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Аннотация: В данной работе предложен подход для решения задач глобальной поисковой оп-
тимизации. Подход основан на оригинальной схеме взаимодействия агентов. Показана эффектив-
ность работы подхода на тестовых функциях. 

Введение

В настоящее время реальные практические 
задачи глобальной оптимизации содержат це-
левые функции с сотнями и порой тысячами 
переменных [1]. Для решения подобных задач 
классические методы не могут дать эффектив-
ного решения, потому что целевые функции 
характеризуются множеством экстремумов и 
неизвестными свойствами, неудобными для 
оптимизации, а классические методы требу-
ют известных свойств оптимизируемой функ-
ции для эффективного их применения. В та-
ких условиях постановки задачи оптимизации 
хорошо себя зарекомендовали эвристические 
методы глобальной поисковой оптимизации. 
К таким эвристическим методам относятся: 
particle swarm optimization, генетические алго-
ритмы, дифференциальная эволюция и многие 
другие [2]. Применение эвристических мето-
дов оптимизации требует преодоление других 
трудностей: выбор и настройка параметров ал-
горитмов в зависимости от сложности задачи 
оптимизации, свойств целевой функции и раз-
мерности целевой функции. Это требует вы-
сокой квалификации от специалиста в области 
оптимизации. Требование к высокой подготовке 
оператора алгоритма сдерживает популярность 
и широкое использование данных методов на 
практике. Очевидно, что наличие подходов к 
самоадаптации методов к условиям постановки 

задачи оптимизации и свойствам целевой функ-
ции позволит преодолеть требование к высокой 
квалификации пользователя методов. Следова-
тельно, решение вопроса широкого применения 
эвристических алгоритмов через разработку но-
вых подходов адаптации к условиям задачи оп-
тимизации является актуальной задачей научно-
исследовательского характера [3].

Многоагентный подход

Данный подход подразумевает использова-
ние взаимодействия нескольких агентов в со-
ставе коллектива для решения единой задачи. 
Известно, что агент – это элементарная само-
стоятельная сущность, который функционирует 
в определенной среде. Как правило, агенты по-
лучают информацию через свои входы, а затем 
на основе этой информации начинают воздей-
ствовать на окружающую их среду, что может 
осуществляться независимо от действий других 
агентов. В информационных системах управ-
ления существует понятие программного аген-
та, обладающего определенными свойствами 
и характеристиками. Рассмотрим соответствие 
общепринятых характеристик и то, как они 
представляются в задаче оптимизации, согласно 
табл. 1.

Научная идея – предложить собственную 
возможность взаимодействия агентов, более эф-
фективную с точки зрения оперативного взаи-
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модействия.

Подходы к реализации адаптации решения 
сложных задач оптимизации

В известной современной схеме взаимо-
действия агентов предлагается создать общую 
память [4]. Агенты взаимодействуют в общей 
среде и демонстрируют независимое, социаль-
ное и самообучающееся поведение. Алгоритмы 
координируются через два основных способа 
взаимодействия: совместная память и обмен 
лучшими найденными решениями на каждой 
итерации. Данный подход имеет очевидный 
недостаток – каждый алгоритм знает лучшее 
решение среди всех алгоритмов, и поэтому это 
приводит к преждевременной сходимости и 
распространению копии лучшего решения во 
всех алгоритмах сразу. Это не способствует со-
хранению разнообразия элементов решения и 
может привести к стагнации.

В данной работе предлагается конкурент-
ное сотрудничество между агентами. Срок жиз-
ни агента – это число «встреч», которые может 
выполнить агент. Каждая встреча агента про-
ходит регулярно спустя фиксированное чис-
ло итераций каждого алгоритма оптимизации. 
Встреча организуется специальным образом. 
В ходе встречи все агенты разбиваются слу-
чайным образом на пары. В каждой паре выяс-
няется, кто лучше в смысле значения целевой 
функции. Следовательно в каждой паре есть по-
бедитель – лучший агент. Затем лучший агент 
пары передает свое решение другому алгорит-
му-агенту в паре и взамен получает плюс одну 

встречу в ресурс. А худший агент пары отдает 
свою встречу, но получает в свой состав луч-
шее решение от агента-победителя пары. Пре-
имущество данного подхода заключается в том, 
чтобы не терять разнообразие решений всей 
многоагентной системы и избегать преждевре-
менной сходимости за счет парного обмена ин-
формацией и поощрения лучших решений. 

Результаты исследований

Многоагентный алгоритм со специальной 
схемой организации встреч агентов проверен в 
данной работе. В качестве тестовых задач было 
выбрано 3 типовые тестовые задачи, сложные 
оптимизационные функции: Гриванка, Рас-
тригина и Розенброка, демонстрирующие все 
сложности задачи глобальной поисковой оп-
тимизации. Все функции имеют объективный 
экстремум, который по значению равен нулю, 
а точка объективного экстремума имеет коор-
динаты, равные нулю для функций Гриванка 
и Растригина и единицы для функции Розен-
брока. Агентами в многоагентном алгоритме 
являются несколько известных генетических 
алгоритмов и алгоритмов PSO (Particle Swarm 
Optimization) [2]. 

Группа генетических агентов:
1. GA1 – турнирная селекция, побитовое 

скрещивание, сильная мутация;
2. GA2 – турнирная селекция, равномер-

ное скрещивание, средняя мутация;
3. GA3 – пропорциональная селекция, 

двухточечное скрещивание, сильная мутация;
4. GA4 – пропорциональная селекция, по-

Таблица 1.

Характеристика Информационная среда Задача оптимизации

Агент Информационная система или программа Алгоритм оптимизации

Положение Локация, координаты нахождения в окружа-
ющей среде (среде функционирования) Координаты точек в пространстве поиска

Автономность
Возможность и/или способность агента вы-
бирать и совершать свои собственные дей-
ствия

Изменение координаты точки решения в со-
ответствии с собственной характеристикой 
(свойством) алгоритма. Например, вероят-
ность мутации

Выводная способность Способность агента воздействовать на аб-
страктные целевые функции

Расчет значения оптимизируемой (целевой) 
функции

Ответная реакция Способность реагировать на изменения в 
окружающей среде

Обмен полезными координатами (решения-
ми) с другими агентами
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битовое скрещивание, сильная мутация;
5. GA5 – ранговая селекция, равномерное 

скрещивание, слабая мутация;
6. GA6 – ранговая селекция, побитовое 

скрещивание, сильная мутация.
Группа агентов PSO состоит:
1. PSO1 – канонический PSO 

(с1 = с2 =  1,49, w = 0,7298) [7];
2. PSO2 – стандартный PSO (с1 = с2 = 2, 

w = 1);
3. PSO3 – модифицированный канониче-

ский PSO (с1 = с2 = 1,49, wi = random(0; 1)), в 
котором инерция скорости – случайное индиви-
дуальное для каждого агента число в диапазоне 
от 0 до 1.

В качестве метрик эффективности были 
выбраны значения расстояния от наилучшего 
найденного решения до объективного извест-
ного экстремума и значение целевой функции 
в лучшем решении. Все алгоритмы, включая 
многоагентный, запускались 100 повторений с 

общим объемом вычислений тестовой функции 
в каждом 100 000 и затем усреднялись.

Результаты исследований предложенного 
подхода на функции Гриванка (на остальных 
двух функциях ситуация аналогичная). Серым 
выделены лучшие варианты для заданной раз-
мерности задачи.

Первые исследования показывают, что мно-
гоагентный подход на высоких размерностях 
задачи оптимизации показывает значимое, крат-
ное превосходство как по метрике расстояния, 
так и по метрике значения целевой тестовой 
функции. Исследование данного подхода будет 
продолжено в следующих работах на более рас-
ширенном множестве тестовых функций.

Выводы. Научная значимость данной рабо-
ты заключается в том, что предложенная схема 
взаимодействия агентов позволяет повысить 
эффективность индивидуальной работы агентов 
за счет их взаимодействия, избегая недостатков 
существующих подходов.
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Среднее значение 
целевой функции

Среднее расстояние 
до экстремума  
объективного

Гриванка

400

PSO3 597 1500

GA2 1682 2590

Многоагентный 64 451

200

PSO1 41 389

GA2 235 967

Многоагентный 17 231

100

PSO3 0,68 24

GA5 11 197

Многоагентный 2,3 68
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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И.Е. ГЛАЗЫРИН, М.Б. ХОРОШКО

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

г. Новочеркасск

Ключевые слова и фразы: точное животноводство; информационная система; моделирование; 
формализованная модель; мониторинг; концептуальная схема; моделирование данных; интернет 
вещей.

Аннотация: Целью данного исследования является формализованное моделирование животно-
водческого хозяйства, основываясь на его иерархической структуре. В статье рассматривается раз-
работка и моделирование информационной системы для точного животноводства, которая берет за 
основу концепцию точного животноводства. Основное внимание уделяется созданию формализо-
ванной модели животноводческого хозяйства, которая учитывает иерархическую структуру объек-
тов, таких как загоны и зоны. Также обсуждаются подходы к реализации пользовательского интер-
фейса, который обеспечивает доступ к аналитической информации и позволяет взаимодействовать 
с данными, получаемыми от сенсоров. Статья подчеркивает важность интеграции концепции ин-
тернета вещей в систему, что позволяет улучшить управление животноводческими процессами.  
В результате предложенная модель может повысить продуктивность животноводства, что является 
актуальной задачей в условиях современного аграрного производства. 

Появление новых технологий, таких как 
электронные идентификационные метки, датчи-
ки и машинное обучение, дало толчок к перехо-
ду от интенсивного животноводства к точному 
животноводству. Точное животноводство – это 
подход к разведению животных, который ис-
пользует технологии и данные для улучшения 
управления фермой [1]. Концептуальная схема 
точного животноводства приведена на рис. 1.

Иерархическая структура 
животноводческого хозяйства

В соответствии с [2–5], животноводческое 
хозяйство можно представить как иерархи-
ческую структуру, состоящую из нескольких 
зданий (загонов), разделенных на зоны [6]. В 
каждой зоне содержатся животные и датчики, 
собирающие данные, которые важны для опти-
мизации работы фермы и обеспечения благопо-
лучия животных. Представим модель животно-
водческого хозяйства в формализованном виде 

для дальнейшей алгоритмизации. Множество 
зданий (загонов) может быть описано следую-
щим образом:

H = {hi }|i = 1, n,

где n – общее количество загонов. Свойства 
этого множества можно представить в виде мо-
дели:

hi = <idi, namei, widthi, heighti, xi, yi>,

где idi – уникальный идентификатор загона; 
namei – наименование загона; widthi – ширина 
данного здания на плоскости; heighti – высота 
данного здания на плоскости; xi – координата 
здания по оси Ox на плоскости; yi – координата 
здания по оси Oy на плоскости.

В одном загоне может быть несколько зон, 
множество зон h-го загона может быть описано 
следующим образом:
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Zh = {zi
h}|i = 1, nh, n = 1, m,

где nh – общее количество зон в h-здании; m – 
общее количество зданий. Свойства этого мно-
жества можно представить в виде модели:

zi = <idi, hi, namei, typei, widthi, heighti, xi, yi>,

где idi – уникальный идентификатор зоны; hi – 
уникальный идентификатор загона; namei – 
наименование зоны; typei – тип зоны (зона от-
дыха, кормления и т.д.); widthi – ширина зоны 
на плоскости; heighti – высота зоны на плоско-
сти; xi – координата по оси Ox на плоскости; 
yi – координата по оси Oy на плоскости.

В одной зоне может располагаться как не-
сколько устройств, так и группа животных. 
Множество устройств z-зоны может быть опи-
сано следующим образом:

DZz = {dzi
z}|i = 1, nz, n = 1, m,

где nz – общее количество устройств в z-зоне; 
m – общее количество зон. Каждый элемент 
множества может быть представлен определен-
ным набором свойств. Данные свойства можно 
представить в виде модели:

dzi = <idi, zi, namei, typei, addressi, porti, xi, yi>,

где idi – уникальный идентификатор устрой-
ства, zi – уникальный идентификатор зоны, 
namei – наименование устройства, typei – тип 
устройства (вентиляторы, системы обогрева, 

системы автоматического кормления и т.д.), 
addressi – адрес устройства, porti – порт устрой-
ства, xi – координата по оси Ox на плоскости, 
yi – координата по оси Oy на плоскости. Дан-
ные, генерируемые датчиками в зонах, можно 
представить в виде набора данных временных 
рядов:

DZD = {dzd1, dzd2, …, dzdt},

где t – количество шагов по времени. Множе-
ство групп животных z-зоны может быть описа-
но следующим образом:

AGZz = {agzi
z}|i = 1, nz, n = 1, m,

где nz – общее количество групп животных в 
z-зоне, m – общее количество зон. Каждый эле-
мент множества может быть представлен опре-
деленным набором свойств. Данные свойства 
можно представить в виде модели:

agzi = <idi, zi, namei, typei, numberi>,

где idi – уникальный идентификатор устрой-
ства, zi – уникальный идентификатор зоны, 
namei – наименование устройства, typei – тип 
устройства (вентиляторы, системы обогрева, 
системы автоматического кормления и т.д.), 
addressi – адрес устройства, porti – порт устрой-
ства, xi – координата по оси Ox на плоскости, 
yi – координата по оси Oy на плоскости.

В каждой группе животных находится не-
которое количество особей. Множество особей 

Рис. 1. Концептуальная схема точного животноводства
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g-группы может быть описано следующим об-
разом:

Ag = {ai
g}|i = (1, ng), n = (1, m),

где ng – общее количество животных в 
g-группе, m – общее количество групп. Каждый 
элемент множества может быть представлен 
определенным набором свойств. Данные свой-
ства можно представить в виде модели:

ai = <idi, gi, codei, typei, agei, breedi>,

где idi – уникальный идентификатор устрой-
ства, gi – уникальный идентификатор группы, 
codei – код животного, typei – тип животного, 
agei – возраст, breedi – порода. На некоторых 
животных могут располагаться датчики, мно-
жество датчиков на a-животного можно описать 
следующим образом:

DAa = {dai
a}|i = (1, na), n = (1, m),

где na – общее количество устройств у 
a-животного, m – общее количество животных. 
Каждый элемент множества может быть пред-
ставлен определенным набором свойств. Дан-
ные свойства можно представить в виде модели:

dai = <idi, ai, namei, typei, addressi, porti, xi, yi>,

где idi – уникальный идентификатор устрой-
ства, ai – уникальный идентификатор живот-

ного, namei – наименование устройства, typei – 
тип устройства, addressi – адрес устройства, 
porti – порт устройства, xi – координата по оси 
Ox на плоскости, yi – координата по оси Oy на 
плоскости.

Данные, генерируемые датчиками на жи-
вотных, можно представить в виде набора дан-
ных временных рядов:

DAD = {dad1, dad2, …, dadt},

где t – количество шагов по времени.

Концепция информационной системы

На основе формализованной модели пред-
ставим концепцию пользовательского интер-
фейса информационной системы. Разработка 
выполнена в рамках проектирования информа-
ционной системы, описание разработки кото-
рой дано ранее [7]. Концепция пользовательско-
го интерфейса представлена на рис. 2. 

Согласно данной концепции, элементы жи-
вотноводческого хозяйства располагаются на 
схеме, которая отражает физическое расположе-
ние элементов и иерархию фермы [8]. По нажа-
тию на элемент, пользователю будут показаны 
соответствующие данные, собираемые датчика-
ми, в том числе с прогнозируемыми зна чениями. 

Предполагается разделить систему на сер-
вера-контроллеры и основной сервер. Сервер-
контроллер получает данные с датчиков, после 
чего они отправляются на основной сервер. 

Рис. 2. Концепция пользовательского интерфейса
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Рис. 3. Экранная форма схемы животноводческого хозяйства

Рис. 4. Экранная форма просмотра данных зоны

После получения ответа с основного сервера, 
они могут направить запрос с инструкциями на 
управляемые устройства [9]. Основой сервер 
также предоставляет пользовательский интер-
фейс для сотрудников. Экранная форма схемы 
животноводческого хозяйства представлена на 
рис. 3. Данная схема строится при помощи би-
блиотеки GridStack.js. Она позволяет легко соз-
дать перетаскиваемые, изменяемые по размеру 
и адаптивные макеты.

При нажатии на определенный элемент 
пользователь может получить подробные дан-
ные о нем. Экранная форма просмотра данных 
зоны представлена на рис. 4. На данной экран-
ной форме представлены основные показатели 
элемента. Если для элемента доступны диа-
граммы, то пользователь может перейти на них, 
нажав на кнопку «аналитика». Значения, отме-
ченные желтым цветом, получены с помощью 
моделей прогнозирования.
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Аннотация: Цель исследования – обзор возможностей искусственного интеллекта и актуаль-
ного программного обеспечения в образовательном процессе в текущих условиях развития эко-
номики, технологий, социальной сферы при организации различных процессов. Задачей исследо-
вания является оценка использования искусственного интеллекта, программных продуктов при 
учете и анализе результатов трудовой и образовательной деятельности. Гипотеза исследования 
заключается в том, что системы искусственного интеллекта могут быть использованы при оцен-
ке научного и творческого потенциала обучающихся, а актуальные программные средства могут 
быть вспомогательным инструментом при учете и анализе результатов развития востребованных 
навыков IT-специалистов. Методы, используемые в рамках исследования, – наблюдение, анализ и 
синтез, сравнение, обобщение. Результатом является подтверждение эффективности применения 
искусственного интеллекта и программного обеспечения в образовательных учреждениях, а также 
обоснована необходимость оценки научного и творческого потенциала студентов, обучающихся по 
соответствующим программам. 

Отрасль телекоммуникаций как высоко-
технологичная отрасль, находящаяся на острие 
научных открытий и технических новаций, 
нуждается в специалистах, обладающих доста-
точным уровнем креативности, эмоционального 
интеллекта, для наиболее полного и быстро-
го удовлетворения потребностей населения и 
предприятий других отраслей в услугах свя-
зи, IT-продукции. Научный и творческий по-
тенциал сотрудников IT-отрасли имеет прямое 
влияние на результаты деятельности компаний 
отрасли – операторов связи, производителей 
телекоммуникационного оборудования, разра-
ботчиков программного обеспечения.

Сегмент инженерно-технического персона-
ла, программистов, разработчиков в меняющих-
ся условиях деятельности обязан обладать сле-
дующими профессиональными навыками:

– умение проектировать и эксплуатиро-
вать сети связи;

– владение языками программирования;

– умение адаптировать имеющиеся про-
граммно-аппаратные комплексы к меняющейся 
архитектуре сети и меняющимся потребностям 
пользователей;

– создание новых программно-аппарат-
ных комплексов;

– способность сформировать условия и 
инструменты обеспечения информационной 
безопасности сети связи и др. Сотрудники отде-
лов продаж также должны иметь навыки в ука-
занных предметных областях, иметь понимание 
принципов работы и эксплуатации IT-продукта. 

Дополнительно к этому необходимо уметь 
анализировать данные, быть способным вос-
принимать автоматизируемый процесс в ком-
плексе и в динамике, объективно воспринимать 
запросы заказчика, выявляя основные ожида-
ния и способы управления ими, работать в ко-
манде, взаимодействовать с другими проекта-
ми. Особенно актуальными данные качества 
сотрудников являются в условиях импортоза-
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мещения, когда компании должны разрабо-
тать собственные технологии в сжатый период 
времени. Так, начиная с марта 2022г. ведется 
активная работа по импортозамещению про-
граммного обеспечения и цифрового обору-
дования, подготовка к запуску цифрового мар-
кетплейса отечественных решений. Все без 
исключения перечисленные процессы нужда-
ются в быстрой адаптации сотрудников, полу-
чении и применении новых знаний и навыков. 
В условиях экстренного импортозамещения 
кроме функциональной адаптивности потре-
буется деловая и коммерческая смелость спе-
циалистов и руководителей, когда возникает 
«рынок смелого» [11]. С учетом указанных фак-
торов научный и творческий потенциал сотруд-
ников, уровень их эмоционального интеллекта 
напрямую влияют на производительность тру-
да, на качество оказываемых услуг связи и фи-
нансовые результаты работы IT-компании. 

Имеющийся в нашей стране практический 
опыт IT-компаний и операторов связи создает 
предпосылки для формирования у обучающих-
ся соответствующих ВУЗов и колледжей акту-
альных профессиональных и психологических 
навыков. При этом образовательные учрежде-
ния проводят своевременную всестороннюю 
оценку научного, профессионального и творче-
ского потенциала обучающихся. Оценка прово-
дится на основании имеющихся результатов об-
учения студента, его успеваемости, результатов 
научно-практической работы обучающегося, 
его участия в волонтерских, спортивных, твор-
ческих мероприятиях. При этом оценивается 
как фактический результат работы, так и вы-
страивается дальнейший тренд развития обу- 
чающегося с учетом предпочтения в трудо-
устройстве.

Исходя из имеющегося опыта, оценку ре-
зультатов научной и творческой деятельности 
обучающегося можно вести по следующим па-
раметрам:

– академическая успеваемость (оценки в 
сессии, результаты защиты курсовых проектов 
и проч.);

– результаты участия обучающегося в 
олимпиадах, конкурсах различного уровня;

– оценка прохождения производственной 
практики;

– участие в научно-практических конфе-
ренциях, наличие публикаций в научных сбор-
никах;

– итоги участия в спортивных соревнова-
ниях, сдаче норм ГТО и т.д.;

– участие в волонтерских мероприятиях, 
уровень социальной и общественной активно-
сти студента и др.

