedagogical Thought of the 19th Century on the Content  
of Spiritual and Moral Education

V.V. Markin
Altai State Pedagogical University, Barnaul

Key words and phrases: upbringing; morality; spiritual and moral education; education.
Abstract: The purpose of the article is to analyze the historical dynamics of views on the content 

of spiritual and moral education in Russia. The main task is to consider how the concept of spiritual 
and moral education was historically formed. The main research methods are methods of analysis, 
generalization and description. The results of the study show that in Russia a number of outstanding 
thinkers and teachers consistently developed the theory of moral education. The results of the study can 
be used in pedagogical activities to find new ways and methods of moral education.

On Patriotic Education at Schools in Modern Russia

V.M. Meltsov, V.Yu. Miller, I.I. Abrosimov
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: patriotic education; youth; teenager; educational institutions.
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Abstract: The purpose of the study is to analyze the current state of patriotic education of 
the younger generation in the modern Russian Federation. The problem of the research is to study a 
set of activities aimed at patriotic education that promotes the socialization of high school students. 
The research hypothesis is that patriotic education will contribute to the socialization of high school 
students subject to the following socio-pedagogical conditions: regular monitoring of the effectiveness of 
patriotic education; socialization of youth through patriotic education is one of the most effective ways 
of shaping the personality of a young person. The authors used the method of analysis and generalization 
of teaching experience. Results of the study: current issues of the formation of patriotic education among 
high school students in modern domestic schools are considered.

On the Military-Patriotic Education of Youth in Modern Russia

V.Yu. Miller, G.R. Dunaev, A.F. Shichkin
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: military-patriotic education; socialization of youth; school.
Abstract: The purpose of the study is to analyze the current state of military-patriotic education of 

the younger generation in the modern Russian Federation as a factor in its socialization. The research 
problem lies in a comprehensive study of the main components of the system of military-patriotic 
education measures. The research hypothesis is that the effectiveness of military-patriotic education 
depends on the skillful, comprehensive and systematic application of various forms and methods 
of training, extracurricular activities in educational organizations. The authors used the method of 
analysis and generalization of teaching experience. The research results are as follows: current issues 
of the formation of military-patriotic education of young people in the modern Russian Federation are 
considered.

On the Issue of the Importance of Non-Government Educational Centers  
of Additional Education in Preparing Children for Schooling

O.V. Neronova, V.B. Pomelov
Vyatka State University, Kirov

Key words and phrases: readiness for schooling; alternative forms of preschool education; 
institutions of additional education; advantages and opportunities.

Abstract: A modern humanistic, personality-oriented approach to education at all its levels requires 
providing conditions for the full development of the personality of each child, taking into account his 
age and personality, physical and psychological characteristics, as well as his interests and abilities. 
This approach assumes a variety of forms of preschool education, the end result of which, in accordance 
with the social order of Russian society, should be a certain level of physical, mental, intellectual, and 
communicative readiness of children for subsequent education at school. The purpose of the article is 
to show that, along with general preschool educational institutions, alternative forms of preparation 
for school, including through the efforts and means of additional education institutions, are becoming 
increasingly relevant. To achieve this goal, the following tasks were identified: studying in the literature 
the results of studies of school readiness of various categories of children; identifying the reasons for 
choosing alternative forms of raising children; justification of the advantages and possibilities of 
preparing for school in additional education institutions. The research hypothesis is the assumption that 
preparation for school in additional education institutions is no less effective than general preschool 
educational institutions. The leading methods are: analysis of psychological and pedagogical literature on 
the issue under consideration, generalization, synthesis, systematization. The obtained results of the work 
prove the potential of additional education institutions in the context of developing readiness for school 
in preschoolers.
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The Formation of Ethnocultural Competence of Junior Schoolchildren in Integrated Classes  
of the Surrounding World and their Native Language in Extracurricular Activities

S.I. Osipova, A.V. Ivanova, V.I. Struchkova
North-Eastern Federal University named after. M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: extracurricular activities; ethnocultural competence; primary education; 
Evenki language; culture; integrated classes.