При этом формирование и размещение пер-
вичных данных (копии дипломов, сертификатов 
участия) осуществляется самим обучающим-
ся и ответственным лицом от образователь-
ной организации. Алгоритм расчета научных 
и творческих результатов работы предполагает 
наличие баллов за каждое мероприятие, общая 
оценка баллов и формирование дальнейшего 
трека развития производится автоматически. 
Существенным преимуществом образователь-
ных организаций, осуществляющих подготов-
ку IT-специалистов, является наличие возмож-
ности разработки собственного программного 
обеспечения. Данное обстоятельство предпо-
лагает отработку навыка программирования у 
студентов, а также экономию образовательной 
организации на приобретении программного 
обеспечения.

При этом следует отметить, что программ-
ное обеспечение отлично справится с формиро-
ванием расчетных данных, их анализом и авто-
матизацией расчетов. Интерфейс программного 
обеспечения и администрирование доступа к 
базам данных является прерогативой разра-
ботчиков и владельцев ресурса. На принятие 
решения по итогам расчетов способен только 
человек – в случае с оценкой научного и твор-
ческого потенциала учащегося это будет кура-
тор по научной работе, педагог-организатор, 
сотрудник подразделения по трудоустройству 
учащихся.

Результаты и выводы проведенной работы 
могут быть интегрированы в процесс обучения 
по IT-специальностям, при оказании телеком-
муникационных услуг, разработки IT-сервисов, 
и использованы руководителями и сотрудника-
ми отечественных операторов связи, а также в 
рамках изучения различных учебных дисци-
плин образовательных учреждений, осущест-
вляющих подготовку специалистов для отрасли 
связи.
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Аннотация: Цель статьи – выбор оптимальной системы управления событиями информаци-
онной безопасности (SIEM-системы) для уголовно-исполнительной системы. Для достижения по-
ставленной цели нужно решить следующие задачи: определить альтернативы и критерии их отбора, 
описать алгоритм аргументированного выбора SIEM-системы. Гипотеза – выбранная система помо-
жет своевременно реагировать на события информационной безопасности, возникающие в процес-
се кибератак. Использовался метод анализа иерархий, который позволяет провести количественную 
оценку критериев отбора и предлагаемых альтернатив с целью выбора наилучшего решения. Ре-
зультаты: выбрана система, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к программному обе-
спечению в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Деятельность учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы (УИС) пред-
полагает высокую степень ответственности за 
сохранность и целостность данных, хранящих-
ся в специализированных информационных си-
стемах УИС, включающих большое количество 
сведений о сотрудниках, осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых, в том числе их пер-
сональные данные, поэтому информационная 
безопасность играет ключевую роль в УИС. В 
соответствии с Концепцией развития УИС Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года [1], 
для обеспечения безопасности деятельности 
УИС и ее объектов необходима комплексная за-
щита информационной инфраструктуры УИС.

В последние годы государственный сек-
тор, в том числе учреждения и органы УИС, все 
чаще становятся целью кибератак, что может 
повлечь разглашение конфиденциальной ин-
формации, блокировку доступа, изменение или 
удаление важных информационных ресурсов 

УИС. Поэтому одной из основных задач сотруд-
ников УИС, отвечающих за информационную 
безопасность сведений, не составляющих го-
сударственную тайну, является создание и под-
держание условий деятельности учреждений и 
органов УИС, необходимых для безопасности 
их персонала, осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, сохранности всех материальных 
ценностей и безопасности информации в раз-
личных ее видах.

Учреждения и органы УИС сталкиваются 
с рядом угроз, связанных с безопасностью ин-
формации, которые могут привести к серьез-
ным последствиям как для сотрудников, так и 
для осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 
К ключевым рискам информационной безопас-
ности для УИС относятся: нарушение надеж-
ности и непрерывности функционирования 
ведомственных информационных систем; раз-
глашение конфиденциальной информации; раз-
витие системного кризиса из-за многочислен-
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ных кибератак на учреждения и органы УИС. 
В контексте этого важно понимать, что в 

учреждениях и органах УИС должна быть ор-
ганизована эффективная система обеспечения 
информационной безопасности. Для этого ис-
пользуются различные системы защиты инфор-
мации, однако, следует помнить, что недоста-
точная координация между ними создает риск 
пропустить критически важные инциденты 
информационной безопасности, что может по-
влечь за собой серьезные последствия для безо-
пасности и целостности данных УИС. Поэтому 
желательно наличие единой системы управле-
ния событиями информационной безопасности 
или Security Information and Event Management 
(SIEM-системы), отсутствие которой ведет к 
разрозненности информации и затрудняет опе-
ративное реагирование на возможные угрозы.

SIEM-система представляет собой эффек-
тивное комплексное решение для сбора, ана-
лиза и интерпретации данных из различных 
средств защиты информации. Она не способна 
самостоятельно предотвращать инциденты и 
не имеет встроенных защитных функций, но 
позволяет централизованно управлять собы-
тиями безопасности, выявлять взаимосвязи 
между различными событиями и быстро реаги-
ровать на потенциальные угрозы. SIEM облада-
ет расширенными возможностями аналитики и 
предоставляет операторам более полное пред-
ставление о состоянии безопасности информа-
ционной системы.

Она позволяет собирать и анализировать 
данные о потенциальных вторжениях, о раз-
личных событиях и угрозах в информационной 
системе учреждения или органа УИС, а также 
производить мониторинг соответствия поли-
тикам безопасности, выявлять аномалии в по-
ведении пользователей и приложений и анали-
зировать внешние угрозы и уязвимости. Также 
SIEM-система способна собирать и анализиро-
вать данные непосредственно из операционных 
систем и их журналов. Благодаря централизо-
ванному управлению событиями безопасности 
и возможности выявления взаимосвязей между 
различными событиями, SIEM обеспечивает 
пользователям полное представление о теку-
щем состоянии безопасности информационной 
системы, что позволяет оперативно реагировать 
на угрозы и минимизировать риски для учреж-
дений или органов УИС. 

Выбор подходящей SIEM-системы требует 
внимательного анализа потребностей как кон-

кретного учреждения или органа УИС, так и ве-
домства в целом, его инфраструктуры и инфор-
мационных процессов, и является ключевым 
этапом в проектировании системы мониторинга 
информационной безопасности для любого уч-
реждения УИС. 

SIEM-система, установленная в учреждени-
ях и органах УИС, должна удовлетворять сле-
дующим общим требованиям: соответствовать 
требованиям Российского законодательства, что 
включает в себя наличие отечественного раз-
работчика ПО, согласно указу Президента РФ 
№ 250 [2], наличие сертификата ФСТЭК и ин-
теграция с Государственной системой обнару-
жения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак (ГосСОПКА) (для 
получения возможности информирования На-
ционального координационного центра по ком-
пьютерным инцидентам (НКЦКИ) о возника-
ющих инцидентах и получения в ответ ценных 
рекомендаций от экспертов НКЦКИ, которые 
помогают провести расследование инциден-
тов); иметь возможность интеграции со смеж-
ными системами, т.е. должна быть способна 
интегрироваться со службой каталогов, почтой, 
средствами мониторинга инфраструктуры, ин-
струментами резервного копирования и т.д.; 
иметь возможности масштабирования и отказо-
устойчивости. 

Если провести обзор рынка средств управ-
ления событиями информационной безопасно-
сти, можно определить 5 самых надежных и по-
пулярных SIEM-систем, которые удовлетворяют 
практически всем вышеизложенным требова-
ниям. Выбор наиболее подходящего программ-
ного обеспечения будет осуществляться среди 
следующих систем: 

– MaxPatrol SIEM (разработчик Positive 
Technologies) предлагает комплексное решение 
для мониторинга и управления событиями ин-
формационной безопасности, обеспечивая вы-
сокую точность и скорость обнаружения угроз  
с минимальным количеством ложных срабаты-
ваний;

– Ankey SIEM (разработчик Газинформ-
сервис) предоставляет централизованное управ-
ление безопасностью и событиями, упрощая 
процесс анализа и реакции на инциденты;

– KUMA (Kaspersky Unified Monitoring 
and Analysis Platform) (разработчик Лаборато-
рия Касперского) обеспечивает гибкий и це-
лостный подход к противодействию сложным 
угрозам, анализирует события информацион-
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ной безопасности из разных источников, ком-
плексно используя как решения «Лаборатории 
Касперского», так и сторонних производителей, 
и обеспечивая более эффективную защиту;

– RuSIEM (разработчик RuSiem) содержит 
функции, позволяющие визуализировать и дол-
говременно хранить данные, устанавливать вза-
имосвязи между ними, управлять инцидентами 
безопасности, что позволяет гарантировать ком-
плексный подход к отслеживанию и реагирова-
нию на угрозы информационной безопасности; 

– СерчИнформ SIEM (разработчик Серч-
Информ) специализируется на обработке пото-
ка событий, выявлении угроз и расследовании 
инцидентов, используя удобные инструменты 
для анализа и реагирования.

При проведении сравнительного анализа 
SIEM-систем будем учитывать следующие зна-
чимые критерии:

– агрегация – наличие возможности объ-
единения нескольких одинаковых событий ин-
формационной безопасности в одно, что позво-
ляет сократить количество неважных событий 
в журналах событий; наиболее эффективна для 
журналов событий межсетевых экранов, веб-
серверов;

– обогащение – обеспечение процесса, 
при котором поля нормализованных, агрегиро-
ванных и корреляционных событий заполняют-
ся данными, указанными в правиле обогащения 
или полученными из табличных списков; обо-
гащение позволяет более полно и точно оце-
нивать контекст и связи между событиями, что 
приводит к более глубокому пониманию угроз и 
более эффективному реагированию на них;

– источники событий – количество под-
держиваемых источников событий информаци-
онной безопасности из коробки, то есть число 
информационных систем и оборудования, кото-
рые система поддерживает сразу после установ-
ки без дополнительных настроек;

– топология активов – наличие возмож-
ности автоматизированного построения модели 
инфраструктуры на основании полной модели 
данных для лучшего представления о защища-
емой инфраструктуре и возможной осуществи-
мости атак; топология активов упрощает рас-
следование инцидентов;

– правила корреляции – число встроен-
ных механизмов, позволяющих писать правила 
сложнее полного совпадения, которые помога-
ют выявлять инциденты, даже если по отдель-
ности события из разных источников не выгля-

дят угрожающими;
– ретросканирование – наличие функции 

исторического анализа, которая позволяет вы-
явить пропущенные угрозы;

– карточки инцидентов – наличие струк-
турированного описания инцидента, которое 
включает в себя: категорию инцидента, инфор-
мацию об инциденте, уникальный идентифика-
тор инцидента (MITRE ID), соответствующий 
базе знаний MITRE ATT&CK, а также коммента-
рий к данному инциденту;

– интеграция с ГосСОПКА – наличие воз-
можности прямого экспорта отчетов в главный 
центр ГосСОПКА;

– дашборды и отчеты – количество раз-
нообразных инструментов, обеспечивающих 
визуальный интерфейс представления данных в 
реальном времени и исторических данных для 
мониторинга угроз и быстрого реагирования на 
них, которое система поддерживает сразу после 
установки без дополнительных настроек;

– журналы аудита – записи обо всех со-
бытиях в системе, включая доступ к ней и вы-
полненные операции, сбор и проверка таких 
логов позволяют контролировать соблюдение 
установленных процедур и стандартов безопас-
ности и выявить изъяны в механизмах безопас-
ности.

Далее представлены данные по рассмо-
тренным выше критериям сравнения (табл. 1). 
Исходя из данных табл. 1 можно провести срав-
нение рассматриваемых SIEM-систем методом 
анализа иерархий (МАИ). Указанный метод 
успешно применяется в разных областях нау-
ки при решении сложных задач многокритери-
ального выбора для нахождения оптимального  
решения и основан на вычислении главного 
собственного вектора матрицы парных сравне-
ний [5, с. 5]. 

Также данный метод использовался для 
определения наиболее опасных и наиболее за-
щищенных в противопобеговом отношении 
участков периметра исправительного учрежде-
ния при оценке эффективности системы охраны 
исправительного учреждения [3, с. 35].

Для удобства составления таблицы не-
обходимо проранжировать критерии по важ-
ности, начиная с самого важного: К1 – Источ-
ники событий; К2 – Интеграция с ГосСОПКА; 
К3 – Агрегация; К4 – Обогащение; К5 – Прави-
ла корреляции; К6 – Ретросканирование; К7 – 
Дашборды и отчеты; К8 – Карточки инциден-
тов; К9 – Топология активов; К10 – Журналы 
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аудита.
Структурируем проблему выбора SIEM-

системы из пяти доступных альтернатив в виде 
иерархической структуры (рис. 1), состоящей 
из трех уровней [4, с. 14]. 

На верхнем уровне иерархии располагает-
ся главная цель – выбор лучшей SIEM-системы, 
на втором уровне находятся десять критериев, 
указанных выше, каждый из которых вносит 
определенных вклад в цель, на третьем уров-
не – пять альтернативных SIEM-системы, кото-
рые оцениваются в терминах критериев, распо-
ложенных на втором уровне [5, с. 8].

Первым этапом МАИ является формирова-
ние матрицы парных сравнений для всех аль-
тернатив по выбранным критериям (табл. 2). 
Для заполнения матрицы необходимо попарно 
сравнить указанные критерии между собой. 
Элементом матрицы aij является интенсивность 
проявления элемента иерархии i относительно 

элемента иерархии j, оцениваемая по шкале ин-
тенсивности от 1 до 9, где оценки имеют следу-
ющий смысл: равная важность – 1; слабое пре-
восходство – 2; умеренное превосходство – 3; 
превосходство выше среднего – 4; значительное 
превосходство – 5; очень значительное превос-
ходство – 6; сильное превосходство – 7; очень 
сильное превосходство – 8; абсолютное превос-
ходство – 9. Таким способом мы охватываем 
весь спектр возможных значений между дву-
мя уровнями, назначая оценку 9 при сравне-
нии самого лучшего объекта с самым худшим 
[5, с. 11].

Затем необходимо провести расчет значе-
ний собственного вектора в матрице парных 
сравнений, используя формулу расчета сред-
ней геометрической в каждой строке матрицы 

1 ,
=

= ∏nni ijja a  где 1=∏n
ijj a  – произведение 

всех n элементов i-й строки матрицы.

Рис. 1. Иерархическая структура

Таблица 1. Сравнительная таблица по количественным критериям

Критерии MaxPatrol 
SIEM Ankey SIEM KUMA RuSIEM СерчИнформ 

SIEM

Агрегация + + + – +

Обогащение + + + + –

Топология активов + + – +/– –

Источники событий 450 500 500 350 30

Правила корреляции 350 300 120 300 300

Ретросканирование + + + – +

Карточки инцидентов + + + – +

Интеграция с ГосСОПКА + – + + +

Дашборды и отчеты 72 100 3 100 250

Журналы аудита + + + – +
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Таблица 2. Матрица парных сравнений для критериев отбора

Критерии К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 ai bi

К1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3,597 0,239

К2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3,597 0,239

К3 1/2 1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 2,514 0,167

К4 1/3 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 7 1,757 0,117

К5 1/4 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 6 1,223 0,081

К6 1/5 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 5 0,851 0,056

К7 1/6 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 4 0,595 0,039

К8 1/7 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 3 0,420 0,028

К9 1/8 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 2 0,301 0,020

К10 1/9 1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 1 0,223 0,015

Сумма 3,829 3,829 6,718 10,593 15,450 21,283 28,083 35,833 44,500 54,000 15,079 1

Таблица 3. Сравнение по критерию К1

Критерии MaxPatrol 
SIEM Ankey SIEM KUMA RuSIEM СерчИн-

форм SIEM ai bi

MaxPatrol SIEM 1 1/2 1/2 3 7 1,393 0,196

Ankey SIEM 2 1 1 5 9 2,460 0,347

KUMA 2 1 1 5 9 2,460 0,347

RuSIEM 1/3 1/5 1/5 1 5 0,582 0,082

СерчИнформ 
SIEM 1/7 1/9 1/9 1/5 1 0,204 0,029

Сумма 5,476 2,811 2,811 14,200 31,000 7,098 1

Таблица 4. Вычисление глобального критерия

Критерии bi
MaxPatrol 

SIEM Ankey SIEM KUMA RuSIEM СерчИнформ 
SIEM

К1 0,23856 0,19629 0,34651 0,34651 0,08197 0,02873

К2 0,23856 0,24324 0,02703 0,24324 0,24324 0,24324

К3 0,16671 0,24324 0,24324 0,24324 0,02703 0,24324

К4 0,11650 0,24324 0,24324 0,24324 0,24324 0,02703

К5 0,08112 0,44415 0,17539 0,02968 0,17539 0,17539

К6 0,05646 0,24324 0,24324 0,24324 0,02703 0,24324

К7 0,03945 0,08279 0,14115 0,04442 0,15633 057531

К8 0,02784 0,24324 0,24324 0,24324 0,02703 0,24324

К9 0,01999 0,31833 0,42004 0,05489 0,15184 0,05489

К10 0,01480 0,24324 0,24324 0,24324 0,02703 0,24324

Глобальный критерий 0,24351 0,21030 0,23894 0,13654 0,17071
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Далее следует рассчитать компоненты нор-
мализованного вектора приоритетов по форму-
ле 

1

,
=

=
∑

i
i n

jj

a
b

a
 где 1=∑n

jj a  – сумма средних 

геометрических по всем n строкам матрицы.
Если проанализировать данные табл. 2, то 

очевидно, что явный приоритет над остальны-
ми критериями получили критерии К1 (Источ-
ники событий) и К2 (Интеграция с ГосСОПКА). 
При применении МАИ исключительно важным 
является четкая согласованность исходных оце-
нок критериев при формировании матрицы 
парных сравнений. Чтобы оценить степень со-
гласованности оценок критериев, использует-
ся индекс согласованности (ИС), который вы-
числяется по формуле: ИС = (λmax – n)/(n – 1), 
где n – количество строк в матрице, λmax – соб-
ственное значение матрицы, которое вычисля-
ется по формуле:

max 1, 1 ,1 1* * .n n
j i j ij ja b a b= =λ = + +∑ ∑

 

Собственное значение матрицы парных 
сравнений критериев оценки SIEM-систем 
λmax = 10,430, ИС = 0,048, что значительно 
меньше значения показателя случайной согла-
сованности (ПСС), равного 1,49 для размерно-
сти n = 10 [5, с. 20], и оценка согласованности 
(ОС) вычисляется по формуле: ОС = ИС/ПСС, 
равна 0,032 и не превосходит значения 0,1, что 
указывает на хорошую согласованность исход-
ных оценок критериев. 

На втором этапе необходимо провести 
сравнения альтернатив по каждому из 10 пока-
зателей. Для примера рассмотрим первый пока-
затель – количество поддерживаемых источни-
ков событий информационной безопасности из 
коробки, для которого ниже приводится сравне-
ние альтернатив по данному критерию (табл. 3). 
Для данной матрицы парных сравнений также 
вычисляем значения собственного вектора в 
каждой строке матрицы и компоненты норма-
лизованного вектора приоритетов. Далее необ-
ходимо провести оценку согласованности мне-
ний эксперта. Собственное значение матрицы  
λ = 5,077657, ИС = 0,019414232, ОС = 0,017, 
что меньше значения 0,1, значит таблица запол-
нена верно и сравнение альтернатив по данно-
му критерию было выполнено корректно. Ана-
логичные действия необходимо провести и со 
следующими девятью критериями. Финальным 
этапом является вычисление значения вектора 

глобальных приоритетов для всех альтернатив 
(табл. 4). Определяется общий критерий для 
каждой альтернативы Vi (i = 1, n) по формуле 

( ) 1 * ,j
i ij ijK V b c=∑  где bj – вес j-го критерия, 

cij – значение j-го критерия в альтернативе Vi. 
Вектор глобальных приоритетов (глобальный 
критерий) вычисляется для каждой альтернати-
вы и представляет собой сумму произведений 
нормированных значений глобальных критери-
ев на нормированное значение локальных кри-
териев по каждой альтернативе. По глобально-
му критерию можно понять, какая альтернатива 
является лучшей. По результатам вычислений 
очевидно, что MaxPatrol SIEM и KUMA опе-
режают по оценкам остальные по результатам 
SIEM-системы, однако значение глобального 
критерия у MaxPatrol SIEM немного выше, поэ-
тому именно данную SIEM-систему желательно 
выбирать для управления событиями информа-
ционной безопасности в органах и учреждени-
ях УИС. Следует отметить, что для установки 
желательно выбирать последнюю версию дан-
ной программы, на настоящий момент это вер-
сия 8.2, которая была выпущена в июне 2024 г. 
и продолжает совершенствоваться. Так, за по-
следние месяцы в данную систему были инте-
грированы десятки новых правил для обнару-
жения киберугроз, внедрены дополнительные 
механизмы, которые смогут облегчить работу 
аналитиков и позволят сократить время на рас-
следование инцидентов. Данная SIEM-система 
практически может заменить центр управления 
безопасностью, т.к. имеет большое количество 
различных компонентов, которые могут варьи-
роваться в зависимости от потребностей кон-
кретного учреждения или органа УИС. Таким 
образом, системы управления событиями ин-
формационной безопасности позволяют сотруд-
никам УИС, отвечающим за информационную 
безопасность, более результативно и оператив-
но выявлять потенциальные угрозы, реагиро-
вать на них и обезопасить учреждения и орга-
ны УИС от киберугроз. Для подбора наиболее 
эффективной системы управления событиями 
информационной безопасности был применен 
метод анализа иерархий, который успешно при-
меняется для нахождения оптимальных реше-
ний в сложных практических задачах. 

В качестве наилучшей SIEM-системы для 
учреждений и органов УИС была отобрана си-
стема MaxPatrol SIEM, обладающая высокими 
результатами по глобальному критерию метода 
анализа иерархий.
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Аннотация: В статье исследуются особенности управления бизнес-процессами при разработ-
ке IT-систем проектными командами. Цель работы в разработке рекомендаций по использованию 
различных методологий для обеспечения эффективного управления бизнес-процессами. Основные 
задачи в исследовании всех аспектов применимости той или иной методологии в процессе реализа-
ции IT-проектов, анализе достоинств и недостатков каждого метода и возможности использования 
в том или ином IT-проекте. Рабочая гипотеза исследования заключается в предположении, что пра-
вильный выбор метода управления бизнес-процессами позволяет исключить ошибки при реализа-
ции IT-проектов, существенно повысить эффективность и обеспечить своевременность и качество 
создаваемой IT-системы. В исследовании использованы методы системного анализа, экспертных 
систем математического моделирования. В результате исследования были выявлены основные пре-
имущества и недостатки различных методологий, разработаны конкретные рекомендации приме-
нения интегрированного подхода, в котором содержатся данные по использованию современных 
методов и технологий. 

Эффективное управление проектами в об-
ласти IT-систем играет решающую роль в до-
стижении успеха компании на рынке. Разра-
ботка современных информационных систем 
рассматривается как IT-проект и очень многие 
наработки в этом аспекте применимы из теории 
проектного управления. Но IT-сфера достаточ-
но специфична и быстро развивается, что соз-
дает жесткую конкурентную среду, в которой 
выживают высокоэффективные компании. 

Проектные команды при разработке  
IT-систем должны обладать определенным опы-
том создания подобных информационных про-
дуктов, знать, прогнозировать и преодолевать 
все сложности в процессе их разработки и те-
стирования.

Целью настоящего исследования являет-
ся анализ особенностей и методов управления 
бизнес-процессами проектных команд при раз-
работке IT-систем, включая Waterfall и Agile [9].

Управление разработкой ИТ-систем доста-

точно сложный процесс и подразумевает анализ 
и учет ряда факторов, таких как время создания 
продукта, доступные ресурсы, наличие профес-
сиональной команды, имеющийся опыт и др. В 
представленном исследовании на основе мето-
дов системного анализа и экспертных систем 
проанализированы все аспекты применения ос-
новных методов управления бизнес-процессами 
в процессе создания IT-систем. Эффективное 
управление IT-проектом требует решения цело-
го спектра задач, представленных на рис. 1.

IT-проекты, как и любые другие проекты, 
сталкиваются с различными рисками и неопре-
деленностями, которые могут помешать успеш-
ному завершению проекта (табл. 2). Руководи-
телям ИТ-проектов крайне важно выявлять и 
оценивать риски, чтобы обеспечить ведение 
проекта в рамках установленного бюджета и 
сроков.

«Команда ИТ-проекта состоит из группы 
специалистов, объединенных общей целью: 
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успешной реализацией проекта. Она включает 
в себя различные специализации, такие как раз-
работчики, аналитики, тестировщики, дизайне-
ры и другие. Каждый член проектной команды 
должен иметь четкое представление о своей 
роли» [3].

Менеджер проекта выступает в качестве 
руководителя группы и отвечает за управле-
ние IT-проектом. Его роль включает не только 
управление и координацию деятельности всех 
участников проекта, но и все виды обеспече-
ния, оценку рисков, реализацию, установлен-
ные сроки и бюджет, ключевые функции управ-
ления, представленные на рис. 2.

Управление IT-компаниями проходит не-
сколько этапов и представляет собой систему 
управления проектами, которая помогает пре-
вратить идею в успешный проект. Эти этапы 
включают в себя ряд ступеней, представленных 
на рис. 3.

Методы управления бизнес-процессами 
при разработке IT-систем в основном приме-
няются при реализации типовых информаци-

онных продуктов, учитывающих приоритет за 
сроками, финансами или функционалом [7]. 
Поэтому в настоящее время стал достаточно 
часто использоваться Agile метод и подходы, 
связанные с ним [6]. Он не всегда позволяет 
добиваться нужного результата, но активно ис-
пользуется в разработке систем искусствен-
ного интеллекта. Рассмотрим три идеи метода 
Agile (рис. 4). Особое место при управлении  
IT-проектами помимо руководителя занимает 
куратор решения. «Под куратором решения по-
нимается эксперт, обладающий всеми знания-
ми о разрабатываемой части проектного функ-
ционала. Основной обязанностью куратора 
решения является формирование требований 
к разрабатываемой компоненте, анализ наибо-
лее приоритетных пользовательских сценари-
ев, формирование технической документации, 
а также аналитическое сопровождение инже- 
неров» [4]. 

Рассмотрим основные методы, которые ис-
пользуются в управлении бизнес-процессами 
проектных команд при разработке IT-систем. 

Рис. 1. Состав задач по управлению IT-проектом Рис. 2. Ключевые функции управления

Таблица 1. Характеристика основных рисков

Наименование рисков Характеристика рисков

Технологические риски Использование устаревших технологий, несоответствие требований эксплуа-
тации оборудования, технические сбои 

Финансовые риски Нерациональное распределение средств, непредвиденные расходы, колебание 
курса валют, инфляция

Нехватка ресурсов Недостаток ресурсов для реализации проекта, проблемы с поставщиками 

Недостаток кадров Недостаток специалистов, сотрудников с опытом 
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«Существует большое количество методов, в 
основе которых заложены принципы Agile. Ос-
новными, получившими наибольшее распро-
странение, можно назвать Scrum и Kanban, а 
также технологии экстремального программи-
рования (XP)» [5].

В методологии Scrum определение един-
ственного «экстремального» лидера становится 
сложной задачей в сфере управления проекта-
ми. Вместо этого каждый член команды берет 
на себя ответственность за результат, а самоор-
ганизация становится центром формирования 
рабочих процессов. Команда, использующая 
Scrum в качестве метода управления проектами, 
должна быть готова к максимальной гибкости. 
Если член команды временно отстраняется от 
своих задач или проекта, то кто-то другой дол-
жен взять на себя его обязанности [8].

Scrum характеризуется совместной средой, 
состоящей из команды, владельца продукта и 

scrum-мастера, причем каждый человек несет 
личную ответственность за результаты. Scrum-
мастер, выступающий в качестве менеджера, 
фокусируется на организации бизнес-процес-
сов, проведении совещаний, мотивации ко-
манды, быстром реагировании на изменения и 
решении текущих проблем. Рассмотрим обозна-
ченные плюсы и минусы метода Scrum (табл. 2).

Канбан – это метод управления бизнес-про-
цессом при разработке IT-системы, который 
опирается на визуальное представление рабоче-
го процесса. При использовании такого метода 
устанавливается четкое количество выполняе-
мых задач на разных этапах проекта [2]. Метод 
Kanban в основном придерживается опреде-
ленных действий при ведении проекта, что де-
лает его более гибким и востребованным [10] 
(рис. 5). Метод Kanban имеет свои плюсы и ми-
нусы, которые представлены в табл. 3.

В рамках настоящего исследования основ-

Рис. 3. Основные этапы управления IT-проектом Рис. 4. Основные идеи методологии Agile

Таблица 2. Достоинства и недостатки методологии Scrum

Достоинства Недостатки

Максимальное участие членов команды в рабочем про-
цессе Нет ясных требований

Стоимость разработки снижается Нет ясного плана работы

Таблица 3. Достоинства и недостатки метода Kanban

Достоинства Недостатки

Не требует регулярных совещаний Не подходит для работы с крупными проектами

Подходит для проектов с частыми изменениями
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ных подходов к управлению IT-проектами в 
сфере разработки мобильных видеоигр полу-
ченные результаты представлены в ряде публи-
каций [11; 12]. 

При анализе и сравнении вышеперечислен-
ных методов можно заметить, что Канбан обе-
спечивает максимальную гибкость, в то время 
как Scrum больше фокусируется на контроле и 
управлении ситуацией. Когда рабочий процесс 
хорошо налажен, метод Kanban оказывается бо-
лее приоритетным, особенно при решении по-
вторяющихся задач в рамках IT-проекта. 

Когда продукт находится на ранних стади-
ях разработки, а рабочие процессы все еще раз-
виваются, Scrum подходит наилучшим образом. 
Он позволяет быстро реагировать на неожидан-
ности, обеспечивает контроль над проектом, 
облегчает внесение изменений и сводит к ми-

нимуму потенциальные угрозы. С точки зрения 
коммуникации методология Scrum способствует 
более тесному сотрудничеству [1].

Выбор подходящего проекту метода управ-
ления – непростая задача, необходимо постоян-
но исследовать и разрабатывать новые подходы 
в области эффективного управления бизнес-
процессами и выбирать ту методологию (или 
комбинацию из разных методологий), которая 
в данном проекте даст наилучший результат. 
Очень часто современные компании исполь-
зуют интегрированный подход к выбору мето-
дологии управления проектными командами, 
формируя оригинальную свою методологию, 
которая учитывает специфику и особенности 
функционирования конкретной организации и 
использует все лучшее из существующих тех-
нологий.
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Аннотация: Целью исследования является выявление эффективных методов и технологий ин-
теграции искусственного интеллекта и машинного обучения в существующие информационные си-
стемы и оценка их влияния на процессы управления и аналитики. Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: провести анализ современных технологий и методов интеграции, оце-
нить влияние интеграции на эффективность автоматизированных систем обработки информации и 
управления. Гипотеза исследования состоит в предположении, что интеграция интеллектуальных 
систем в автоматизированные системы управления информацией значительно улучшает эффектив-
ность и точность работы этих систем. В данной статье рассмотрим современные подходы интегра-
ции интеллектуальных систем, их преимущества и перспективы развития. Полученные результаты 
позволяют определить роль интеллектуальных систем в автоматизированных системах обработки 
информации и управления.

В последние годы автоматизированные си-
стемы обработки информации и управления 
(АСОИУ) играют критически важную роль в 
бизнесе и управлении данными. Интеграция 
интеллектуальных систем, таких как искус-
ственный интеллект (ИИ) и машинное обуче-
ние (МО), в АСОИУ представляет собой зна-
чительный шаг вперед, позволяя повысить их 
эффективность, точность и гибкость. 

1. Понимание интеллектуальных систем  
и их роль в АСОИУ

Искусственный интеллект. Он включает в 
себя набор технологий, которые позволяют ма-
шинам выполнять задачи, требующие человече-
ского интеллекта. Это может включать обработ-
ку естественного языка, распознавание образов, 
планирование и принятие решений. В контексте 
АСОИУ ИИ может использоваться для автома-
тизации рутинных задач, анализа больших объ-

емов данных и предоставления умных рекомен-
даций.

Примерами применения ИИ в АСОИУ мо-
гут быть следующие. 

• Обработка естественного языка (NLP). 
Использование NLP для автоматической кате-
горизации и анализа текстовых данных, таких  
как электронные письма, отзывы клиентов и  
отчеты.

• Компьютерное зрение. Применение 
технологий компьютерного зрения для анализа 
изображений и видео, что может быть полезно 
в системах безопасности или при управлении 
качеством продукции.

• Роботизация процессов. Роботизиро-
ванные процессы автоматизации (RPA) ис-
пользуются для выполнения рутинных задач, 
таких как заполнение форм или обработка тран-
закций.

Машинное обучение. Оно представляет со-
бой подмножество ИИ, которое фокусируется 
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на разработке алгоритмов, позволяющих систе-
мам учиться и адаптироваться на основе дан-
ных. МО используется для создания моделей, 
которые могут делать прогнозы, классифициро-
вать данные и выявлять аномалии.

Примерами применения МО в АСОИУ мо-
гут быть нижеперечисленные.

• Прогнозирование. Использование исто-
рических данных для предсказания будущих 
тенденций, таких как спрос на продукты или 
рыночные тренды.

• Кластеризация. Группировка данных на 
основе сходства может помочь в сегментации 
клиентов или в организации больших объемов 
данных.

• Обнаружение аномалий. Выявление от-
клонений в данных может быть полезно для  
обнаружения мошенничества или ошибок в си-
стеме [1].

2. Подходы к интеграции интеллектуальных 
систем в АСУИ

Интеграция через API и микросервисы. 
Современные подходы к интеграции интеллек-
туальных систем часто используют API (ин-
терфейсы прикладного программирования) и 
микросервисы. Эти методы позволяют подклю-
чать интеллектуальные компоненты к суще-
ствующим системам и обеспечивают гибкость 
при масштабировании и обновлении решений.

Микросервисы представляют собой архи-
тектурный подход, при котором приложение 
разбивается на небольшие, независимые сер-
висы, которые могут взаимодействовать друг 
с другом через API. Использование микросер-
висов и контейнеризации (например, Docker) 
упрощает развертывание и управление интел-
лектуальными компонентами в масштабируе-
мых системах.

API предоставляют стандартизированные 
способы взаимодействия между различными 
системами и приложениями. Например, мно-
гие облачные провайдеры предлагают API для 
использования своих ИИ-услуг, таких как об-
работка текста, распознавание изображений 
и создание рекомендаций. Это позволяет лег-
ко интегрировать ИИ-функциональность в  
АСУИ (автоматизированные системы управле-
ния информацией) без необходимости разраба-
тывать собственные алгоритмы.

Интеграция на уровне данных. Другим 
важным подходом является работа с данными. 

В этом случае фокус направлен на объединение 
данных из различных источников и создание 
единого источника правды для интеллектуаль-
ных систем.

ETL (Extract, Transform, Load) процессы 
используются для извлечения данных из раз-
личных источников, их преобразования и за-
грузки в хранилище данных. Это позволяет 
собирать и структурировать данные, которые 
затем могут использоваться интеллектуальны-
ми системами для анализа и принятия реше-
ний. Data Warehousing решения обеспечивают 
централизованное хранилище данных, которое 
упрощает их доступ и обработку.

Облачные платформы, такие как Amazon 
Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud, 
предлагают услуги для хранения и обработки 
данных, а также интеграции с интеллектуаль-
ными системами. Облачные решения позво-
ляют масштабировать ресурсы в зависимости 
от потребностей, обеспечивая гибкость и эко-
номичность при работе с большими объемами 
данных.

Интеграция с существующими бизнес-про-
цессами. Интеграция интеллектуальных си-
стем в АСУИ также включает адаптацию этих 
систем к существующим бизнес-процессам и 
рабочим потокам. Это может включать авто-
матизацию задач, улучшение пользовательско-
го опыта и оптимизацию процессов на основе  
данных.

Автоматизация бизнес-процессов. ИИ и 
МО могут использоваться для автоматизации 
рутинных задач, таких как обработка транзак-
ций, управление запасами и клиентским обслу-
живанием. Это позволяет сократить время обра-
ботки и повысить точность выполнения задач.

Оптимизация рабочих потоков. Интеллек-
туальные системы могут анализировать дан-
ные о рабочих процессах и выявлять узкие ме-
ста или неэффективные участки. Это позволяет 
вносить изменения в процессы для их оптими-
зации и повышения эффективности [2].

3. Преимущества и недостатки интеграции 
интеллектуальных систем

Среди преимуществ интеграции интеллек-
туальных систем можно выделить следующие.

• Повышение эффективности и точно-
сти. Интеграция интеллектуальных систем в  
АСУИ позволяет автоматизировать сложные за-
дачи и улучшать качество аналитики. Это спо-
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собствует повышению общей эффективности 
систем и более точному принятию решений. 

• Анализ больших объемов данных. Интел-
лектуальные системы способны обрабатывать и 
анализировать большие объемы данных, извле-
кая полезную информацию и выявляя законо-
мерности, которые могут быть неочевидны при 
традиционном анализе.

• Улучшение пользовательского опыта. 
Использование ИИ и МО может улучшить взаи-
модействие пользователей с системами, предо-
ставляя персонализированные рекомендации и 
автоматизируя рутинные задачи. 

Среди недостатков интеграции интеллекту-
альных систем можно выделить следующие.

• Конфиденциальность и безопасность 
данных. Интеграция интеллектуальных систем 
может привести к новым рискам в области 
конфиденциальности и безопасности данных, 
а именно к утечке данных, атакам на систему. 
Необходимость защиты данных и соблюдения 
нормативных требований, таких как GDPR, ста-
новится важной задачей.

• Сложность интеграции. Интеграция 

интеллектуальных систем в существующие 
АСУИ может быть сложной задачей, особенно 
когда речь идет о работе с различными форма-
тами данных и системами. Необходимость обе-
спечения совместимости и интеграции может 
потребовать значительных усилий [3].

Интеграция интеллектуальных систем в ав-
томатизированные системы управления инфор-
мацией представляет собой важный шаг к по-
вышению эффективности и точности обработки 
данных. 

Современные подходы, такие как исполь-
зование API, микросервисов и облачных плат-
форм, открывают новые возможности для улуч-
шения функциональности и адаптации систем 
к требованиям бизнеса. Однако успешная инте-
грация требует учета вызовов, связанных с кон-
фиденциальностью данных, сложностью инте-
грации и этическими аспектами. Продолжение 
исследований и разработок в этой области будет 
способствовать созданию более умных и адап-
тивных систем управления информацией, кото-
рые смогут эффективно справляться с текущи-
ми и будущими вызовами.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
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ный код.

Аннотация: Внешние возмущения и люфт способны значительно ухудшить точность работы 
систем, для которых данный параметр критически важен. Целью является создание системы кор-
ректировки угла поворота вала сервопривода с применением обратной связи, в основе которой ис-
пользуется Arduino Uno. В рамках исследования были поставлены следующие задачи: разработка 
обратной связи для повышения точности позиционирования, программная реализация системы 
корректировки угла поворота вала на платформе Arduino Uno. 

Применение системы с обратной связью позволит значительно повысить точность позицио-
нирования вала сервопривода и снизить влияние краткосрочных внешних воздействий (вибраций, 
резкого торможения, ускорений, ударов и внезапного приложения нагрузки).

Достигнутые результаты включают разработку структурной схемы системы, программного 
кода для реализации алгоритма корректировки угла поворота, а также блок-схему программного 
обеспечения. Применение системы с обратной связью позволило увеличить точность позициониро-
вания вала сервопривода и снизить влияние краткосрочных внешних возмущений. 

Сервопривод – механический привод с ав-
томатической коррекцией состояния через вну-
треннюю отрицательную обратную связь, в со-
ответствии с параметрами, заданными извне 
[1]. Управление поворотом вала сервоприво-
да осуществляется с помощью ШИМ-сигнала 
(PWM-сигнала). При поступлении на вход сер-
вопривода управляющего воздействия плата 
управления преобразует длительность импуль-
сов по фронту в напряжение, после происходит 
сравнение поступившего напряжения и на дат-
чике обратной связи (потенциометре) [2]. 

Если разность напряжений не равна нулю, 
то привод приходит в движение. Движение про-
исходит до тех пор, пока разность сигналов не 
станет равна нулю [3].

С помощью аппаратной платформы Arduino 
можно управлять поворотом сервопривода, для 
этого необходимо написать программный код, 
выставляя необходимый угол, либо длитель-
ность импульса. 

Напряжение на потенциометре изменяется 

в соответствии с поворотом вала сервопривода, 
но сервопривод не может посылать данные по 
сигнальному проводу обратно на Arduino. На 
поворот сервопривода могут влиять внешние 
воздействия (факторы). Чтобы проверить вы-
ставленный угол на соответствие с заданным 
программным кодом, необходимо ввести допол-
нительную обратную связь [4]. Если снимать 
сигнал с потенциометра напрямую, можно фик-
сировать реальное положение вала сервопри-
вода. Для реализации системы с обратной свя-
зью необходимо составить структурную схему 
(рис. 1).

На вход системы поступает уставка, кото-
рый сравнивается с текущим углом поворота 
вала сервопривода. После сравнения Arduino 
Uno [5] отправляет ШИМ-сигнал на преобразу-
ющее устройство, которое конвертирует управ-
ляющий сигнал в необходимый уровень тока. 
Двигатель постоянного тока начинает враще-
ние и с помощью редуктора вал сервопривода 
устанавливается в нужное положение. Сопро-
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тивление потенциометра меняется вместе с по-
воротом вала, что приводит к изменению напря-
жения [6], которое поступает на вход Arduino 
Uno. Схема подключения сервопривода пред-
ставлена на рис. 2.

Чтобы запитать Arduino Uno и DS3218PRO, 
необходимо объединить «земли» (GND) и под-
ключить питание (U+), сигнальный контакт (S) 
следует подключить к ШИМ-пину (Digital 9) 
Arduino UNO, FB – обратная связь с потенци-
ометра, которая подсоединена к аналоговому 
входу (А0). 

Управление сервоприводами на Arduino 
можно обеспечивать с помощью различ-
ных библиотек, например ServoEasing.h 
[7], которая имеет большое количество раз-
ных функций, что упростит работу с сер-
воприводами, также она устранит кратко-
временные колебания (пульсации). Чтобы 
обеспечить удобство использования программ-
ного кода, была собственноручно написана 
библиотека AnalogAverage, которая содержит 
AnalogAverage.h – заголовочный файл библи-
отеки (.h), где описываются функции, классы, 
переменные и другие элементы интерфейса, и 

AnalogAverage.cpp – файл реализации библио-
теки (.cpp), где реализованы функции и методы 
класса.