Abstract: The Evenks are representatives of the indigenous peoples of the North; their language is in 
danger of extinction. This article discusses the issue of preserving the culture and language of the Evenki 
ethnic group. One of the ways is the formation of ethnocultural competence of junior schoolchildren 
through integrated classes of the surrounding world and their native language in extracurricular 
activities. The purpose is to experimentally test the effectiveness of integrated extracurricular activities 
in the formation of ethnocultural competence of children of primary school age. The objectives are to 
analyze the pedagogical literature and identify the essence of the concept of “ethnocultural competence”; 
develop a course of integrated studies of the surrounding world and the native language; conduct 
a pedagogical experiment on the formation of ethnocultural competence of junior schoolchildren. 
To solve the problems, the following research methods were used: theoretical analysis of pedagogical 
literature; organization of targeted experimental work. Conclusions are as follows: in integrated classes 
of the surrounding world and their native language, children of primary school age have enriched their 
vocabulary, acquired initial communication skills in their native language, and increased knowledge 
about the culture of their native people.

On the Issue of Physical Culture as an Important Component  
of Social Interaction and Patriotic Education at the University

A.A. Popkov, V.V. Bizyaev
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: patriotism; interaction; patriotic culture; physical culture and sports; 
patriotic education.

Abstract: Currently, the patriotic education of students, instilling in them a patriotic culture 
is one of the key tasks of our time. In this paperk, we investigated the communicative abilities of 
students, including in conflict situations, the influence of physical education on the development of 
communication skills of students in the process of their social interaction at the stage of educational 
and training sessions and competitive activity. In the process of our research, we tried to identify and 
study the relationship between the physical education of students and the development of their patriotic 
culture, their desire for patriotic actions. In addition, in the process of our research, we were once again 
convinced that physical education significantly influences the development of the cognitive qualities 
of young people. The hypothesis od the study is that physical education significantly improves the 
communication abilities of students, helps to cultivate a patriotic culture and stimulates patriotic actions.

History of the Origin and Organization of the All-Karelian Athletics Spartakiad in the AKSSR

V.A. Romanyuk, R.A. Kemza
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

State School of the Olympic Reserve, Kondopoga

Key words and phrases: All-Karelian Spartakiad; athletics; history; AKSSR; Unified All-Russian 
Sports Classification; UARSC.
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Abstract: This article analyzes the history of the All-Karelian Summer Spartakiad in Athletics 
(hereinafter referred to as the Spartakiad) in the Autonomous Karelian Soviet Socialist Republic 
(AKSSR). The purpose of the article is to analyze the origin and holding of the Spartakiad in the AK 
SSR. The main objectives of this study are to study the history of preparation, organization and conduct 
All-Karelian Athletics Spartakiad in the AKSSR, to pay attention to interesting facts of the past, and 
then to compare it with the modern organization of a similar sporting event in the Republic of Karelia. 
The main research methods are theoretical analysis and synthesis of scientific and methodological 
literature, research of archival materials. The study of the archival data allowed us to conclude that the 
annual organization The All-Karelian Spartakiad in the AKSSR was held on a massive scale, and was 
also professionally and efficiently organized.

Sports Events in Athletics in in the AKSSR the 1930s 

V.A. Romanyuk, R.A. Kemza
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

State School of the Olympic Reserve, Kondopoga

Key words and phrases: sporting events; athletics; history; AKSSR; Unified All-Russian Sports 
Classification; UARSC.

Abstract: This article analyzes the history of athletics events in the Autonomous Karelian Soviet 
Socialist Republic (hereinafter referred to as AKSSR) in the 1930s. The purpose of the article is to 
analyze athletics events in the AK SSR in the 30s. The main objective of this work is: to study the 
history of the preparation, organization and conduct of athletics events in the AKSSR, to pay attention 
to interesting facts of the past, and then to compare with the modern organization of a similar sports 
event in the Republic of Karelia. The main research methods are theoretical analysis and synthesis of 
scientific and methodological literature, research of archival materials. The results of the study, based on 
the results of studying archival data, allow us to conclude that the organization of athletics events in the 
AK SSR in the 1930s was carried out professionally, systematically and on a massive scale. 

The Role of the Mentor in the Higher Education System

I.Yu. Starchikova, O.M. Bobrova
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow

Key words and phrases: education; mentor; duties of the mentor; student group; technical university.
Abstract: The purpose of this article is to consider the changes taking place in the institution of 

supervision under the influence of the renewal and systematization of its functions in higher education, 
as well as to identify some features that cause difficulties in today’s supervision work. The objectives 
of the article are: to determine the tools, forms, functions and levels of professional and pedagogical 
activity of a mentor. The research hypothesis assumes that the structure of the institution of supervision 
is quite dynamic due to the development of modern society, it stimulates the socialization of students 
studying at the university, and is aimed at organizing and providing assistance from the teacher to 
underperforming students; for students who do not have academic debt, but need to resolve conflict 
issues in a study group of a situational nature, familiarization with the university’s charter, internal 
regulations and the organization of the educational process at the university as a whole. The main 
research methods are analysis and synthesis of specialized literature, descriptive method and method 
of dictionary definitions. During the research, the characteristic features of the working tools of 
a competent mentor were described, and some types of functions and levels of professional and 
pedagogical activity of a curator at a university were identified.
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Development of General Endurance Using Outdoor Games in Aesthetic Gymnastics Classes  
in Children of Senior School Age

R.A. Stepanov, I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, A.R. Podolyanets
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: aesthetic gymnastics; endurance; outdoor games; physical qualities; high 
school age.