Программный код можно разбить на не-
сколько следущих этапов.

1. Запуск программы:
1.1. подключение библиотек;
1.2. определение констант, объектов и 

типы переменных.
2. Инициализация:
2.1. запуск последовательного порта: 

Serial.begin();
2.2. инициализация объекта усреднения: 

analogavg.begin();
2.3. определение pin-а для ШИМ-сигнала 

сервопривода: myservo.attach();
2.4. установка начального угла сервоприво-

да: myservo.starteaseto();
2.5. запись начального времени: timing = 

millis().
3. Основной цикл:
3.1. проверяется, прошло ли 3 000 мс с 

момента последнего обновления: if (millis() –
timing > 3 000). Если произошло, то:

3.1.1. чтение аналогового сигнала: avera- 

Рис. 1. Структурная схема системы: 
ПУ – преобразующие устройство; ДПТ – двигатель постоянного тока; Alpha_уст – угол 

уставки (угол, задаваемый с помощью программного кода); Alpha_тек – текущий угол поворота 
вала, полученный с потенциометра; Uпот – напряжение с потенциометра; I – управляющий 

ток; Beta – угол поворота вала электродвигателя; K – коэффициент усиления редуктора

Рис. 2. Схема подключения сервопривода
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Рис. 4. Блок-схема программного кода

ge = analogavg.readaverage();
3.1.2. масштабирование среднего значения 

и вывод его в Serial: angle_real = map(average, 
58.0, 584.0, 0.0, 180.0), Serial.println(angle_real);

3.1.3. разница между текущим углом и це-
левым углом сохраняется в переменную delta;

3.1.4. считывается последний заданный 
угол сервопривода: myservo.read();

3.1.5. расчет разницы между углами: если 
она положительная, сервопривод двигается на 
уменьшенный угол: myservo.starteaseto(angle_
real – delta), если разница отрицательная, сер-
вопривод двигается на увеличенный угол: 
myservo.starteaseto(angle_real – delta);

3.1.6. время обновляется (timing=millis()), 
чтобы цикл повторялся каждые 3 000 мс;
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3.2. если не прошло 3 000 мс, то начинать 
основной цикл заново.

Основной цикл void_loop() содержит тай-
мер на 3 000 мс, его можно настроить, если не-
обходимо. Переменную, отвечающую за угол 
поворота сервопривода, можно определять раз-
ными способами, например, сигналом с пульта 
управления. Использование системы обеспечит 

повышение точности позиционирования угла 
поворота сервопривода путем введения и на-
стройки обратной связи, также позволит фикси-
ровать данные об угле поворота сервопривода, 
что можно использовать для коррекции рабо-
ты системы. Такое решение необходимо, когда 
на систему оказывают влияния краткосрочные 
внешние воздействия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются характеристики и недостатки современных тензодатчи-
ков. В настоящее время тензодатчики играют ключевую роль в различных областях науки, техники 
и промышленности, обеспечивая высокую точность измерений и контроль за процессами. Их при-
менение значительно расширяется с развитием новых технологий и растущими требованиями к 
качеству и безопасности. 

В ходе исследования выдвинули предположение, что существует такой конструктив чувстви-
тельного элемента тензодатчика из наномодифицированного композиционного материала, который 
обладает минимальной индуктивной составляющей, что, в свою очередь, минимизирует влияние 
высокочастотных помех на датчик.

Целью исследования является определение конструктива чувствительного элемента тензодат-
чика, обладающего наименьшей чувствительностью к высокочастотным помехам.

Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи: исследование ос-
новных ограничений в применении тензодатчиков; изготовление нескольких конструктивно отли-
чающихся тензодатчиков с применением наномодифицированного композиционного материала; из-
мерение индуктивной составляющей различных образцов чувствительного элемента тензодатчика, 
которая, в свою очередь, оказывает влияние на чувствительность элемента к высокочастотным по-
мехам [1].

В результате исследования определен конструктив чувствительного элемента тензодатчика, по-
зволяющий снизить влияние высокочастотных помех.

Существующие тензодатчики имеют опре-
деленные недостатки, которые ограничивают 
их применение в некоторых областях или тре-
буют дополнительных решений для компенса-
ции этих ограничений [2]. Одними из таких не-
достатков являются следующие.

– Температурная зависимость: тензодат-
чики, особенно металлические тензорезисто-
ры, чувствительны к изменениям температуры. 
Температурные колебания могут влиять на из-
меряемые значения, вызывая дрейф показаний. 
Необходимы температурные компенсационные 
схемы или использование датчиков темпера-

туры для коррекции показаний, что усложняет 
конструкцию системы.

– Влияние внешних факторов: тензодат-
чики могут быть подвержены влиянию электро-
магнитных помех, вибраций и механических 
ударов, что снижает точность измерений. Оп-
товолоконные и емкостные тензодатчики более 
устойчивы к этим факторам, но могут быть бо-
лее дорогими и сложными в эксплуатации.

– Ограниченный диапазон измерений: тен-
зодатчики имеют ограниченный диапазон изме-
рений, и при превышении допустимых нагрузок 
они могут выйти из строя или дать неверные 
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показания. Для измерения больших деформа-
ций или сил требуется использование специа-
лизированных датчиков или системы с несколь-
кими датчиками, что увеличивает стоимость и 
сложность системы.

– Ограниченная долговечность: в услови-
ях агрессивных сред, таких как высокая влаж-
ность, коррозионные среды или сильные вибра-
ции, срок службы тензодатчиков может быть 
ограничен. Металлические тензорезисторы мо-
гут со временем терять свои свойства, что тре-
бует их замены или регулярного обслуживания.

– Высокая стоимость: некоторые типы 
тензодатчиков, такие как оптоволоконные или 
полупроводниковые, могут быть дорогими, 
особенно если требуется высокая точность или 
работа в сложных условиях. Дополнительные 
затраты могут быть связаны с необходимостью 
разработки специальных схем компенсации и 
обработки сигналов.

– Нелинейность и гистерезис: некоторые 
тензодатчики демонстрируют нелинейное по-
ведение, что требует использования сложных 
алгоритмов для коррекции результатов. Гисте-
резис, когда показания датчика зависят от пред-
шествующих деформаций, может приводить к 
ошибкам и снижению точности измерений [3].

– Чувствительность к установке и меха-
ническим воздействиям: неправильная установ-
ка, например, чрезмерное натяжение проводов 
или неравномерное нанесение клея, может вы-
звать искажения показаний. Механические по-
вреждения или чрезмерное напряжение могут 
привести к выходу датчика из строя.

Современные тензодатчики, как и другие 
электронные устройства, могут быть чувстви-
тельны к высокочастотным помехам. Однако 
уровень этой чувствительности зависит от кон-

структивных особенностей датчика, типа его 
исполнения, а также от применения соответ-
ствующих мер по защите от электромагнитных 
помех (EMI). Чувствительность современных 
тензодатчиков к высокочастотным помехам яв-
ляется важным фактором, особенно в условиях 
сильных электромагнитных полей [4]. В боль-
шинстве случаев негативное влияние помех 
можно минимизировать с помощью экраниро-
вания, фильтрации, правильного заземления и 
оптимального размещения датчиков. 

Учитывая вышеприведенные факты, была 
определена задача исследования – изготовить 
тензодатчик, обладающий наименьшей чув-
ствительностью к высокочастотным помехам, 
что включает в себя изготовление чувствитель-
ного элемента из наномодифицированного ком-
позиционного материала и разработку системы 
регистраций показаний. 

В качестве предполагаемых конструктивов 
были рассмотрены изображенные на рис. 1. Ос-
новным отличием предлагаемых конструкти-
вов являлись размеры и расположение медных 
электродов. Для целей исследования подложки 
чувствительных элементов фрезеровались по 
данным моделям на омедненном текстолите [5].

В качестве основного параметра, обеспе-
чивающего чувствительность к воздействию 
высокочастотных наведенных помех на чув-
ствительный элемент, принята величина ин-
дуктивности [6]. Поэтому для определения 
наиболее перспективных конструктивных ре-
шений проведены исследования ИЧХ образцов 
при эквивалентном композиционном матери-
але (в настоящем использован эластосил с 1 % 
50/50 МУНТ и графена). Результаты измерений 
приведены на рис. 2а–в, где x1s, x2s, x3s, x4s,  
x5s – реактивное сопротивление образца; r1s, 

Рис. 1. Исследуемые типы конструктивов подложки
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r2s, r3s, r4s, r5s – активное сопротивление об-
разца. Как можно заметить, на рис. 2в представ-
лено два графика измерений образца с третьим 
вариантом подложки. 

А на рис. 2а можно увидеть графики, кото-
рые расположены в значительной мере в верх-
ней положительной полуплоскости, что показы-
вает значительную чувствительность образцов 
к помехам и высокую индуктивность (на это 
указывает положительная величина реактивно-

го сопротивления). Исходя из этого, образцы с 
подложками 1 и 5 показали свою непригодность 
в качестве основы для изготовления чувстви-
тельных элементов.

Подложка 2 также демонстрирует нали-
чие индуктивной составляющей, что видно на  
рис. 2б. Кроме того, это понятно из конструк-
ции подложки (малое сопротивление и большая 
длина медной дорожки). 

Исходя из полученных данных, наиболее 

Рис. 2. Результаты измерения спектральной составляющей для образцов из эластосила с 1 % 
50/50 МУНТ и графена на различных подложках:  

а) на подложках 1 и 5; б) на подложках 2 и 4; в) два образца на подложке 3

Рис. 3. Исследование повторяемости электрических свойств образцов с подложкой № 4 
(эластосил с 1 % 50/50 МУНТ и графена), по оси абсцисс – активное сопротивление в Ом, по 

оси ординат – реактивное в кОм
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перспективными будут являться 3 и 4 варианты 
подложки на рис. 2б и 2в, в ИЧХ которых при-
сутствует резистивно-емкостная составляющая, 
а также импеданс Варбурга [7]. Следует отме-
тить, что для 1, 2 и 5 подложек по осям в дан-
ном случае отмечены кОм, а для образцов 3 и 
4 подложек реактивное сопротивление в кОм, 
активное – в Ом.

Так, в качестве варианта для исследования 
повторяемости технологии были приняты три 
образца с подложкой варианта № 4. Результаты 
измерения спектра представлены на рис. 3. По 
графикам заметно повторение формы спектра 
для разных образцов. Так, при равном актив-
ном сопротивлении реактивное отличается в 
1,15–1,5 раза. Необходимо дальнейшее иссле-
дование, в том числе для других материалов и 
наполнителей. 

Также уход графика в верхнюю полупло-
скость свидетельствует о наличии индуктивной 
составляющей, привносимой подложкой № 4, 
что может оказывать влияние на снижение по-
мехоустойчивости чувствительных элементов 
на ее основе.

В результате определен конструктив чув-
ствительного элемента тензодатчика на осно-
ве наномодифицированного композиционного 
материала, обладающий согласно указанным 
спектральным характеристикам минимальной 
индуктивной составляющей, что минимизиру-
ет влияние высокочастотных помех от внеш-
них воздействий на тензометрическую систему. 
Использование подложки № 4 также позволит 
отказаться от необходимости введения аппа-
ратных фильтрующих устройств в пользу про-
граммного кода.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования передовых цифровых техноло-

гий и инноваций в процессах диагностики здоровья людей. Цель: изучение возможностей приме-
нения автоматизированных комплексов в медицинских осмотрах. Задачи: анализ значения и роли 
автоматизации для повышения качества услуг систем здравоохранения; проведение исследования 
отечественного и зарубежного опыта использования автоматизации и робототехники в процессах 
диагностики и медицинского осмотра. Гипотеза: применение передовых достижений науки и тех-
ники позволяет повысить точность постановки диагноза и сократить время на проведение тестов. 
Методы: сравнительный анализ, систематизация, обобщение, группировка. Результаты: в статье 
описано состояние цифрового прогресса в области здравоохранения, акцентировано внимание на 
преимуществах использования передовых решений в медицинском обслуживании граждан. Пред-
ставлено описание различных автоматизированных систем, используемых для осмотра, диагности-
ки и анализа состояния пациентов.

В настоящее время здравоохранение пере-
живает глубокую трансформацию, и ключевым 
катализатором перемен становится автоматиза-
ция. От повышения операционной эффектив-
ности до улучшения ухода за пациентами – ав-
томатизация меняет будущее системы охраны 
здоровья [1]. В данном контексте отметим, что 
все больше медицинских учреждений инве-
стируют в инновационные инструменты, кото-
рые помогают автоматизировать и значительно 
улучшить диагностические исследования. 

Используя цифровые технологии анализа и 
опираясь на огромные объемы данных, генери-
руемых в процессе тестирования и отбора проб, 
«умные» лаборатории, работающие на базе ис-
кусственного интеллекта (ИИ) и робототехни-
ки, смогут выявлять тенденции, закономерно-
сти и взаимосвязи, которые в противном случае 
могут быть упущены. Это, в свою очередь, по-
зволит прогнозировать вспышки заболеваний, 
выявлять группы повышенного риска и вносить 
вклад в эпидемиологические и пандемические 
исследования. Масштабируемые, простые в 
использовании и прозрачные аналитические 

инструменты на основе ИИ имеют значитель-
ный потенциал для более точной интерпрета-
ции данных, что позволит улучшить процесс 
принятия решений, особенно во время быстро 
развивающихся кризисов в области обществен-
ного здравоохранения [2]. Пандемия Covid-19 
наглядно доказала тот факт, что оперативные 
клинические сведения могут помочь в разра-
ботке политики на основе фактических данных 
и внесении изменений в систему здравоохра- 
нения.

Таким образом, изучение возможностей 
и перспектив использования автоматизации 
и инструментов искусственного интеллекта в 
процессе диагностики и осмотров пациентов 
является на сегодняшний день актуальной на-
учно-практической задачей, которая и предо-
пределила выбор темы статьи.

Вопросы, связанные с автоматизацией ме-
дицинского освидетельствования, рассматрива-
ют в своих трудах З.Ф. Гимаева, Р.Р. Галимова, 
И.И. Зайдуллин, Л.К. Каримова, Н.А. Бейгул, 
Haiyan Du, Xinran Zhang.

Однако, несмотря на имеющиеся труды и 
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публикации, очевидным является тот факт, что 
с постоянно растущим числом заболеваний и 
симптомов диагностика пациентов становит-
ся все более сложной задачей, поэтому в эпоху 
Четвертой промышленной революции анализ 
сфер использования ИИ и роботизированных 
технологий в медицине требует постоянного 
обновления знаний и актуализации.

Таким образом, цель статьи заключается  
в изучении возможностей применения авто- 
матизированных комплексов в медицинских ос-
мотрах.

Итак, необходимо отметить, что целью ис-
пользования автоматизированных систем и пе-
редовых технических решений в медицинских 
осмотрах является помощь врачу в проведении 
первичного обследования симптомов, интер-
претации данных и постановке диагноза [3].

И в данном контексте следует обратить 
внимание на получивший в последнее время 
широкое распространение квантовый магнит-
ный анализатор. Он представляет собой высо-
котехнологичную новинку, которая сочетает в 
себе лучшие достижения медицины, биоинфор-
матики, электротехники и других наук. Исполь-
зуя в качестве теоретической основы квантовую 
медицину, это передовое электронное оборудо-
вание собирает слабое магнитное поле челове-
ческих клеток для научного анализа, тем самым 
анализируя и определяя состояние здоровья 
человека. На рис. 1 представлен пример маг-
нитного анализатора, который разработан ки-
тайской компанией Nanjing Jalead International 
Trading Co., Ltd. Этот комплекс подходит как 

для использования семейными врачами, так и в 
стационарных медицинских центрах. Он позво-
ляет измерять артериальное давление, глюкозу 
в крови, гемоглобин, мочевую кислоту, общий 
холестерин, ЭКГ, температуру тела, кислород 
крови, проводить анализ мочи и т.д.

Система обеспечивает простое управление 
медицинскими файлами в одном пакете, ее про-
пускная способность 300 тестов в час. Анализа-
тор дает возможность хранить локально (в авто-
номном режиме) более 10 000 единиц данных и 
может быть интегрирован с централизованны-
ми службами общественного здравоохранения 
для загрузки информации. Используемые мето-
ды стыковки данных Wi-Fi, HIS. 

Магнитный анализатор небольшой, легкий 
и портативный, вес нетто – 4,8 кг. Его достоин-
ством является то, что он дает рекомендации в 
зависимости от обнаруженного заболевания. 
В ходе экспериментов было показано, что воз-
можности применения такого анализатора вы-
ходят за рамки анализа тканей и других меди-
цинских приложений. Магнитно-резонансный 
анализатор измеряет степень и тип реакции те-
стируемого вещества и, сравнивая его с эталон-
ным образцом, помогает распознать отклонения 
от желаемой реакции.

В то же время применение магнитного ана-
лизатора имеет свои ограничения. Он противо-
показан детям до 12 лет, инвалидам, тем, кто 
имеет кардиостимулятор или любое другое 
электронное устройство в теле, пациентам, при-
нимающим длительные лекарства и женщинам 
в период менструального цикла. 

Рис. 1. Магнитный анализатор  
состояния здоровья

Рис. 2. Роботизированное решение  
для автоматизированного телеуправляемого  

взятия мазков, Япония
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Отдельного внимания заслуживает авто-
матическая система взятия мазков, которая ис-
пользовалась в более чем десятке клинических 
случаев, она дает возможность брать мазки из 
носа и направлять их на анализ (рис. 2).

Решение оказывает большую помощь в 
управлении тестовыми образцами, в результате 
количество исследуемых образцов увеличилось 
на два порядка. Роботы выделяют РНК вируса, 
проводя более 95 % необходимых анализов, что 
помогает снизить риск заражения среди меди-
цинских работников. Процесс взятия мазка за-
вершается примерно за 20 секунд, при этом он 
остается самоуправляемым: пациенты могут ак-
тивировать и завершать процесс по своему же-
ланию [4]. Существенным недостатком робота 
является его дороговизна и высокие требования 
к программному обеспечению.

Не отстают в разработке автоматизирован-
ных комплексов диагностики и российские уче-
ные. Автоматизированный комплекс, разрабо-
танный для профилактических осмотров детей 
от 4 до 14 лет, «АСПОН-Д».

Комплекс предназначен для раннего выяв-
ления отклонений в здоровье детей от 3 до 15 
лет по 24 профилям патологии с выработкой 
заключения о состоянии здоровья, рекоменда-
ций по дообследованию, формированием базы 
данных, списков и аналитических документов 
различного назначения, контролем дальнейшей 
лечебной или профилактической работы с ре-
бенком и т.д. С использованием комплекса вы-
являются отклонения в состоянии здоровья по 
следующим профилям: ортопедия; вазокарди-
ология; нефрология; гематология; неврология; 
логопедия; пульмонология; онкология; психо-
неврология; эндокринология; фтизиатрия; гене-
тика; иммунология и др. 

Всего на ребенка собирается более 400 ме-
дицинских данных, включающих анкетирова-
ние, программированный осмотр врача, лабо-
раторное и инструментальное обследование. 
На основании собранных данных по сложным 
решающим правилам компьютер вырабаты-
вает заключение – спектр здоровья – по 24 
профилям патологии. В выходном документе 
отражена вся гамма отклонений от нормы в со-
стоянии здоровья по всем профилям патологии, 
гармоничность физического и полового разви-
тия, предполагаемые диагнозы, рекомендации 
к посещению того или иного специалиста и 
рекомендации по дополнительному обследова- 
нию [5].

Медицинская эффективность системы 
АСПОН-Д, подтвержденная государственными 
испытаниями, составляет свыше 90 %. Однако 
данный комплекс не решает задачи самого про-
филактического осмотра, поскольку результаты 
обследования зачастую остаются у врача, про-
водившего медицинский осмотр, что затрудняет 
использование его при массовых медицинских 
осмотрах в школах.

И в данном контексте следует выделить 
аналитический программно-аппаратный ком-
плекс (АПАК), который был разработан при 
участии работников Самарского государствен-
ного медицинского университета, для оценки 
состояния здоровья детей различного возраста. 
Данный комплекс позволяет считывать физиче-
ские параметры, показатели функционального 
состояния организма с дальнейшей возможно-
стью их обработки, анализа, хранения и дистан-
ционной передачи данных [6].

Базовая комплектация АПАК представлена 
на рис. 3. 

Возможности и преимущества АПАК 

Рис. 3. Базовая комплектация АПАК
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включают в себя следующее.
1. Использование приборов с возможно-

стью Wi-Fi передачи данных, сбор данных с 
использованием мобильного приложения для 
планшета.

2. Фиксация объективных параметров со-
стояния здоровья обследуемого.

3. Оценка передаваемых параметров с по-
мощью компьютерной программы.

4. Автоматическое формирование базы 
данных и составление отчетов.

5. Формирование регистров пациентов по 
нозологии.

6. Автоматизированное формирование 
плана диспансеризации.

7. Возможность планирования ресурсов, 
необходимых для ведения пациентов.

8. Возможность повторного сбора данных 
и анализ в динамике.

Об эффективности АПАК свидетельству-
ют результаты его тестирования и сравнения с 
традиционной системой мер. Так, среднее за-
траченное время на доврачебный осмотр 1 ре-
бенка с фиксацией результатов в ходе использо-
вания рутинного метода составило 3,5 минуты, 
при осмотре с использованием автоматического 
комплекса 2,25 минуты. Помимо затрат време-
ни отличаются также и полученные результаты 
осмотра [7].

47,8 % детей имеют отклонения в физиче-

ском развитии.
1. В ходе использования АПАК установле-

но: выраженные нарушения – 12,1 %, недоста-
точность питания – 4,3 %, ожирение – 7,8 %.

2. Рутинным методом: выраженные на-
рушения – 9,7 %, недостаточность питания – 
1,9 %, ожирение – 7,8 %.

Несомненным достоинством и ключевым 
отличием АПАК является возможность пере-
дачи данных участковому врачу. Эта функция 
полезна в том случае, когда ребенок посещает 
школу не по месту прикрепления поликлиники. 
Так, проходя медосмотр в школе, полученные 
данные остаются там и до участкового врача 
эта информация не доходит, однако при внедре-
нии АПАК в единую информационную систему 
участковый врач ребенка может получить ре-
зультаты осмотра в школе. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, 
что технологии автоматизации позволяют повы-
сить эффективность медицинских учреждений 
в обеспечении качественного ухода за пациен-
тами, постановки диагноза и выбора наиболее 
действенного метода лечения. Кроме того, при-
оритетной задачей здравоохранения становит-
ся развитие профилактической медицины, и 
внедрение автоматизированных комплексов в 
массовые профилактические осмотры в школах 
является важнейшим ключом в решении этой 
задачи.

Литература

1. Яковленкова, А.О. Проблемы автоматизации амбулаторно-поликлинического приема в 
рамках автоматизации и цифровизации сферы здравоохранения / А.О. Яковленкова // Наукосфе-
ра. – 2024. – № 1-2. – С. 62–65.

2. Безрукова, Г.А. Использование цифровых технологий в социально-гигиеническом монито-
ринге состояния здоровья работающих во вредных условиях труда / Г.А. Безрукова // Гигиена и 
санитария. – 2021. – № 10. – С. 1157–1162.

3. Людвиг, В.П. Разработка информационной системы для организации предварительных ме-
досмотров в МСЧ ИАПО / В.П. Людвиг // Молодежный вестник ИрГТУ. – 2024. – Т. 14. – № 2. – 
С. 218–224.

4. Посаженников, В.Е. Сравнительный анализ электронной системы медицинских осмотров 
и традиционного метода на предприятиях / В.Е. Посаженников, М.Г. Симуль // Матрица научного 
познания. – 2020. – № 1. – С. 100–107.

5. Шилков, В.И. Автоматизированная система профилактических осмотров (АСПОН-Д) как 
технология регистрации изменений показателей здоровья детей / В.И. Шилков, А.А. Самарацев, 
И.В. Жовнер // Вестник уральской медицинской академической науки. – 2010. – № 3. – С. 94–96.

6. Порецкова, Г.Ю. Совершенствование оценки физического развития при профилактических 
осмотрах школьников: региональный опыт / Г.Ю. Порецкова, А.А. Тяжева, С.В. Плахотникова, 
И.В. Баринов, С.А. Напалкова // Профилактическая медицина. – 2024. – Т. 27. – № 6. – С. 74–78.

7. Порецкова, Г.Ю. Возможности использования цифровых технологий при профилактиче-
ском осмотре школьников г. Самары / Г.Ю. Порецкова, А.А. Тяжева, С.В. Плахотникова, С.С. Ча-



SCIENCE PROSPECTS. № 9(180).2024.48

INFORMATION TECHNOLOGY
Automation and Control
плыгин, С.А. Напалкова, И.В. Баринов, Н.И. Панова // Врач и информационные технологии. – 
2023. – № 3. – С. 84–92.

References

1. YAkovlenkova, A.O. Problemy avtomatizatsii ambulatorno-poliklinicheskogo priema v ramkah 
avtomatizatsii i tsifrovizatsii sfery zdravoohraneniya / A.O. YAkovlenkova // Naukosfera. – 2024. – 
№ 1-2. – S. 62–65.

2. Bezrukova, G.A. Ispolzovanie tsifrovyh tekhnologij v sotsialno-gigienicheskom monitoringe 
sostoyaniya zdorovya rabotayushchih vo vrednyh usloviyah truda / G.A. Bezrukova // Gigiena i 
sanitariya. – 2021. – № 10. – S. 1157–1162.

3. Lyudvig, V.P. Razrabotka informatsionnoj sistemy dlya organizatsii predvaritelnyh medosmotrov 
v MSCH IAPO / V.P. Lyudvig // Molodezhnyj vestnik IrGTU. – 2024. – T. 14. – № 2. – S. 218–224.

4. Posazhennikov, V.E. Sravnitelnyj analiz elektronnoj sistemy meditsinskih osmotrov i 
traditsionnogo metoda na predpriyatiyah / V.E. Posazhennikov, M.G. Simul // Matritsa nauchnogo 
poznaniya. – 2020. – № 1. – S. 100–107.

5. SHilkov, V.I. Avtomatizirovannaya sistema profilakticheskih osmotrov (ASPON-D) kak 
tekhnologiya registratsii izmenenij pokazatelej zdorovya detej / V.I. SHilkov, A.A. Samaratsev, 
I.V. ZHovner // Vestnik uralskoj meditsinskoj akademicheskoj nauki. – 2010. – № 3. – S. 94–96.

6. Poretskova, G.YU. Sovershenstvovanie otsenki fizicheskogo razvitiya pri profilakticheskih 
osmotrah shkolnikov: regionalnyj opyt / G.YU. Poretskova, A.A. Tyazheva, S.V. Plahotnikova, 
I.V. Barinov, S.A. Napalkova // Profilakticheskaya meditsina. – 2024. – T. 27. – № 6. – S. 74–78.

7. Poretskova, G.YU. Vozmozhnosti ispolzovaniya tsifrovyh tekhnologij pri profilakticheskom 
osmotre shkolnikov g. Samary / G.YU. Poretskova, A.A. Tyazheva, S.V. Plahotnikova, S.S. CHaplygin, 
S.A. Napalkova, I.V. Barinov, N.I. Panova // Vrach i informatsionnye tekhnologii. – 2023. – № 3. – 
S. 84–92.

© Г.Ю. Порецкова, А.А. Тяжева, С.В. Плахотникова, С.А. Напалкова, 2024



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(180).2024. 49

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

УДК 004.934.1’1

ОБРАБОТКА ДАННЫХ АКУСТИЧЕСКОГО ПОТОКА  
ДЛЯ ВЫБОРА ПРИЗНАКОВ  

И АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ  
В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ  

КОРТЕЖЕЙ ЗВУКОВ И КЛЮЧЕВЫХ ФРАЗ  
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БЖД

А.А. ЕГОРЧЕВ, Д.Е. ЧИКРИН, А.Ф. ФАХРУТДИНОВ, Н.А. САРАМБАЕВ

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  
г. Казань 

Ключевые слова и фразы: распознавание речи; алгоритмы классификации; метод опорных 
векторов; метод ближайших соседей; локальное нормирование; разделяющая плоскость; пре-
образование Фурье; спектр сигнала; коэффициент асимметрии; коэффициент эксцесса; мел-
кепстральные коэффициенты.

Аннотация: Целью исследования стали различные алгоритмы распознавания речи при разра-
ботке современных технических систем, в частности в мобильной технике, робототехнике и беспи-
лотной технике, которые применяются как в повседневной жизни, так и на различных предприяти-
ях. В качестве метода выбран анализ алгоритмов и признаков, необходимых для наиболее точного 
распознавания односложных кортежей в рамках классического машинного обучения. В заключение 
отмечается, что представленный алгоритм использует классические методы обработки речевого 
сигнала, классический метод машинного обучения и может быть встроен как в микрокомпьютер 
Raspberry Pi, так и в мобильное устройство на базе Android.

В современной мобильной технике, ро-
бототехнике важным функционалом являет-
ся распознавание речи. На производственных 
предприятиях данный функционал можно ис-
пользовать для систем обеспечения БЖД со-
трудников, например, чтобы вычислять эмоци-
ональный фон по ключевым фразам и звукам. 
Это может быть полезно для поддержания ста-
бильной рабочей обстановки на предприятиях 
и снижения рисков, связанных с повышенным 
стрессом сотрудников. 

В данной статье рассмотрено решение трех 
задач:

– выбор оптимального набора признаков 
для распознавания односложных кортежей;

– выбор оптимальных алгоритмов для 
распознавания односложных кортежей в рам-
ках алгоритмов классического машинного обу- 
чения;

– выделение односложных кортежей в ау-
диопотоке, ограниченных сверху и снизу нере-

чевыми отрезками сигнала. 
В соответствии с этими задачами в статье 

есть три раздела, посвященных каждой из этих 
задач. 

Решение задачи оптимизации проводит-
ся на основе экспериментальных данных с ис-
пользованием стандартного приложения в 
MatLabR2019a Classification Learner.

Постановка задачи классфикации

Пусть [A, Xtrain] – обучающая выборка, 
где A – множество кортежей, Xtrain – множе-
ство соответствующих им временных рядов, 
[A, Xtest] – тестовая выборка. Требуется найти 
отображение, определяющее предобработку 
данных. 

F: [A, X] → [A, Y] и классификатор K:  
Y → A, который каждому значению y ∈ Y сопо-
ставляет класс a ∈ A так, что суммарная ошиб-
ка классификации CL = (N(FP) + N(FN))/N бу-
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дет минимальной. Здесь N(FP) – количество 
ложноположительных ошибок, N(FN) – количе-
ство ложноотрицательных ошибок, N – количе-
ство опытов.

В рамках этой статьи мы ограничимся 
определенным подмножеством предобработок 
данных и подмножеством классификаторов.

Выбор признаков для решения задачи

1. Временные признаки. Это признаки, из-
влекаемые из временных рядов, т.е. напрямую 
из дискретизированного сигнала [3]. Пусть 
x ∈ X – произвольный временной ряд. Выделим 
следующие статистические интегральные при-
знаки:

1.1. Математическое ожидание.

( )
1

1 .
N

n
x n

N =
µ = ∑

 

Математическое ожидание представляет 
собой оценку среднего значения случайной ве-
личины.

1.2. Среднеквадратичное отклонение.

( )( )2
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n
x n

N =
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Среднеквадратичное отклонение является 
мерой отклонения случайной величины от ее 
математического ожидания.

1.3. Коэффициент асимметрии.

( )( )33
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Коэффициент асимметрии является мерой 
симметрии распределения случайной величи-
ны [5].

1.4. Коэффициент эксцесса.
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1

1 3.
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2. Частотные и частотно-временные при-
знаки. Это признаки, извлекаемые из спектра 
оператора Фурье временного ряда [4]. Пусть 
X(ω), ω = 1… n – спектр оператора Фурье. Ста-
тистики спектра {µs, σs, γs, βs} получим анало-

гично статистикам временных рядов.
2.1. Статистики формы спектра. 
Рассмотрим также статистики формы спек-

тра [1] дополнительно к приведенным выше.
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iS X i==∑
3. Мел-кепстральные коэффициенты, наи-

более популярный набор признаков для ис-
пользования в процессе распознавания речи по 
причине того, что используемые частоты для 
получения мел-кепстральных коэффициентов 
адаптированы для восприятия ухом человека 
(перевод шкалы Гц в Мел) [6]. Обычно для под-
счета мел-кепстральных коэффициентов приме-
няется следующая формула:

( ) ( )( )21 ,cX q R F X−= ω  

где R(z) – действительная часть комплексного 
числа z. Есть также вариация с дискретным ко-
синусным преобразованием.

Не все мел-кепстральные коэффициенты 
одинаково значимы для классификации, а лишь 
несколько первых. В данной статье использует-
ся только 14 первых кепстральных коэффициен-
тов.

Выбор алгоритма классификации

Решающие деревья. Делит пространство 
признаков Y на множество прямоугольных под-
пространств PY, где каждое подпространство PY 
задается множеством простейших предикатов 
yi < const или yi ≥ const [7].

Метод опорных векторов. Данный метод 
относится к линейным классификаторам, осно-
ванным на построении линейной разделяющей 
поверхности [14]. Предполагается существова-
ние гиперплоскостей, которые разделяют про-
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странство признаков Y на подпространства, 
ассоциируемых с определенными классами. И 
задача классификации сводится к задаче поиска 
оптимальной гиперплоскости [7; 8]. 

Если гиперплоскостей G не существу-
ет, пространство признаков последовательно 
расширяют фиктивными признаками yn + k = 
f(yn + k – 1, …, y1), yn + k ∈ Yn + k, используя на-
чальное (базовое) пространство Yn.

Используется также квадратичный метод 
опорных векторов [9]. В этом случае простран-
ство признаков Y делится на подпространства 
гиперсферами, гиперэллипсоидами, гипер- 
параболоидами и гипер-гиперболоидами. 

Метод ближайших соседей. Широко ис-
пользуется метод взвешенных k ближайших со-
седей [8]. Объект неизвестного класса относят к 
классу, классифицированные объекты которого 
находятся ближе к исследуемому объекту. 

Для произвольного объекта y ∈ Y нахо-
дят k ближайших соседей y1, …, yk ∈ Y. Каж-
дому ближайшему соседу yi присваивают вес 
1/d(y, yi), где d – метрика, введенная в простран-
ство Y.

Метрика пространств признаков. Метод 
опорных векторов и метод ближайших соседей 
предполагают наличие у пространства призна-
ков метрики. Будем рассматривать евклидову 
метрику, метрику городских кварталов и метри-
ку Чебышева.
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где (y1, y2) ∈ Y, wi – вектор весов. Вектор весов 
wi используется для регулирования вклада каж-
дого из признаков.

Локальное нормирование обучающей вы-
борки и приведение признаков. Для применения 
метода опорных векторов и ближайших соседей 
удобно, чтобы каждый из признаков изначально 
вносил примерно одинаковый вклад в опреде-
ленную метрику. Для таких целей используем 
вектор весов wi. Пусть wi = ωivi. При помощи 
вектора весов vi нормируем обучающую выбор-
ку на отрезок [0, 1]. Пусть yj – произвольный 
вектор признаков такой, что yj = {y1

j, …, yi
j, …, 

yn
j} ∈ Yn

m, j = 1, …, m, где m – размер обучаю-

щей выборки. Тогда для тестовой и обучающей 
выборки новые элементы yj и веса vi будут та-
кими:

yj := yj – ymin,
vi = 1/(ymax – ymin).

Для внесения одинакового вклада в метри-
ку удобно также привести некоторые признаки, 
используя монотонные (сохраняющие поря-
док) преобразования. Например, коэффициент 
асимметрии и коэффициент эксцесса и их ана-
логи из статистик формы имеют третий и чет-
вертый порядок, что приводит к высокой бли-
зости признаков в окрестности нуля и высокой 
отдаленности признаков на бесконечности, в 
отличие от математического ожидания, и вно-
сят примерно одинаковый вклад в окрестности 
единицы. Для решения этой проблемы можно 
привести данные признаки аналогично средне-
квадратичному отклонению, т.е. извлечь корень 
соответствующего порядка.

Выделение односложного кортежа  
в аудиопотоке

Для распознавания речи актуальна про-
блема поиска речевых составных частей в ау-
диопотоке. Будем предполагать, что кортеж с 
единичной гласной принадлежит звуковой по-
следовательности. Тогда для того, чтобы вы-
делить его, необходимо определить промежут-
ки беззвучности в аудиопотоке и определить, 
попадают ли длины промежутков звучности в 
определенный доверительный интервал. Будем 
предполагать, что распределение длины звуко-
вого кортежа нормальное. Тогда доверитель-
ный интервал будет задаваться правилом 3σ, т.е. 
x ∈ (μ – 3σ, μ + 3σ). Это условие можно исполь-
зовать как необходимое условие для выделения 
односложных кортежей. Для внесения поправок 
в доверительный интервал при проведении экс-
перимента можно также использовать коэффи-
циенты асимметрии и эксцесса.

Эксперимент

Для эксперимента использовалась обучаю-
щая выборка размером 6×6×20 и тестовая вы-
борка размером 6×6×3 из односложных корте-
жей «ао, орс, о, му, уа, шма». Из шести голосов 
людей два – женских. Количество повторов для 
обучающей выборки 20, для тестовой 20. Сум-
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Таблица 1. Точность методов классификации

Метод классификации Точность, %

Решающее дерево 80,8

Линейный метод опорных векторов, евклидова метрика 98,2

Квадратичный метод опорных векторов, евклидова метрика 98,8

Метод ближайших соседей (n = 1), евклидова метрика 94,3

Метод ближайших соседей (n = 3), евклидова метрика 95,0

Метод ближайших соседей (n = 5), евклидова метрика 94,8

Метод ближайших соседей (n = 3), метрика городских кварталов 95,2

Метод ближайших соседей (n = 3), метрика Чебышева 90,3

Таблица 2. Матрица ошибок для метода ближайших соседей

Спрогнозированные классы

ао о орс му уа шма

ао 92 0 1 0 0 3

о 0 98 0 0 1 1

орс 1 0 97 1 1 0

му 0 1 2 96 2 0

уа 0 7 2 4 88 3

шма 0 1 0 1 0 99

Таблица 3. Матрица ошибок для квадратичного метода опорных векторов

Спрогнозированные классы

ао о орс му уа шма

ао 96 0 0 0 0 0

о 0 98 0 0 1 1

орс 0 0 99 1 0 0

му 0 0 0 101 0 0

уа 0 1 0 2 99 0

шма 0 0 0 0 1 99

марное количество признаков для исследова-
ния 26. 

В виде метрики качества использовалась 
точность (точность = TP) и матрица ошибок, 
по которой можно быстро определить FP, FN, 
TP, TN для каждой буквы. В качестве платфор-
мы для эксперимента использовалось стандарт-
ное приложение MatLabR2019a Classification 

Learner. Результаты экспериментов представле-
ны в табл. 1–3.

По приведенным метрикам лучший резуль-
тат показывает квадратичный метод опорных 
векторов (табл. 1). Немногим хуже метод бли-
жайших соседей (табл. 2). Например, для это-
го метода FN («уа») = (7 + 2 + 4 + 1)/(7 + 2 + 
4 + 1 + 88) = 0,14, при этом «уа» распознается 
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как «о» в 7 из 102 случаев. Квадратичный ме-
тод опорных векторов показал себя наилучшим 
образом для представленной выборки кортежей 
(табл. 3). 

Заключение

Развитие современной техники предполага-
ет развитие автоматизации, а также алгоритмов 
распознавания речи как части автоматизации. 
Алгоритм распознавания односложных корте-
жей является одной из главных составляющих 
алгоритма распознавания речи. 

Увеличение точности алгоритма распозна-
вания односложных кортежей пропорциональ-
но влияет на увеличение точности распознава-
ния речи. 

В рамках этой статьи был проведен анализ 
набора алгоритмов машинного обучения, на-

бора признаков и выявлен оптимальный для 
выбранных односложных кортежей, для опре-
деленного набора алгоритмов машинного об-
учения и для определенного набора признаков. 

Для улучшения результатов необходимо 
расширять множества алгоритмов и признаков, 
а также увеличить объем выборки. 

Представленный алгоритм использу-
ет классические методы обработки речево-
го сигнала, классический метод машинного 
обучения и в силу этого является легковес-
ным. Соответственно, он может быть встро-
ен как на микрокомпьютер Raspberry Pi, так 
и на мобильное устройство на базе Android 
с целью обеспечения БЖД сотрудников. 
На производственных предприятиях дан-
ные устройства могут быть распространены 
либо в силу своей дешевизны, либо доступ- 
ности.
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Аннотация: Цель данного исследования состоит в изучении влияния китайской культуры и 
традиционного эстетического мировоззрения на современную архитектуру. Материалами исследо-
вания выступают культурные традиции и современные аспекты китайской архитектуры. Методы 
исследования – систематизация, обобщение и анализ. 

Прежде всего внимание сосредотачивалось на понимании основных объемно-эстетических 
составляющих, формирующих самобытную образность национальных архитектурных форм, ис-
кусство ее создания и постоянство развития. Умелое использование типовых элементов позволяет 
китайским мастерам создавать самые разные по форме здания и сооружения. Каркасная система в 
создании деревянных зданий, сборность и унификация отдельных конструкционных элементов, их 
типизация, начинающаяся от формы сложного карниза и доу-гуна и заканчивающаяся оконными 
рамами и балюстрадами – все это сегодня творчески переосмысливается в строительстве и мо-
жет быть реализовано не только в дереве, но и в железобетонных и металлических конструкциях. 
В китайском здании-павильоне архитектурно-пространственная композиция играет главную роль. 
Оперирование здания открытой галереей якобы растворяет массив стен и способствует его органи-
ческому сочетанию с окружающим ландшафтом. Внутреннее место архитектор трактует как часть 
неограниченного пространства природы. Крыша здания динамична по форме силуэта с загнутыми 
вверх углами, декоративными украшениями коньков. В настоящее время Китай представляет собой 
грандиозную строительную площадь. Бессчетные жилые, публичные и промышленные строения 
и сооружения появляются по всей стране. Они корректно изменяют традиционный архитектурный 
ландшафт городов и сел, обеспечивая устойчивое развитие архитектуры. Арсенал средств зодчих 
Китая сочетает в себе современные технические достижения и практический опыт прошлого. Твор-
чески внедряя в жизнь достояние своего народа, самые ценные национальные традиции, китайские 
архитекторы смело применяют новые строительные материалы, современные методы и средства 
проектирования и строительства.