Abstract: The purpose of the article is the development of general endurance using outdoor games in 
aesthetic gymnastics classes in children of senior school age. The objectives are to analyze scientific and 
methodological literature on the research topic, to identify effective methods for developing endurance in 
aesthetic gymnastics classes, to consider outdoor games as a means of developing endurance in aesthetic 
gymnastics classes in children of senior school age. The hypothesis is based on the assumption that the 
use of outdoor games in aesthetic gymnastics classes for children of senior school age is an effective 
method for developing endurance. Method used in the article: analysis. The research results are as 
follows: recommendations have been developed for the development of general endurance using outdoor 
games in aesthetic gymnastics classes for children of senior school age.

Formation of Tactical Skills in Volleyball Club Paticipants

R.A. Stepanov, I.A. Sedov, Yu.S. Krasilnikova, A.R. Podolyanets
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: tactical skills; volleyball; defense; attack; block; serve.
Abstract: The purpose of the article is the formation of tactical skills among those involved in the 

volleyball section. The objectives are to analyze the scientific and methodological literature on the 
research topic, to identify effective methods for developing tactical skills among those involved in the 
volleyball section, to select exercises for the development of tactical skills among those participating in 
the volleyball section. The hypothesis is the assumption that the formation of tactical skills among those 
involved in the volleyball section contributes to the development of teamwork. The research method 
used in the article is analysis. The results of the study are as follows: exercises have been selected that 
contribute to the formation of tactical skills among those involved in the volleyball section.

Determining the Effectiveness of Teaching Graphic Disciplines  
in the Context of Informatization of Education

O.V. Ternovskaya, E.Yu. Ternovskaya
Voronezh State Technical University, Voronezh

Key words and phrases: graphic disciplines; informatization of education; information technology; 
quality of education; teaching effectiveness.

Abstract: The development of information and communication technologies and their use as 
innovative forms of teaching makes it possible to automate the assessment of teaching effectiveness. 
The article analyzes modern methods for assessing the effectiveness of teaching using digital 
technologies, and proposes an innovative evaluation system that takes into account both pedagogical 
and quantitative criteria. The influence of quantitative characteristics on the success of teaching, and, 
consequently, learning, both of an individual and of the entire educational group, has been determined. 
The results obtained using the methodology discussed in the work can serve as the basis for adjusting 
training courses by changing the duration of the course, the number of students in the group, or the 
content of the material presented, which will improve the efficiency of the educational process.
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Support for Children Diagnosed with Atypical Autism

A.I. Khaitova, N.A. Goncharova, A.A. Oshkordina
Ural State University of Economics,

Charitable Foundation “I am Special”, Yekaterinburg

Key words and phrases: autism; atypical autism; autism spectrum; diagnosis; treatment; 
characteristics; social influence.

Abstract: The purpose of the article is to study atypical autism as a form of autism spectrum 
disorder, different from classic autism. The objectives of the article are to consider the main 
characteristics of atypical autism, features of diagnosis and treatment. The research hypothesis is as 
follows: the authors consider the genesis and interaction of pedagogical, psychological and social aspects 
of the problem of teaching and raising children with atypical autism. The research methods include 
qualitative and quantitative analysis of teaching and raising children with atypical autism. The results 
of the study are as follows: the study was conducted based on the analysis of clinical observations and 
modern scientific data. The findings can be useful for effectively supporting children with atypical 
autism in practical medical and pedagogical work.

Changes in Teaching Methods Due to Peculiarities of Thinking

Zh.V. Demyanova, O.A. Chebotareva, E.V. Umarova, M.V. Morozova
National Research University “MPEI”, Moscow

Key words and phrases: cognitive changes; apperception; minimalism; visual; auditory; 
structuralism.