В классической архитектуре Китая есть 
много прогрессивных черт, которые корректно 
и творчески используются в современной прак-
тике строительства в соответствии с новыми за-
дачами и требованиями. Вся старая архитектура 
Китая – плод коллективного творчества велико-
го народа [1]. Изучение данного феномена ма-
стерства, так гармонично эволюционирующего 

(о чем свидетельствуют массово появляющиеся 
по всей стране объекты современной архитек-
туры), составляет содержание архитектуровед-
ческой проблематики: как и благодаря чему это 
удается сделать и при этом сохранять генетиче-
ский код архитектурной образности [2]. 

Исследований феномена современной ар-
хитектуры Китая практически нет. Есть боль-



SCIENCE PROSPECTS. № 9(180).2024.56

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

шой объем литературы по истории восточной 
архитектуры, в частности Китая, но не стоит 
сосредотачивать внимание на достаточно рас-
крытых вопросах истории китайской архитек-
туры [3; 4]. 

Одной из особенностей архитектуры Китая 
является типизация и сборность элементов зда-
ний и сооружений, основанных на определен-
ной модульной системе [3]. Каркасная система 
в форме однотипных ячеек в виде деревянных, 
металлических и прочих конструкций позволя-
ла обеспечить сборность и унификацию отдель-
ных конструкционных элементов в архитектуре. 

В китайском здании-павильоне архитек-
турно-пространственная композиция играет 
главную роль. Оперирование здания откры-
той галереей якобы растворяет массив стен и 
способствует его органическому сочетанию с 
окружающим ландшафтом. Внутреннее место 
архитектор трактует как часть неограниченно-
го пространства природы. Крыша здания ди-
намична по форме силуэта с загнутыми вверх 
углами, декоративными украшениями коньков. 
Не вызывает сомнений бионическое происхож-
дение форм элементов здания: стройные колон-
ны обходной галереи ассоциируются со ствола-
ми деревьев; черепица, напоминающая листья 
крыши, способствует растворению архитектуры 
в окружающей среде. 

Сооружения Китая создавались на осно-
ве ордера – художественно осмысленной кон-
структивной системы [4]. При этом в целом 
вместе с формированием основных принципов 
архитектуры основополагающим конструк-
ционным элементом в Китае в VI–VII вв. вы-
делился «доу-гун», представляющий собой 
квадратную опорную плиту со скошенными 

нижними гранями («доу») и поддерживающий 
его продолговатый брусок со скругленными 
снизу углами («гун»). В зависимости от вели-
чины здания и архитектурно-художественных 
задач соотношения между элементами ордера 
изменялись и соответственно усложнялась или 
упрощалась система доу-гунов. Здания боль-
шого типа – дворцы, храмы – возводились на 
основе модульного каркаса с использованием 
системы ярусных кронштейнов доу-гун. В зда-
ниях малого типа система доу-гун не применя-
лась; модульной единицей этого типа построек 
служил диаметр фасадных колонн первого ряда 
(рис. 1) [5]. 

Типы конструкционных систем канони-
зировались и стандартизировались строитель-
ными правилами. Если отследить эволюцию 
ордера с 760 по 1347 г., то можно увидеть, как 
видоизменялась система доу-гун, которая обе-
спечивала устойчивость зданий без применения 
раскосов. Древние архитекторы Китая создали 
свой каркасный метод строительства из трех 
частей: подножия-цоколя, несущих колонн с 
заполнением в виде легких стен-перегородок и 
самобытной, как будто «летящей» формы кры-
ши [2, с. 4]. Все части построек развивались 
во взаимосвязи на протяжении эволюции ар-
хитектурных систем Китая. Несмотря на раз-
личные материалы частей зданий – каменного 
подножия, деревянных колонн и легких дере-
вянных стен перегородок, тяжелого черепич-
ного покрытия – все элементы архитектуры  
гармонично сочетаются и дополняют друг дру-
га, создавая впечатление завершенных, цель-
ных, эстетически совершенных сооружений 
(рис. 2) [6]. 

Архитектурный образ китайской беседки 

Рис. 1. Павильон КНР на ЭКСПО-2010, г. Шанхай Рис. 2. Архитектурный образ китайских крыш
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или паркового павильона ассоциируется с при-
родными формами как общим силуэтом, так 
и отдельными конструктивными элементами 
и архитектурными деталями. Основную худо-
жественную выразительность китайской ар-
хитектуре придает характерная форма крыши, 
хорошо гармонирующая с окружающей сре-
дой. Таким образом, крыша формирует силуэт 
здания, выходит на первый пространственный 
план, отодвигая при этом на второй план ограж-
дающие конструкции стен, в большинстве сво-
ем спрятанных за рядами несущих колонн или 
растворенных в тени крыши. Доминирующая 
художественная роль крыши усиливается кон-
центрацией орнаментального, скульптурного и 
цветового декора на коньках, боковых гранях, 
фронтонах и на верховьях. Следует подчер-
кнуть, что все части покрытия производились  
в виде типичных сборных элементов из керами-
ки – прекрасного долговечного материала, кото-
рому придавалась любая бионическая форма и 
цвет. 

Колонна играет главную конструктивную 
роль – она служит необходимой опорой здания.
Конструктивное назначение колонны подчерки-
вается отсутствием всяческого декорирования. 
Расстановка колонн подлежит определенному 
закону и тесно связана с модульной системой. 
В модульной зависимости находятся высота и 
диаметр колонны. Поскольку колонна выпол-
нялась из древесины, то для защиты от гниения 
и случайных ударов ее устанавливали на ка-
менную базу (ботинок) любой формы. Колон-
ны соединялись продольными и поперечными 
балками, образуя каркас, который связывался 
с крышей с помощью системы ярусных крон-
штейнов доу-гун (рис. 3) [7].

Имели место архитектурные элементы ор-
дерных конструкций из камня. Конструкции 
из камня активно применялись при возведе-
нии мостов. Примером служит мост Аньцзи  
(581–618 гг.) в провинции Хэбэй (зодчий Ли 
Чунь) с пролетом 37,5 м, который связан с 
успешным развитием арочно-сводчатых кон-
струкций в Китае (рис. 4) [8]. 

Самобытная курватура этой арки находит 
место и в современных решениях мостов и виа-
дуков. При этой кривизне мосты выглядят фан-
тастически художественно и при этом рацио-
нально выполняют свои утилитарные функции, 
а затем претендуют на канонизацию. 

При визуальном восприятии построек тра-
диционной китайской архитектуры с некото-
рого расстояния обращает на себя внимание 
характерное цветовое решение – белый мра-
морный стилобат с традиционной балюстра-
дой, красный цвет стен и колоннад, желтая че-
репичная кровля; затененные свесом кровли 
архитектурные элементы – балки, кронштейны, 
карнизы, окрашенные в холодные тона сине-
го и зеленого цветов. Ансамбль традиционных 
архитектурных форм и гармоничной цветовой 
гаммы создает впечатление устоявшегося спо-
койствия, парадности и вместе с тем легкости и 
изысканности (рис. 5–6) [9]. 

Стены обычных жилых построек не краси-
ли, оставляя естественный цвет использован-
ных строительных материалов. В сверхбольших 
строениях дворцовых и храмовых комплексов 
стены были монохромными – красились пре-
имущественно в красный или пурпурный цвет, 
керамика кровель – в желтый и зеленый цвета. 
Сочетание этих трех основных цветов составля-
ет национальную традицию [10]. 

Рис. 3. Кронштейн доу-гун Рис. 4. Мост Аньцзи
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Архитектурная роспись концентрировалась 
обычно на поверхности балок, кронштейнов, 
стропил. Основными цветами, применявши-
мися в архитектурной росписи, были красный, 
синий и зеленый, а дополнительными – жел-
тый (золотой), черный и белый. Использование 
архитектурной полихромной росписи в строи-
тельстве сверхбольших ансамблей и отдельных 
сооружений получило широкое распростране-
ние. Полихромные постройки прекрасно соче-
тались с ландшафтами Китая. Сохранившиеся 
до наших дней многочисленные образцы архи-
тектурной росписи можно видеть во дворцах, 
храмах, садово-парковых сооружениях Пекина 
и других городов. Он характеризуется сложно-
стью рисунка, богатством цветовой гаммы, бле-
ском позолоты и вставок из яшмы. Декоративно 
выглядит роспись доу-гуна, когда на красном 
фоне размещены хризантемы, а в фигурных 
вставках – сосновые ветви, а также роспись так 
называемых метопов между группами доу-гу-
нов в виде хризантем, где также преобладают 
красные, синие и зеленые тона. Обращает на 
себя внимание изящество рисунка, богатая цве-
товая палитра, мастерство исполнения. Чрез-
вычайно богатым орнаментом в соответствии 
с заданной стилистикой расписывались крон-
штейны, которые служили капителями колонн. 
На красном поле изображался полихромный ви-
тый орнамент, обработанный золотом. Мелкие 
детали украшались росписью в стиле основных 
балок. Потолок выполнялся кессонированным. 
Он всегда был важным элементом декоративно-
го наряда интерьера и для наибольшего эстети-
ческого эффекта красился в светлые тона и рас-

писывался богатой орнаментикой.
Роспись выполнялась следующим образом: 

посреди щита кессона изображался круг, так на-
зываемое сияние, что красилось в синий, зеле-
ный, оранжевый, желтый цвета; внутри круга 
размещалось исполненное, как правило, золо-
том изображение дракона, феникса, иероглиф 
«долголетия», цветы и другие мотивы. Другая 
часть щита и уголки, которые образовывались 
вокруг сияния, окрашивались в контрастные с 
фоном круга цвета. Часто в росписи потолков 
применялась позолота. Если «сияние» в цен-
тре кессона окрашивалось в светло-синий цвет, 
то балки, образующие кессоны, – в зеленый; в 
середине скрещения балок золотом изображал-
ся круг, а вдоль балок в четырех направлениях 
выполнялся орнамент в виде ласточкиного хво-
ста. В зависимости от богатства общего декора 
сооружений усложнялась и архитектурная ро-
спись. Богатый опыт китайских мастеров ро-
списи внес большой вклад в мировую культуру. 
Творческое применение этого опыта может спо-
собствовать дальнейшему развитию приклад-
ных видов искусства, синтезу разных видов ис-
кусств и архитектуры. 

В настоящее время Китай представляет со-
бой грандиозную строительную площадь. Бес-
счетные жилые, публичные и промышленные 
строения и сооружения появляются по всей 
стране. Они корректно изменяют традицион-
ный архитектурный ландшафт городов и сел, 
обеспечивая устойчивое развитие архитектуры. 
Арсенал средств зодчих Китая сочетает в себе 
современные технические достижения и прак-
тический опыт прошлого. Творчески внедряя в 

Рис. 5. Тема пропилей в современной архитектуре, г. Ханджоу Рис. 6. Лжин Мао Башня, г. Шанхай
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жизнь достояние своего народа, самые ценные 
национальные традиции, китайские архитекто-
ры смело применяют новые строительные мате-
риалы, современные методы и средства проек-
тирования и строительства. 

Следует отметить их плодотворную коо-

перацию с иностранными мастерами архитек-
туры и дизайна, что позволяет устанавливать 
мировые рекорды в создании значительных и 
уникальных зданий и сооружений, тщательно 
сохраняя присущий архитектуре Китая культур-
ный код. 
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Аннотация: В статье описываются возможности использования стимульного материала «Пря-
ник Тульский литерный» для развития мнемических операций в работе с детьми с нарушением ин-
теллекта. Задачи исследования выделялись следующие: определить особенности развития памяти 
у детей данной категории; разработать упражнения на развитие исследуемого процесса с исполь-
зованием данного дидактического средства. В качестве методов исследования выступали: форми-
рующий эксперимент и качественный анализ результатов исследования. Материалы, основные по-
ложения и выводы исследования могут быть использованы в практике работы педагога-психолога.

Определяющую роль в подготовке ребенка 
к школе занимает память, которая обеспечива-
ет ему приобретение новых сведений, дает воз-
можность овладеть различными областями зна-
ний. По мнению А.Р. Лурия, «под памятью мы 
понимаем запечатление (запись), сохранение и 
воспроизведение следов прежнего опыта, даю-
щего человеку возможность накопить информа-
цию и иметь дело со следами прежнего опыта, 
после того как вызвавшие их явления исчезли». 
А.Н. Леонтьев определяет память как когнитив-
ный процесс, состоящий в запоминании, сохра-
нении, восстановлении и забывании приобре-
тенного опыта. 

Проблемой развития памяти у детей с на-
рушениями развития занимались такие ученые 
и психологи, как Н.Г. Поддубная, Т.А. Власова, 
М.С. Певзнер, Ю.Г. Демьянов, Т.В. Егорова, 
А.Н. Антипина, Ю.А. Блинков, Л.Н. Блинова, 
Н.А. Деревянкина, В.В. Кисова, А.В. Григорис 
[2] и др. 

Исследованием развития памяти у детей 
с нарушением интеллекта занимались такие 
ученые, как Е.М. Кудрявцева, А.И. Липкина,  
М.М. Нудельман, И.М. Соловьев, Х.С. Замский, 
В.Г. Петрова, Б.И. Пинский и др. Б.И. Пинским 
было обнаружено, что продуктивность запоми-

нания может увеличиться, если деятельность 
будет требовать от детей интеллектуальных 
усилий, в этом случае будет осуществляться не-
произвольное запоминание, которое носит ак-
тивный характер. 

Рассматривая классификации видов па-
мяти по различным критериям, во многих ис-
следованиях (Т.А. Власовой, Е.Е. Дмитриевой, 
Т.В. Егоровой и др.) память делится в зависи-
мости от характера доминирующей активности 
на двигательную, эмоциональную, образную и 
словесно-логическую. Однако стоит заметить, 
что если мы уделяем внимание развитию детей 
с особыми образовательными потребностями, 
то не стоит забывать об компенсаторных меха-
низмах, направленных на устранение или осла-
бление функциональных сдвигов в организме. 
Поэтому, на наш взгляд, наиболее актуально 
рассматривать виды памяти по степени осмыс-
ленности предлагаемого материала (механиче-
ская и смысловая). 

Механическая – это чисто автоматическое 
повторение материала, без его осмысливания, 
без ассоциаций, без любого другого метода. 
В этом случае все (слова, события, движения, 
предметы) запоминается в таком порядке, в ка-
ком они и воспринимались. Смысловая память 
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опирается на логические связи, устанавливае-
мые при осмысленном запоминании, – это ассо-
циации, объединенные и обобщенные посред-
ством слов в группы, комплексы [1].

Э.Д. Телегина выделяла приемы, улучшаю-
щие произвольное запоминание, на две группы, 
основанные на выявлении внутренних связей, 
существующих в самом запоминаемом матери-
але; на применении к материалу искусственных 
связей, или мнемотехнических приемов, – сово-
купность готовых способов запоминания.

Экспериментальная работа проводилась 
на базе ГОУ ТО «ТОЦО» № 2 в городе Туле. 
В исследовании участвовали 11 человек с ин-
теллектуальными нарушениями, из которых 6 
мальчиков и 5 девочек. Основными критериями 
выявления уровня развития памяти являются:  
а) объем памяти – количество информации, 
которое человек способен запомнить за опре-
деленное время; б) скорость запоминания – 
время, в течение которого человек способен 
запоминать определенный объем информации;  
в) прочность запоминания – длительность со-
хранения информации; г) точность – правиль-
ность и полнота воспроизведения информации.

С целью выявления уровня развития мне-
мических процессов у детей младшего школь-
ного возраста с интеллектуальными нару-
шениями нами были подобраны следующие 
методики: «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия) 
на исследование скорости и прочности меха-
нического запоминания; «Память на числа» 
(Э.Р. Ахмеджанов) на определение точности 
механического воспроизведения; «Изучение 
логической и механической памяти» (О.Н. Ис-
тратова) на определение преобладающего типа 
механической памяти; «Запомни рисунки» 
(Р.С. Немов) и «Арифметический тест» (Д. Век-
слер) на определение объема механической 
памяти; «Воспроизведение рассказа» (С.Я. Ру-
бинштейн) на изучение точности смыслового 
воспроизведения и скорости смыслового за-
поминания; «Опосредованное запоминание» 
(А.Н. Леонтьев, модификация Л.Ф. Фатиховой) 
на оценку объема смысловой памяти, способно-
сти к речевому опосредованию познавательной 
задачи, умения логически сопоставить слово и 
картинку; «Пиктограмма» (С.Д. Забрамная) на 
изучение прочности смыслового запоминания; 
«Определение типа памяти» (О.Н. Истратова), 
«Узнай фигуры» (Т.Е. Рыбаков) на изучение 
процесса узнавания.

Анализ констатирующего эксперимента 

показал, что дети с нарушением интеллекта не 
способны хранить информацию свыше очень 
короткого промежутка времени. В частности, 
отмечается снижение объема памяти, медлен-
ное нарастание продуктивности запоминания 
при повторных предъявлениях материала, на-
рушения порядка воспроизведения словесных 
и цифровых рядов. В ходе проведения ряда ме-
тодик было отмечено, что у детей возникает со-
стояние «охранительного торможения», которое 
характеризуется тем, что они довольно быстро 
устают, происходящие события воспринимают-
ся неопределенно. Помимо этого, на занятии 
вялы и медлительны, могут впасть в ступор, 
когда им предлагалось ответить на вопросы и 
даже на те, которые всегда без проблем воспро-
изводились, пассивны в упрочении словесных 
связей. Для данной категории детей характерно 
неразвитое логическое опосредованное запоми-
нание, которое выражается в наличии больших 
затруднений в словесных объяснениях ситуа-
ций, предложенных в заданиях. 

В процессе разработки коррекционно-раз-
вивающей программы по проблеме развития 
памяти детей с нарушениями развития с ис-
пользованием разработанного нами стимуль-
ного материала «Пряник Тульский литерный» 
нами было подобраны упражнения: «Какого 
пряника не хватает?», «Повтори сладкую до-
рожку», «Найди пряник», «Зарисуй и запомни», 
«Подарок на День рождения» и другие. 

Например, задание «Какого пряника не 
хватает?» направлено на развитие точности за-
поминания материала. Воспитатель выкладыва-
ет в ряд пряники (3–5) разной геометрической 
формы без повторений, обсуждает правила: 
«Внимательно посмотри на пряники. Постарай-
ся запомнить форму каждого из них». Далее он 
просит ребенка закрыть глаза и убирает один из 
пряников. «Теперь ты можешь открыть глаза. 
Посмотри, все ли пряники на месте? Какого не 
хватает?» (рис. 1).

В задании «Повтори сладкую дорожку» ре-
бенок должен в течение нескольких секунд (в 
зависимости от нарушения) внимательно по-
смотреть и запомнить последовательность пря-
ников (рис. 2). После этого пряники убираются, 
и Вы просите ребенка восстановить последова-
тельность пряников. Ответ сверяется с исход-
ным образцом.

В упражнении «Найди пряник» ребенку 
предлагают запомнить предметы, изображен-
ные на трех-четырех картинках, и назвать их 
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по памяти. Затем ребенок должен отыскать изо-
бражения на 10–12 похожих картинках, но бес-
порядочно разбросанных. Это же упражнение 
можно использовать для геометрических фигур, 
применяя специально изготовленные карточки. 
Постепенно количество запоминаемых карти-
нок можно увеличивать. В упражнении «Зари-
суй и запомни» дети, по аналогии с методикой 
С.Д. Забрамной «Пиктограмма», должны были 
придумать ассоциации с исходными пряниками. 
В упражнении «Подарок на День рождения» 
разыгрываются коммуникативно игровые ситу-
ации с пряниками и вводятся персонажи (мед-
вежонок, слоненок и лисенок), которые пришли 
на День рождения к кролику. Каждый из них 
принес в подарок определенной формы пряник. 
Сначала с ребенком обсуждается форма пряни-
ка, а через некоторое время (данное упражне-
ние на прочность запоминания) просят вспом-
нить, какой пряник принес каждый персонаж.

Дети с нарушениями развития лучше запо-
минают наглядный материал – яркие картинки, 
изображающие хорошо знакомые объекты, или 
реальные или часто употребляемые предметы. 
Запоминание впечатлений внешнего мира при-

нимает иногда ярко выраженную патологиче-
скую форму и носит название эйдетической 
памяти. Повторяя посредством проговаривания 
основных моментов игровых ситуаций, дети бо-
лее осознанно запоминают материал. 

Таким образом, снижение произвольной 
памяти в значительной мере связано с недо-
статочной целенаправленностью произвольной 
деятельности, а также с несформированностью 
функций самоконтроля. Повторение считается 
одним из основных факторов закрепления зна-
ний во время обучения обучающихся с нару-
шениями развития. Для того, чтобы запомнить 
тот или иной материал, ученикам специальной 
(коррекционной) школы требуется значительно 
большее число стимульного материала в учеб-
ном процессе. 

Включение в образовательный процесс ди-
дактического средства «Пряник Тульский ли-
терный», на наш взгляд, не только значительно 
повысит эффективность запоминания учебно-
го материала на занятиях с детьми, но и будет 
способствовать повышению мотивационной за-
интересованности детей с интеллектуальными 
нарушениями к процессу обучения.

Рис. 1. Упражнение «Какого пряника не хватает?»