Abstract: The article discusses the concept of thinking and its characteristics in linguistics and 
psychology, the interpretation of different types of thinking in linguistics, both among structuralists and 
in cognitive linguistics. Attention is paid to the emergence of issues in cognitive linguistics since the 
19th century. Issues of different types of thinking and interaction between linguistics and psychology 
are considered. Particular attention is paid to the transformation of thinking under the influence of 
rapidly developing digital technologies, especially social networks that have functionality for creating 
videos and other digital materials. Modern features in the perception of the material by students are 
revealed. Not only the disadvantages, but also the advantages of modern features of thinking, such as 
creative abilities and the desire to take part in the search and formation of material, are characterized. 
Conclusions are drawn about some preferred methods of supplying material.

Innovative Approaches to Developing Digital Literacy at Universities:  
The Role of Technology and Pedagogical Strategies

A.E. Shabanov, I.S. Ablyalimov, S.M. Seidametova
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: digital literacy; innovative approaches; pedagogical strategies; student 
learning; practical skills; curricula; formation; professional development; learning technologies.

Abstract: Digital literacy is becoming an increasingly important aspect in modern education, 
especially in the university context where students are preparing for an active role in the digital society. 
The study aims to explore innovative approaches to developing digital literacy among university 
students; evaluate the role of technology and pedagogical strategies in developing students’ digital 
skills. The objectives are to analyze modern technologies used in university education in the context of 
developing digital literacy; to explore effective pedagogical strategies for developing students’ digital 
skills; to evaluate the impact of technology integration and pedagogical methods on learning outcomes. 
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The research hypothesis is the assumption that the use of innovative approaches, together with modern 
technologies, contributes to more effective development of digital literacy among university students. 
The research methods include literature review of modern approaches to the formation of digital literacy; 
analysis of existing technologies and pedagogical strategies in university education. The results are as 
follows: effective approaches to developing digital literacy among students have been identified; the 
positive impact of the integration of technology and pedagogical methods on student learning outcomes 
has been confirmed.

Formation of General Cultural Competencies of Students of a Pedagogical University  
through Exhibition Activities

L.S. Shmulskaya, M.V. Vekkesser, O.N. Zyryanova, V.A Zyryanova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: general cultural competence; components of general cultural competence; 
exhibition activities; pedagogical institute; scientific and educational activities.

Abstract: The article presents the experience of organizing joint exhibition activities of students and 
teachers of a regional pedagogical university. The relevance of the study is due to the search for new 
forms of work with future teachers, who will subsequently have mobility, creativity, and the ability to 
use new educational technologies in different types of teaching activities. The main objectives of the 
study were: to describe the experience of holding a series of exhibitions “Vivat, Teacher!”, to study the 
mechanism for developing general cultural competence of students of a pedagogical university through 
exhibition activities. Research methods: analysis, synthesis. As a result of the study, the authors come to 
the conclusion that exhibition activities contribute to the formation of all components of general cultural 
competence.

Principles for Constructing a System of Practical Training for Welding Specialists

D.I. Baklazhov, L.Z. Tarkhan
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol

Key words and phrases: education; production; welding; specialists; standards; system; technology.
Abstract: This article is devoted to the principles of constructing a system of practical training for 

welding specialists. In the context of ever-changing job market demands and technological innovation, 
providing high-quality welding training has become crucial to developing a skilled workforce. 
The article discusses the stages of developing a training program, choosing teaching methods, creating 
a suitable learning environment and training qualified teachers. In addition, it describes methods for 
assessing the effectiveness of training and offers prospects for the development of a welding training 
system in modern conditions. The purpose of the article is study and present the principles of building 
an effective system of practical training for welding specialists in order to prepare qualified personnel 
that meet modern labor market requirements and quality standards, and also offer recommendations for 
optimizing this process to improve the quality of welding education.

Formation of the Humanitarian Culture of University Students  
in the Conditions of Interdisciplinary Integration

S.A. Bakleneva, Yu.E. Pavlova, S.V. Lazarev
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: humanitarian culture; interdisciplinary integration; student; university.
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Abstract: The purpose of the article is a theoretical substantiation of the ideas for organizing the 
educational process, based not on the “transfer of ready-made knowledge,” but on the understanding of 
acquired knowledge in the process of interdisciplinary integration, which is possible provided that the 
level of humanitarian culture of students increases. The objective of the study is to determine promising 
directions for interdisciplinary integration in a modern university, focusing on the humanitarian 
component of the educational process. The research methods include analysis and systematization 
of psychological and pedagogical research by domestic and foreign authors on the issues under study. 
The results of the study allowed us to conclude that the formation of a student’s humanitarian culture on 
the basis of interdisciplinary integration meets the principles of human-shaped education, focused on the 
disclosure and realization of the potential inherent in each student, based on the dialogical nature of the 
educational process.

Current Problems of Students’ Search and Selection  
of Professional Information on the Internet

I.D. Bokov, A.B. Serykh
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow;

Baltic Federal University named after I. Kant, Kaliningrad

Key words and phrases: Internet; information noise; information overload; problems of information 
search; Internet resource; digital competence.

Abstract: The article discusses current problems of searching and selecting information by students 
on the Internet. The results of the study show that students in the learning process encounter difficulties 
in finding reliable information in the network space. Considering the speed with which the amount of 
information on the Internet is increasing: entertainment, scientific, educational, it becomes obvious that 
there is an increase in inaccurate, outdated data that pollutes the Internet space. Because of this, students 
face a difficult task in searching for professional information and selecting reliable sources, which 
affects the quality of their work and is reflected in their learning. At the same time, it is difficult for 
students to cope with “information noise” and “information overload” when searching for the necessary 
data. A number of these problems are relevant and require our attention. It is important for students to 
learn how to find reliable information; the future of their professional activities depends on it. Help from 
teachers and educational institutions plays a significant role. By providing them with access to trusted 
sources and teaching information competence. The purpose of this study is to attract the attention of 
students and provide recommendations on how to find and select professional information on the 
Internet. The main emphasis is on developing critical thinking skills, analytical literacy and working with 
search engines.

Foreign Experience in Using a Mixed Learning Model  
in a University Physical Education Course

Wang Meng, G.L. Drandrov, G.A. Alexandrova
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: blended learning; online learning; hybrid teaching model.
Abstract: This article uses the example of university physical education courses in Chinese 

universities to explore the importance of blended learning and its elements in the educational process. 
The following research methods are used: survey method, interview method, case study method 
and qualitative analysis method of the structure of the hybrid model of teaching university physical 
education courses, in-depth systematic study of elements. The purpose of the article is to consider 
foreign experience application of a mixed learning model in a university physical education course and 
its impact on the educational process. The objectives are to analyze the structural elements of blended 
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learning; determine the features of blended learning in university physical education courses; to identify 
the main advantages of the hybrid learning model. The result of the study was a generalization of foreign 
experience in using a mixed learning model in a university physical education course.

On the Issue of Attracting Applicants to the University

A.S. Vasiliev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: applicant; admission; attracting applicants.
Abstract: The goal is to find ways to attract applicants for engineering specialties at universities. 

The objectives are to study the factors influencing applicants’ choice of direction of study at a university; 
formulate recommendations for attracting applicants to enroll in technical specialties at universities. 
To achieve the set goal and solve these problems, the method of analyzing scientific literature was used. 
During the study, it was found that universities should intensify career guidance activities in the digital 
space, and a number of measures were proposed aimed at increasing the efficiency of such work.

Exercises to Develop Speed Abilities

M.R. Glukhareva, S.S. Okoneshnikova, E.P. Fedorov
North-Eastern Federal University named after. M.K. Ammosova, Yakutsk;

Churapchinskaya Republican Sports Secondary School-Boarding School of the Olympic Reserve, 
Churapcha;

Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha

Key words and phrases: starting speed; exercises; reaction; movements; frequency of movements; 
speed.

Abstract: This article provides exercises for developing speed and reaction speed, which is very 
important for every sport. In any active sport, it is important to be not only stronger, but also faster than 
your opponent. Even the Roman writer of the century BC Plautus said: “Whatever you do, do it quickly.” 
Our article shows exercises that increase movement speed, muscle strength, improve coordination and 
speed of movement. Our task is to test these tasks, use small equipment for this, train speed together 
with coordination exercises. These exercises have been practically tested and are expected to be very 
useful for sports coaches, physical education and sports teachers.

Formation of Research Competence of Students in the Process  
of Teaching the Discipline “Pedagogy”

S.V. Panina, R.I. Egorova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: future teacher; discipline “Pedagogy”; research competence; student; 
formation.