Рис. 2. Упражнение «Повтори сладкую дорожку»
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Аннотация: В статье описываются возможности использования стимульного материала «Пря-
ник Тульский литерный» для развития мыслительных операций в работе с детьми с задержкой 
психического развития. Задачи исследования выделялись следующие: определить особенности 
развития мышления у детей данной категории; разработать упражнения на развитие исследуемо-
го процесса с использованием данного дидактического средства. Результатами исследования стала 
разработка направлений коррекционно-развивающей работы по исследуемой проблеме, способ-
ствующей развитию произвольности деятельности ребенка и формированию у него определенной 
структуры мышления. В качестве методов исследования выступали: формирующий эксперимент и 
качественный анализ результатов исследования.

Формирование у ребенка качественно но-
вого мышления связано с освоением мысли-
тельных операций. В дошкольном возрасте они 
интенсивно развиваются и начинают выступать 
в качестве способов умственной деятельности. 
В основе всех мыслительных операций лежат 
анализ и синтез. Дошкольник сравнивает объ-
екты по более многочисленным признакам, чем 
ребенок в раннем детстве. За счет оперирования 
дошкольником образами расширяются границы 
познания. Использование собственных пред-
ставлений порождает необычность рассужде-
ний. Рассуждая, малыш использует обобщение 
и сопоставление, перебирает возможные вари-
анты, использует чувственный опыт и информа-
цию, полученную от взрослого.

Исходя из Федерального государственно-
го образовательного стандарта образования 
обучающихся с задержкой психического раз-
вития (ЗПР), основными стратегическими за-
дачами являются стимулирование и развитие 
опосредованных действий как основа нагляд-
но-действенного мышления, обучение умению 
оперировать значимыми признаками на уровне 
конкретно-понятийного мышления, формиро-
вание у детей операций анализа и синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков. 
Отсутствие же развитого мышления может за-
труднять усвоение новых знаний и навыков на 
более продвинутых этапах образования. По-
этому совершенствование данного процесса в 
дошкольном возрасте является основополагаю-
щим этапом, на котором строятся дальнейшие 
образовательные достижения ребенка. 

Цель нашего исследования – разработать и 
апробировать дидактический материал для раз-
вития мыслительных операций у старших до-
школьников с ЗПР. 

По Н.Н. Поддьякову, мышление – это выс-
шая форма отражения мозгом окружающего 
мира, наиболее сложный познавательный, пси-
хический процесс, свойственный только че-
ловеку, с помощью различных когнитивных 
процессов, таких как анализ, синтез, абстраги-
рование, обобщение и выводы [2].

Проблема исследования мышления рас-
сматривалась также в трудах таких выдающих-
ся ученых, как Л.С. Выготский, А.Р. Лурия,  
А.Н. Леонтьев, Г.Я. Гальперин. Так, например, 
в своей работе «Мышление и речь» Л.С. Вы-
готский разработал положение о роли речи в 
мыслительной деятельности человека. Помимо 
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этого, он выделил формы мышления – нагляд-
но-действенное и наглядно-образное, и увидел 
возможность развивать мышление ребенка в 
этих двух формах.

Отставание в развитии мышления – одна 
из основных черт, отличающих детей с ЗПР от 
нормально развивающихся сверстников. От-
ставание в развитии мыслительной деятель-
ности у детей с ЗПР проявляется во всех ком-
понентах структуры мышления (Т.В. Егорова, 
У.В. Ульянкова, Т.Д. Пускаева, В.И. Лубовской 
и др.), а именно: а) в дефиците мотивационно-
го компонента, проявляющемся в крайне низ-
кой познавательной активности, избежании 
интеллектуального напряжения вплоть до от-
каза от задания; б) в нерациональности регуля-
ционно-целевого компонента, обусловленной 
отсутствием потребности ставить цель, плани-
ровать действия методом эмпирических проб;  
в) в длительной несформированности операци-
онного компонента, т.е. в умственных операци-
ях анализа, синтеза, абстрагирования, обобще-
ния, сравнения; г) в нарушении динамических 
сторон мыслительных процессов [1].

Базой исследования явилось ГДОУ Туль-
ской области «Тульский детский сад для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» 
(г. Тула). В исследовании приняли участие  
8 воспитанников старшего дошкольного возрас-
та с задержкой психического развития.

Н.Н. Поддьяков разработал критериальную 
базу, согласно которой такие мыслительные 
операции, как анализ и синтез, являются ключе-
выми в выявлении уровня развития мышления 
у детей с интеллектуальными нарушениями [2]. 
По данной критериальной базе анализ рассма-
тривается как мысленное расчленение объекта 
на составляющие его элементы с последующим 
их сравнением, синтез же определяется как объ-
единение отдельных компонентов в целое.

В качестве диагностического инструмента-
рия можно использовать следующие методики: 
Доски «Сегена» (Э. Сеген); Четвертый лишний 
(С.Д. Забрамная); Недостающая фигура (А. Са-
венкова); Кубики Кооса (С. Коос); Упражнение 
«Закономерности» (З. Дьенеш); Сложи картин-
ку (З. Дьенеш); «Нелепицы» (Р.С. Немов), «Ла-
биринт» (Л.А. Венгер), «Цветные прогрессив-
ные матрицы Равена» (Дж. Равен), «Нарисуй 
целое» (А.А. Катаева, Е.А. Стребелева), «Разде-
ли на группы» (А.Я. Иванова) и другие.

Результаты констатирующего этапа иссле-
дования показали, что развитие мыслительных 

операций у детей с задержкой психического 
развития ввиду общего отставания в развитии 
различных психических функций находится на 
низком уровне. Наиболее значительно выраже-
но отставание в словесно-логическом мышле-
нии (оперирующем представлениями, чувствен-
ными образами предметов), ближе к уровню 
нормального развития находится наглядно-дей-
ственное мышление (связанное с реальным 
физическим преобразованием предмета). Дети 
самостоятельно не обобщают свой опыт по-
вседневного действия с предметами-орудиями, 
у них отсутствует этап осмысления ситуации. 
Характеристикой наглядно-образного мышле-
ния детей с интеллектуальной недостаточно-
стью является недоразвитие операции анализа 
предметов в момент их восприятия: фрагмен-
тарность, бедность.

Педагог, начавший работать с ребенком с 
ЗПР, должен глубоко осознать благоприятный 
интеллектуальный потенциал данной категории 
детей: они восприимчивы к интеллектуальной 
помощи, могут свободно перенести усвоенный 
образец/прием в новые условия, что определя-
ет важнейшее для процесса обучения качество 
ученика – обучаемость, т.е. способность к про-
дуктивному усвоению знаний, умений, чужого 
опыта. 

В процессе разработки коррекционно-раз-
вивающей программы по проблеме развития 
мышления детей с ЗПР с использованием раз-
работанного нами стимульного материала  
«Пряник Тульский литерный» нами были по-
добраны упражнения: «Четвертый лишний», 
«Пряничная цепочка», «Недостающий пряник», 
«Пряничная картинка», «Кубики Кооса из пря-
ников» и др.

Например, упражнение «Четвертый лиш-
ний» направлено на развитие операции анализа 
и обобщения у ребенка. Педагог раскладывает 
перед ребенком пряники различной геометри-
ческой формы по определенной схеме. Ребенку 
предлагается найти лишнее (рис. 1). Возмож-
ны различные варианты задания. Выполнение 
упражнения сопровождается вопросами «Рас-
скажи пожалуйста, какие фигуры у нас изобра-
жены на картинке? Как ты думаешь, какой пря-
ник тут лишний? Почему?».

В упражнении «Пряничная цепочка» ребен-
ка учат анализу и синтезу, умению делать логи-
ческие построения, выстраивать ассоциативные 
связи (рис. 2). Педагог просит посмотреть вни-
мательно цепочку из пряников и дает задание 
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Рис. 2. Упражнение «Пряничная цепочка»

Рис. 3. Упражнение «Недостающий пряник»

Рис. 1. Упражнение «Четвертый лишний»

продолжить ее, не нарушая последовательно-
сти. Возможны различные уровни сложности 
при выполнении данного задания. 

Упражнение «Недостающий пряник» на-
правлено на развитие наглядно-образного мыш-
ления, исследование умения проводить анализ 

формы предметов. Перед ребенком выкладыва-
ется ряд из фигур с одним пропуском, необхо-
димо вставить недостающий пряник. Ребенок 
должен выбрать из лежащих перед ним пряни-
ков необходимый и вставить его (рис. 3). 

Для развития и совершенствования на-
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глядно-образного мышления используются раз-
нообразные традиционные и нетрадиционные 
средства коррекции. В нашей работе тульские 
пряники из полимерной глины выступали как 
средство развития познавательных процессов. 
В дальнейшем лепка из глины как вид изобра-
зительного искусства может осуществляться и 

самими детьми, позволяющая изготовлять объ-
емные образы и целостные композиции. Техни-
ки лепки очень богаты и разнообразны, необхо-
димо только подобрать методику, позволяющую 
детям освоить данный процесс. Глина позволя-
ет ребенку моделировать мир и пространствен-
ные образы в нем так, как он их видит.

Исследование, представленное в статье, проводилось в рамках реализации гранта прави-
тельства Тульской области в сфере науки и техники (договор № ДС/106 от 27.09.2023 г.).
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Аннотация: Цель исследования – изучить параметры постуральной системы у студентов ле-

чебной группы здоровья с помощью стабилометрической диагностики. Материалы и методы ис-
следования. В исследовании учувствовали 82 студента лечебной группы здоровья (Специальная Б), 
их них 68 девушек и 14 юношей. Средний возраст составил 21,7±1,08 год. Основные показатели 
постуральной системы изучали при помощи стабилометрической платформы: среднеквадратичное 
отклонение (смещение) центра давления по двум осям – горизонтальной (X) и вертикальной (Y) 
мм; скорость перемещения ЦД (V мм/c); площадь статокинезиограммы – S (мм2). Результаты: вы-
явили, что среди обследуемых преобладали студенты с нормальной фронтальной и сагиттальной 
устойчивостью, нарушения устойчивости в этих плоскостях чаще встречались у девушек. Нормаль-
но-сбалансированный контроль за положением тела также преобладал у девушек, у юношей – зри-
тельный контроль. Умеренные и выраженные нарушения функции равновесия выявили у студентов 
в 64,65 % случаев.

Стабилометрия – это методика исследо-
вания, которая позволяет оценить равновесие 
организма и баланс тела при помощи стабило-
платформы. Стабилоплатформа – устройство 
для регистрации колебаний центра давления 
(ЦД) человека на плоскость опоры, трансфор-
мации сигнала и передачи в реальном времени 
данных измерений для расшифровки и проведе-
ния анализа в компьютер, с целями оценки со-
стояний двигательно-координационной сферы 
и системы пространственной ориентации [2; 5]. 

Понятие «постуральный баланс» человека 
(posture с лат. – «положение, поза») определяет-
ся как способность поддерживать и управлять 
общим центром массы тела (ОЦМ) в пределах 
базы поддержки его опоры в целях предотвра-
щения падения или потери равновесия при ста-
тическом и динамическом положениях [4]. 

Материалы и методы. В исследовании 
участвовали 82 студента лечебной группы здо-
ровья (Специальная Б), их них 68 девушек и 14 
юношей. Средний возраст составил 21,7±1,08 
год. Все обучающиеся не имели диагнозов, свя-
занных с нарушениями опорно-двигательного 

и зрительного аппаратов. Заболевания органов 
пищеварения имели 63,6 % студентов, наруше-
ния дыхательной системы – 20,7 % студентов, 
15,7 % – нарушения слуха и др.

Показатели постуральной системы изучали 
при помощи стабилометрической платформы. 
Часто изучаемыми параметрами в стабиломе-
трии являются: центр давления – точка, лока-
лизующаяся на вертикальной проекции, про-
изводимая массой тела и его перемещениями; 
общий центр массы – это точка, находящаяся 
на 2–3 см впереди мыса таза promontorium, со-
ответствующая общему центру массы тела; ста-
токинезиограмма – графическое представление 
траектории движения ЦД в проекции на гори-
зонтальную плоскость; стабилограмма – это 
график изменения положения ЦД в сагитталь-
ной и фронтальной плоскости во времени в си-
стеме координат; баланс – общий термин, опи-
сывающий динамику позы для предотвращения 
падения [5]. 

При проведении исследования анализиро-
вались основные параметры стабилометрии: 
среднеквадратичное отклонение (смещение) 
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ЦД по двум осям – горизонтальной (X) и верти-
кальной (Y), с открытыми и закрытыми глазами, 
степень отклонения в миллиметрах; скорость 
перемещения ЦД, V (мм/с) – отношение длины 
пути исследования ко времени исследования; 
площадь статокинезиограммы, S (мм2) – по-
верхность, занимаемая статокинезиограммой, 
которая является частью плоскости, ограничен-
ной кривой статокинезиограммы. 

Изучение стабилометрических показателей 
выявило, что у всех студентов как с открытыми, 
так и с закрытыми глазами, средние значения 
ЦД отклонялись в левую сторону, у юношей на-
блюдали более выраженное отклонение данного 
показателя. Площадь статокинезиограммы была 
больше в группе девушек как с закрытыми, 
так и открытыми глазами. Сравнение скорости 
практически не различалось в группах (табл. 1).

Изучая поддержание равновесия тела при 
стоянии, для удобства описания обычно раз-
дельно рассматривают управление во фрон-
тальной и в сагиттальной плоскости. Тело че-
ловека во фронтальной плоскости имеет более 
сложную конфигурацию, чем в сагиттальной. С 
биоинформатической и биомеханической точек 
зрения в сагиттальной плоскости при нормаль-
ном стоянии оно представляет собой разомкну-
тую кинематическую цепь, а во фронтальной 
плоскости – комбинацию разомкнутой (верхняя 
часть тела) и замкнутой (нижняя часть тела) це-
пей [1; 2; 5]. Внутригрупповое распределение 
по уровню фронтальной и сагиттальной устой-
чивости студентов представлено в табл. 2 и 3. 

Анализ показателей свидетельствовал о 
преобладании студентов внутри групп с нор-
мальной фронтальной и сагиттальной устойчи-
востью, среди девушек чаще встречались лица 

с отклонением влево при оценке фронтальной 
устойчивости и отклонением вперед при оценке 
сагиттальной устойчивости.

Результаты изучения функции равновесия 
анализировали по автоматическому заключе-
нию программы стабилометрической плат-
формы. Выявили, что у 50 (61 %) студентов 
проявлялись умеренные нарушения функции 
равновесия; выраженные нарушения наблюдали 
у 4 (3,65 %) обучающихся; у 29 (35,4 %) чело-
век показатель соответствовал нормальным зна-
чениям. Распределение по гендерному аспекту 
показало, что выраженные нарушения функ-
ции равновесия наблюдали только у 3 (4,4 %) 
девушек, нормальные значения – у 22 (32,4 %), 
а умеренные нарушения у 43 (63,2 %) студен-
ток, у юношей в равной степени отмечалось  
нормальное равновесие и его умеренные нару-
шения. 

Самым распространенным диагностиче-
ским тестом на стабилоплатформе является 
тест Ромберга – двухфазная проба, в первой 
фазе которой предполагается спокойное вер-
тикальное стояние с открытыми глазами, а во 
второй фазе – с закрытыми, при этом обе фазы 
равны по длительности. Условно первую фазу 
соотносят со зрительным компонентом воспри-
ятия, вторую – с проприоцептивным. Анализ 
данных вида контроля над положением тела 
показал, что у 57,3 % студентов преобладал 
нормально-сбалансированный контроль над по-
ложением тела, в группе юношей преобладал 
зрительный контроль (рис. 1). 

Таким образом, данные нашего исследо-
вания показали, что среди обследуемых пре-
обладали студенты с нормальной фронтальной 
и сагиттальной устойчивостью, нарушения 

Таблица 1. Основные стабилометрические показатели

Показатель Оба пола, n = 82 Девушки, n = 68 Юноши, n = 14 РД-Ю

Хо (мм) -2,21±0,61 -1,94±0,662 -3,51±1,578 0,698

Хз (мм) -2,28±0,74 -2,21±0,810 -2,59±1,826 0,798

Yо (мм) 12,98±1,88 13,54±2,103 10,23±4,226 0,997

Yз (мм) 17,26±1,85 17,30±2,093 17,06±4,047 0,984

Sо (мм2) 178,10±35,02 186,51±42,112 137,21±14,612 0,035

Sз (мм2) 220,86±32,36 224,83±38,249 201,58±39,678 0,675

Vо (мм/c) 8,30±0,27 8,30±,321 8,32±,48 0,706

Vз (мм/c) 13,06±0,587 13,16±,646 12,55±1,447 0,754
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устойчивости в этих плоскостях чаще встреча-
лись у девушек, что подтверждала и большая 
площадь статокинезиограммы у девушек как  
с открытыми, так и с закрытыми глазами. В 
группе девушек преобладали студентки с нор-
мально-сбалансированным контролем, у юно-
шей – со зрительным контролем. Умеренные и 
выраженные нарушения функции равновесия 
выявили у студентов в 64,65 % случаев. На-
рушение функции равновесия компенсируется 
зрительным анализатором [3; 5], что согласовы-

вается с данными нашего исследования. Следо-
вательно, при выявлении нарушений функции 
равновесия рекомендуется направить обучаю-
щегося на консультацию к врачу-вестибулологу 
(отоневрологу) для выявлений патологии вести-
булярного аппарата. 

В дальнейшем для правильного составле-
ния программы реабилитации при патологии 
вестибулярного аппарата или его тренировки 
необходимо учитывать уровень устойчивости 
во фронтальной и сагиттальной плоскости. Эти 

Таблица 2. Распределение студентов по уровню фронтальной устойчивости (%)

Фронтальная устойчивость норма выраженная влево выраженная вправо

Оба пола, n=82 58 (70,7 %) 21 (25,7 %) 3 (3,6 %)

Девушки, n=68 48 (70,6 %) 18 (26,4 %) 2 (2,9 %)

Юноши, n=14 10 (71,4 %) (21,4 %) 1 (7,1 %)

* При сравнении процентных долей между группами девушек и юношей не выявили статистически 
значимой достоверности

Таблица 3. Распределение студентов по уровню сагиттальной устойчивости (%)

Саггитальная устойчивость норма выраженная вперед выраженная назад

Оба пола, n=82 43 (52,4 %) 36, (43,3 %) 3 (3,6 %)

Девушки, n=68 35 (51,5 %) 31 (45,6 %) 2 (3 %)

Юноши, n=14 8 (57,1 %) 5 (35,7 %) 1 (7,1 %)

* При сравнении процентных долей между группами девушек и юношей не выявили статистически 
значимой достоверности

Рис. 1. Частота встречаемости вида контроля над положением тела студентов
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данные могут помочь правильному подбору 
упражнений индивидуального характера с це-

лью его тренировки, предотвращения голово-
кружений, а также риска падений.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения иностранному языку в нелингвистическом 
вузе. Целью данной работы явился анализ предлагаемых частнометодических принципов обуче-
ния немецкому языку студентов регионального вуза (Северо-Восточный федеральный университет  
имени М.К. Аммосова). Задача исследования: определить и описать частнометодические принципы 
обучения немецкому языку с учетом лингвистических и коммуникативных трудностей и нацио-
нальных особенностей рассматриваемого контингента. Гипотеза исследования: эффективность об-
учения немецкому языку студентов-северян будет зависеть от использования частнометодических 
принципов, учитывающих описываемые в работе особенности обучающихся. Методы исследова-
ния: анализ методической литературы по теме исследования, обобщение опыта обучения немец-
кому языку в нелингвистическом вузе. Достигнутые результаты: определены частнометодические 
принципы обучения немецкому языку студентов с учетом трудностей и особенностей рассматрива-
емого контингента. Предлагаются способы реализации исследуемых принципов обучения. 

Подготовка конкурентоспособного специа-
листа стала приоритетной задачей высшей шко-
лы на современном этапе. Рынок труда испыты-
вает потребность в активных, самостоятельных, 
готовых к самообучению, саморазвитию и про-
фессиональному росту специалистах. Уровень 
конкурентоспособности молодых специалистов 
предполагает в том числе владение нескольки-
ми иностранными языками. 

В Северо-Восточном федеральном универ-
ситете имени М.К. Аммосова (СВФУ) дисци-
плина Б1.О.03 «Иностранный язык» входит в 
число обязательных дисциплин для программ 
бакалавриата всех направлений подготовки, це-
лью которой является формирование и совер-
шенствование иноязычных коммуникативных 
умений студентов для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия. 
Рабочая программа дисциплины рассчитана 
на два семестра обучения и составляет сум-
марно 288 часов, что равняется 8 ЗЕТ. Кроме 
нее на гуманитарных направлениях подготов-
ки базовыми являются дисциплины Б1.О.13 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
для студентов-юристов и Б1.О.14 «Иностран-
ный язык в профессиональной коммуникации» 
для отдельных групп института психологии и 
института языков и культуры северо-востока 
Российской Федерации. С 3 семестра на не-
которых подразделениях вводится элективный 
модуль, состоящий из дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.03.01 «Деловой иностранный язык» и 
дисциплины в рамках индивидуальной образо-
вательной траектории (ИОТ) «Коммуникатив-
ный иностранный язык». 