Abstract: The relevance of the article reflects the requirements of higher pedagogical education for 
the training of specialists with a high level of research competence. The study aims to explore the means 
of developing the research competence of students in the process of learning the discipline “Pedagogy”. 
The objectives are to consider the concept of “research competence”; to study the knowledge of student 
teachers about research work. The research methods include the analysis of scientific and pedagogical 
literature, survey of students, and generalization of practice. The results of a survey of students about 
research skills are presented. The means and methods of developing the research competence of future 
teachers at the university are characterized.
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Current Issues of Sports Injuries and Rehabilitation among Students  
of the Institute of Physical Culture and Sports

A.P. Pashkov1, M.O. Meshkova1, M.B. Ushakova1, T.G. Trebushinina2
1 Altai State Pedagogical University, Barnaul;

2 Altai State Medical University, Barnaul

Key words and phrases: students; sports injuries; rehabilitation; health-saving technologies.
Abstract: The paper presents the results of a sociological study among students at the Institute of 

Physical Culture and Sports on the characteristics of injuries (types of injuries, causes, etc.), as well as 
issues of rehabilitation and approaches to preventing injuries and increasing the effectiveness of post-
traumatic rehabilitation of students. The purpose of the work was to identify the most pressing issues in 
the field of injury and rehabilitation of athletes and to propose possible ways to solve existing problems. 
The results of the study showed that athletes and coaches need to increase the level of knowledge about 
injury prevention measures both during the training and competitive periods. Pay special attention to this 
during training. The number of injuries and their severity directly depends on the type of sport, level of 
sportsmanship and experience in sports. The likelihood of injury during acyclic sports was higher than 
during cyclic sports. Lack of knowledge about the importance of the recovery process allows students to 
believe that it is not required at all. The lack of specialists in the field of rehabilitation (as indicated by 
the relevant health authorities) or the lack of awareness of the athlete in this matter leads to the fact that 
after the athlete receives an injury, he has nowhere to turn, and an improper recovery period can lead to 
more serious health problems.

Pedagogical Conditions for the Formation  
of Organizational and Managerial Culture of Officers

A.G. Pershin, V.S. Elagina
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk

Key words and phrases: organizational and managerial culture; military professional training; 
officers; pedagogical strategies; pedagogical approaches; practical significance.

Abstract: The purpose of this article is to identify pedagogical conditions that contribute to the 
formation of organizational and managerial culture of officers. During the study, the key components 
of this culture were identified, pedagogical approaches and technologies were studied, and a model of 
pedagogical support was developed and tested. The research hypothesis is that the use of specialized 
educational technologies and techniques in the process of training officers contributes to the formation 
of management competencies. Research methods included literature analysis, questionnaires, observation 
and pedagogical experiment. The results showed that the developed model, including interactive teaching 
methods and various training sessions, helps to increase the level of organizational and managerial 
culture among officers. The data obtained can be used in educational institutions involved in training 
military personnel to improve training programs.

Implementation of a Practice-Oriented Approach in the System of Advanced Training  
for Employees of Educational Organizations

K.B. Safonov 
Tula State Pedagogical Lev Tolstoy University, Tula

Key words and phrases: professional development; educational organization; advanced training; 
teaching staff; practice-oriented approach.

Abstract: The purpose of the article is to study the features of professional development practices for 
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employees of educational organizations when they master advanced training programs. The objectives 
of the study include understanding the determinants of professional development of employees of 
educational organizations; determining the role of implementing a practice-oriented approach in ensuring 
the effectiveness of the system of advanced training for employees of educational organizations. 
The research hypothesis is as follows: in modern conditions, the implementation of a practice-oriented 
approach can be considered as one of the most important factors in the professional development of 
employees of educational organizations who are mastering advanced training programs. The research 
methods include: analysis of scientific literature, and synthesis. The results achieved are as follows: an 
analysis of the determinants of professional development of employees of educational organizations 
was undertaken; the features of the implementation of a practice-oriented approach are determined as 
a factor in ensuring the effectiveness of the system for advanced training of employees of educational 
organizations.

A Comparative Study of Preschool Education Systems  
in China and Russia in the New Century

Zhou Xiaolong, Mo Ruran, Ma Isya, G.A. Alexandrova
Guizhou Normal University, Guiyang (China)

Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: preschool education; China; Russia.
Abstract: The article analyzes the preschool education systems in China and Russia, which will 

allow us to understand the differences and features of the Chinese and Russian preschool education 
systems, extract advantages from them in accordance with the national conditions of China and bring 
preschool education in China to a higher level. The purpose of the article is to analyze three aspects of 
preschool education in China and Russia. The objectives are to conduct a comparative analysis of the 
organization of the educational process of preschool education in China and Russia, to study the features 
of the system and direction of preschool education in China and Russia. The following methods were 
used during the study: comparative analysis, synthesis, generalization and interpretation of scientific 
data. The result of the study was a generalization of experience and a comparative analysis of the 
preschool education systems of China and Russia.
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