Основной контингент студентов СВФУ 
представлен обучающимися из числа предста-
вителей коренного населения республики из 
сельской местности, естественными билингва-
ми, предпочитающими общаться в обыденной 
жизни преимущественно на родном якутском 
языке. Группы по изучению иностранных язы-
ков формируются по итогам входного тестиро-
вания по английскому языку. Как показывает 
практика, в группы немецкого языка попадают 
студенты со слабым уровнем языковой под-
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готовки и низкой мотивацией к изучению ино-
странного языка.

Процесс единства теории с практикой опре-
деляют принципы обучения. Под принципами 
В.И. Загвязинский понимает: «методическое 
выражение познанных законов и закономерно-
стей, знание о целях, сущности, содержании, 
структуре обучения» [1, с. 24]. Принципы обу-
чения были рассмотрены в трудах Я.А. Комен-
ского, Дж. Локка, Ж-Ж Руссо, И.Г. Песталоцци, 
Ф. Дистервега и др. В отечественной педагоги-
ке наиболее полно раскрыл принципы обуче-
ния К.Д. Ушинский. В последующем они до-
полнялись Ю.К. Бабанским, М.А Даниловым, 
Б.П. Есиповым, М.Н. Скаткиным и другими 
исследователями. Процесс изменения и добав-
ления новых принципов происходит и сегодня, 
т.к. все принципы взаимосвязаны и представ-
ляют собой единую систему. В 70–80 годы про-
шлого столетия В.А. Бухбиндер, Е.И. Пассов, 
В.Л. Скалкин, С.К. Фоломкина предложили вы-
делять частнометодические принципы в обуче-
нии иностранным языкам. 

Для эффективного достижения студента-
ми индивидуальных образовательных резуль-
татов мы предлагаем использовать следующие 
частнометодические принципы в обучении 
иностранному языку (немецкому): учет нацио-
нально-культурной идентификации при овладе-
нии иностранным языком; принцип построения 
модели взаимодействия на речевых образцах с 
опорой на психологические и лингвистические 
особенности контингента; принцип раннего по-
гружения в будущую профессиональную дея-
тельность посредством иностранного языка для 
преодоления лингвистических и коммуникатив-
ных трудностей, возникающих при спонтанной 
иноязычной коммуникации.

Принцип учета национально-культурной 
идентификации при овладении иностранным 
языком способствует осознанной идентифика-
ции себя как личности в культурном и истори-
ческом разнообразии изучаемых языков и куль-
тур. В реализации принципа большое значение 
играет родной язык обучающегося. По мнению 
академика Л.В. Щербы, обучающийся так или 
иначе сталкивается с необходимостью сравни-
вать изучаемый иностранный язык со своим 
родным языком, анализировать их сходство и 
различие. Ученый отмечал, что родной язык 
можно изгнать из процесса обучения, но из го-
лов учащихся изгнать его невозможно [2]. 

Опыт региональных исследователей по-
казывает, что опора на региональный аспект в 

языковой подготовке позволяет не только акту-
ализировать ценности родной культуры, но и 
осваивать иноязычную культуру на основе со-
поставления. Так, например, Г.М. Парникова, 
вводя в научный оборот понятие «региональ-
но-этнический подход к иноязычному образова-
нию», определяет его как «овладение языком и 
культурой изучаемого языка путем максималь-
ного отражения специфики региона, культу-
ры и духовных ценностей этноса обучающих-
ся в содержании, формах, методах обучения» 
[3, с. 137]. Вслед за Г.М. Парниковой эффек-
тивность применения регионального аспекта 
в обучении иностранному языку отмечают:  
С.Н. Павлова при формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции при обучении 
второму иностранному языку студентов-пере-
водчиков [4]; С.И. Прокопьева в развитии иноя-
зычной аудитивной компетенции студентов тех-
нических специальностей вузов РС(Я), выделяя 
принцип сличения (сопоставления) изучаемого 
материала с учетом родного языка коммуникан-
тов, относящихся к различным лингвосоциумам 
[5]; А.Н. Иконникова отмечает использование 
аутентичных текстов профессиональной на-
правленности на региональную тематику [6].

Для понимания соответствующих структур 
и значений единиц немецкого языка мы включа-
ем в практику языка задания на сравнение фо-
нетического и синтаксического строя немецкого 
и якутского языков. Благодаря некоторым соот-
ветствиям в фонетической базе обоих языков 
(латинский алфавит) процесс чтения не вызыва-
ет особых затруднений у студентов. Структура 
немецкого предложения подразумевает четкую 
последовательность в построении предложе-
ния, где глагол имеет фиксированную позицию, 
а именно второе место в предложении. В якут-
ском языке глагол обычно стоит на последнем 
месте, что схоже с порядком слов в немецком 
сложном предложении. Различия в обоих язы-
ках проявляются в отсутствии артиклей, кате-
гории рода и отсутствии предлогов в якутском 
языке. Для преодоления трудностей лексическо-
го и грамматического уровней отрабатываются 
те явления в изучаемом языке, которые отсут-
ствуют или сильно отличаются в родном.

Проводимые нами языковые и воспитатель-
ные мероприятия (фонетик-шоу, неделя немец-
кого языка, конкурсы проектов и видеороликов, 
языковые и страноведческие олимпиады) так-
же призваны сопоставлять языки и культуры 
Германии и Якутии, расширять кругозор, по-
вышать интерес и мотивацию к изучению не-
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мецкого языка. Поиск необходимого материала, 
подготовка проектов, публичные выступления, 
командная работа активизируют студентов, 
формируют навыки самостоятельной работы и 
умение работать в коллективе. 

Сопоставляя языковые явления и находя 
аналогии, студенты повышают общую языко-
вую культуру, знакомятся с духовной культурой, 
традициями и историей страны изучаемого язы-
ка, учатся толерантному отношению и уваже-
нию к чужой культуре. С.Н. Павлова отмечает, 
что, используя принцип учета национально-
культурной самоидентификации «собственная 
культурная идентичность лучше осознается при 
сопоставлении с другой культурой» [7, с 207]. 
Кроме того, данный принцип способствует по-
вышению мотивации к изучению немецкого 
языка, обеспечивает готовность к межкультур-
ному диалогу и сотрудничеству. 

Следующий принцип – принцип построе-
ния модели взаимодействия на речевых образ-
цах с опорой на психологические и лингвисти-
ческие особенности контингента. Технология 
интенсивно-модульного обучения, внедренная 
в СВФУ на нелингвистических и технических 
направлениях подготовки, позволяет нам ста-
вить приоритет на развитие навыков устной 
речи. УМКД по немецкому языку построен та-
ким образом, что грамматика отошла на второй 
план. Немецкая устная речь насыщена всевоз-
можными речевыми шаблонами, клише, иди-
оматическими выражениями, что делает речь 
яркой, глубокой и привлекательной. Исполь-
зование готовых образцов и клише упрощает 
общение, так как готовые конструкции легки в 
использовании и подразумевают моментальное 
включение в коммуникацию, тогда как построе-
ние высказывания предполагает использование 
сложных грамматических конструкций. Это вы-
зывает на первых порах тревожность среди не-
активных студентов. 

Отметим также, что студентам из сельской 
местности наиболее тяжело дается быстрое пе-
реключение с одного языкового кода на другой 
по причине превалирования якутского языка 
над русским. В данном случае происходит про-
цесс замедления темпа речи, возникают труд-
ности в выражении мыслей. Речевые образцы 
в данном случае решают проблему коммуника-
ции благодаря устойчивым формам, помогают в 
поддержании беседы, создают возможности мо-
ментального включения в диалог. 

Исследователи не раз отмечали, что студен-
ты-северяне эмоционально сдержанны, что не-

редко сопровождается стеснительностью и неу-
веренностью в общении, предпочитают больше 
слушать, немногословны и, как следствие, зам-
кнуты (А.П. Оконешникова, М.М. Фомин, А.Н. 
Яковлева, Г.М. Парникова, С.Н. Павлова и др.). 
Часть студентов испытывает стеснение высту-
пать публично, другие предпочитают общение 
только на родном языке ввиду слабого владения 
русским языком. Позитивный настрой, благо-
приятный психологический климат, работа в 
малых группах снимает эти тревоги и напряже-
ние, а использование готовых речевых образцов 
облегчает усвоение нового лексического мате-
риала и упрощает коммуникацию. 

Реализация принципа раннего погружения 
в будущую профессиональную деятельность 
посредством иностранного языка для пре-
одоления лингвистических и коммуникативных 
трудностей, возникающих при спонтанной ино-
язычной коммуникации, подразумевает работу 
с профессионально-ориентированными и про-
фессионально-направленными иноязычными 
текстами, создание ситуаций, максимально при-
ближенных к реальным внутри направления 
подготовки специальности. Так, например, по 
направлениям: 43.03.02 Туризм. Международ-
ный и региональный туризм, 43.03.03 Гости-
ничное дело. Технологии и организация гости-
ничной и ресторанной деятельности, 52.05.04. 
Литературное творчество. Литературный работ-
ник, в вариативной части рабочих учебных пла-
нов предусмотрены дисциплины «Иностран-
ный язык в профессиональной коммуникации», 
«Деловой иностранный язык». 

В своей работе мы используем дополни-
тельно для самостоятельной работы студентов 
широкий арсенал аутентичных материалов на 
немецком языке. Это учебно-методические по-
собия преподавателей кафедры и института: 
«Культура народов Якутии», «Спорт – моя ка-
рьера», «Reise nach Jakutien», «Landeskunde im 
Deutschunterricht», «Немецкий язык для начи-
нающих», «Практикум по грамматике немец-
кого языка» и др. Тексты пособий собраны из 
оригинальных источников, слегка адаптирова-
ны и содержат упражнения, отражающие куль-
турные особенности Германии и Якутии. Посо-
бия снабжены послетекстовыми упражнениями 
на понимание прочитанного, отработку и акти-
визацию профессионально-направленной лек-
сики, на отработку коммуникативных навыков 
в форме диалогов, дискуссий, монологических 
высказываний. Кроме того, часть упражнений 
построена на контрасте трех-четырех языков: 
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немецкого, английского, русского и родного 
якутского. 

Полагаем, что сочетание общепедагоги-
ческих, методических и предложенных част-

нометодических принципов способствует 
эффективному овладению немецким языком 
студентами-северянами в нелингвистичес- 
ком вузе. 
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Аннотация: Целью статьи является определение актуального уровня конфликтного поведения 

младших школьников и на основе изученных данных создание комплекса мероприятий, направлен-
ного на снижение уровня конфликтного поведения младших школьников. 

Задачи исследования: провести диагностику на выявление актуального уровня проявления 
конфликтного поведения младших школьников 4 класса; разработать комплекс мероприятий, на-
правленный на снижение уровня конфликтного поведения младших школьников. Гипотеза иссле-
дования заключается в предположении о том, что конфликтное поведение младших школьников 
находится на среднем и высоком уровне. Методы исследования: анализ литературных источников, 
количественный и качественный анализ данных, проективные методики. Полученные результаты 
свидетельствуют о преобладании в 4 классе среднего и высокого уровня конфликтного поведения.

В статье рассматривается проблема проявления конфликтного поведения у детей младшего 
школьного возраста. В ходе раскрытия темы рассматриваются понятия «конфликт» и «конфликтное 
поведение». В процессе изучения данной проблемы выявляются критерии проявления конфликт-
ного поведения: характер взаимодействия со сверстниками, способы регулирования конфликтов и 
агрессия. Проводится диагностика проявления конфликтного поведения младших школьников, от-
ражающая актуальный уровень конфликтного поведения учащихся 4 класса. Предлагается комплекс 
мероприятий, направленный на снижение уровня конфликтного поведения младших школьников.

Проблема конфликтного поведения у млад-
ших школьников на сегодняшний день являет-
ся одной из актуальных. Изучаемый феномен 
влияет непосредственно на эффективность и 
успешность учебного процесса. Это порождает 
огромный спектр проблем у младших школь-
ников: возникновение конфликтов в межлич-
ностных взаимоотношениях, формирование 
деструктивных форм поведения, рост детской 
преступности.

В настоящей статье мы рассмотрим акту-
альный уровень проявления конфликтного по-
ведения младших школьников и рассмотрим 
школьную службу примирения (медиацию) как 
эффективный способ расширения поведения у 
младших школьников и их родителей, учителей 
в процессе урегулирования конфликтов. 

Проблема конфликтного поведения школь-

ников остается актуальной в настоящее время. 
Ее рассматривают в рамках педагогики, психо-
логии и смежных наук. Проблемой конфликтов 
занимались такие ученые, как А.В. Петровский, 
Н.В. Гришина, Б.Н. Хасан и многие другие. 
Они рассматривают конфликт как столкновение 
противоположно направленных целей, интере-
сов, позиций, мнений или взглядов субъектов 
взаимодействия [2; 3; 4].

Следует отметить, что конфликтное по-
ведение отличается от понятия конфликт. Кон-
фликтное поведение является составляющим 
конфликта. Конфликтное поведение – это про-
явление в эмоциях, разговоре и действиях нега-
тивной реакции в конфликте. 

Конфликтное поведение детей младшего 
школьного возраста может иметь различные 
формы проявления, включая агрессию, пас-
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сивность, уход от проблем и испытываемых 
чувств. 

Наиболее частой причиной конфликтного 
поведения в младших классах является агрес-
сивность личности [4]. Вероятность развития 
агрессивности у ребенка зависит от двух факто-
ров: низкой степени снисходительности родите-
лей и строгие наказания в семье за проявление 
агрессии [3]. 

Таким образом, конфликты в младшем 
школьном возрасте неизбежны и играют важ-
ную роль в становлении личности каждого ре-
бенка. 

Анализ психолого-педагогической литера-
туры позволил нам выделить следующие крите-
рии: характер взаимодействия со сверстниками; 
способы регулирования конфликта; агрессия.

Для выявления актуального уровня про-
явления агрессивного поведения у младших 
школьников мы подобрали следующие ме-
тодики: тест «Самооценка конфликтности» 
(В.Ф. Ряховский), методика «Определение спо-
собов регулирования конфликтов» (К. Томас), 
методика «Кактус» М.А. Панфиловой, методи-
ка «Диагностика показателей и форм агрессии 
А. Басса и А. Дарки».

В исследовании участвовали 20 обучаю-
щихся 4 класса. 

По результатам диагностической програм-
мы мы выявили, что в 4 классе преобладает 
средний уровень (60 %) конфликтного поведе-
ния по методикам «Самооценка конфликтно-
сти» В.Ф. Ряховского, «Диагностика показате-
лей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки». Это 
проявляется в ситуации разногласия и невоз-
можности отстаивать свое мнение. Это может 
быть связано с отсутствием вариативности по-
веденческих стратегий в ситуации разногласий. 
Большинство школьников отметили, что можно 
решить вопросы спокойным, мирным путем без 
споров и конфликтов, но возникают ситуации, 
где необходимо проявить свою агрессивность. 
Для них характерно использование стратегии 
компромисса и сотрудничества в разрешении 
конфликта (рис. 1).

При этом есть дети, демонстрирующие вы-
сокий уровень (25 %) конфликтности по мето-
дикам «Определение способов регулирования 
конфликтов», «Кактус». Мы предполагаем, что 
это в первую очередь связано с тем, что четве-
роклассники входят в подростковый период, 
который характеризуется началом гормональ-
ных изменений, бунтарством, обесцениванием 

и проявлением своевластия, что выражается в 
провоцировании конфликтных ситуаций. Мы 
предполагаем, что первые признаки подростко-
вого кризиса начинают проявляться в 4 классе. 

Результаты методики «Кактус» показа-
ли, что у большинства учащихся преобладает 
низкий уровень агрессивности, что является 
нормой их возраста. Для них не характерна ак-
тивная невербальная агрессия. Для изменения 
ситуации в классе необходима систематическая, 
целенаправленная работа.

На сегодняшний день самой актуальной 
формой работы с конфликтными ситуациями в 
школе является медиация. Медиация предстает 
как способ решения споров, относящихся к ка-
тегории альтернативных при участии посред-
ника. Медиатор – это нейтральный посредник, 
устраивающий примирительные беседы, спо-
собствующий продуктивному общению сторон.

Школьная служба примирения (медиации) 
выступает структурой, основной целью кото-
рой является разрешение внутришкольных кон-
фликтных ситуаций силами самого образова-
тельного учреждения. 

Службы примирения в школах опираются 
на Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», который определяет, что 
государственная политика в сфере образования 
основывается на принципе свободного развития 
личности. 

Школьная служба примирения (медиации) 
опирается на следующие принципы: уважение 
к личности, добровольное участие, свобода вы-
бора и принятие решений, акцентирующих вни-
мание на защите и удовлетворении интересов 
сторон.

Для профилактики конфликтного поведе-
ния мы разработали комплекс мероприятий, 
направленный на снижение проявления кон-
фликтного поведения младших школьников, 
основываясь на принципах медиации. Данная 
работа будет осуществляться в двух направле-
ниях: работа с родителями и работа с детьми  
4 класса. 

Цель комплекса мероприятий – сформиро-
вать представления о способах эффективного 
разрешения конфликтных ситуаций и развитие 
умений по их использованию у детей и их ро-
дителей.

Задачи комплекса мероприятий следующие.
1. Создать благоприятный климат в классе 

учащихся.
2. Развить у учащихся младшего школьно-
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го возраста навыки эффективного разрешения 
межличностных конфликтных ситуаций.

3. Расширить знания родителей о воз-
растных особенностях младших школьников, о 
специфике конфликтных ситуаций в младшем 
школьном возрасте.

4. Познакомить родителей с эффективны-
ми способами решения конфликтных ситуаций 
для дальнейшего взаимодействия с детьми.

Первое направление мероприятий по про-
филактике конфликтного поведения младших 
школьников: работа с младшими школьниками 
4 класса. Данная работа включает в себя про-
ведение классных часов по темам: «Конфликт. 
Что это такое?», «Я и межличностный кон-
фликт», «Учимся сотрудничать», «Конфлик-
ты и способы их разрешения», «Давайте жить 
дружно». В данном направлении учитель игра-
ет роль медиатора, контролируя процесс взаи-
модействия учащихся и их эмоции. Классный 
руководитель способствует групповой работе и 
придерживается медиативных принципов.

Второе направление мероприятий по про-
филактике конфликтного поведения младших 
школьников: работа с родителями младших 

школьников.
Данная работа включает в себя проведение 

следующих мероприятий: родительские со-
брания по темам: «Межличностные конфликты 
младших школьников», «Профилактика кон-
фликтного поведения младших школьников», 
«Как себя вести с конфликтным ребенком».  
В работе с родителями классный руководитель 
также придерживается роли медиатора. 

Работа с родителями заключается в прове-
дении таких заданий, как решение конфликтов, 
создание оценки конфликтной ситуации, обсуж-
дение чувств и эмоций конфликтного ребенка.

В статье была рассмотрена психолого-педа-
гогическая и методическая литература по про-
блеме конфликтного поведения детей младшего 
школьного возраста. Проводился констатирую-
щий эксперимент среди учеников 4 класса. 

Анализ результатов показал, что конфликт-
ное поведение младших школьников находится 
на среднем и высоком уровне. 

Для улучшения показателей исследования 
мы разработали комплекс мероприятий по сни-
жению уровня конфликтного поведения млад-
ших школьников. 
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Рис. 1. Диагностика конфликтного поведения детей младшего школьного возраста
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Аннотация: Целью исследования явилось изучение педагогических и правовых проблем соци-
альной адаптации осужденных в современных условиях отечественной пенитенциарной практики. 
Задачи состояли в определении актуальности педагогических и правовых механизмов социальной 
адаптации осужденных как важнейшей цели профессиональной деятельности служб и подразде-
лений учреждений УИС. Гипотезой исследования было определение взаимосвязи педагогических 
и правовых основ социальной адаптации осужденных в условиях современной уголовно-испол-
нительной политики. Для достижения целей, решения задач исследования использовались анали-
тический и статистический методы. Результатом исследования стало обоснование комплексного 
психолого-педагогического и организационно-правового подходов в осуществлении мероприятий, 
направленных на повышение социальной адаптации осужденных к условиям исполнения различ-
ных видов наказания.

Институт социальной адаптации осужден-
ных получил весьма активное развитие в трудах 
отечественных ученых – представителей педа-
гогической, психологической и юридической 
наук. Авторы рассматривают различные аспек-
ты этой специфической деятельности, вносят 
предложения по унифицированию понятийного 
аппарата, применению знаний из различных об-
ластей науки для организации социальной адап-
тации различных категорий осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, а 
также без изоляции от общества.

Подтверждением сказанного является зако-
нодательное закрепление понятия «социальная 
адаптация», которое законодатель предложил в 
п. 6 ст. 5 Федерального закона «О пробации в 
Российской Федерации» 2023 г. № 10. Под со-
циальной адаптацией понимается комплекс 
мероприятий, направленных на оказание осуж-
денным, в отношении которых применяется 
пробация, содействия в трудовом и бытовом 
устройстве, а также иной помощи в целях сти-
мулирования права послушного поведения [1].

По мнению М.И. Кузнецова, социальная 

адаптация осужденных представляет собой 
длительный процесс помощи и поддержки лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы 
или состоящих на учете [2].

На комплексный подход, состоящий в ис-
пользовании психолого-педагогических и юри-
дических знаний в социальной адаптации осуж-
денных, указывал в своих работах профессор 
А.Н. Сухов, утверждавший, что социальная 
адаптация должна включать психологическую 
поддержку, восстановление в трудовых, пенси-
онных, жилищных и иных правах [3]. 

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство регламентирует охрану прав осужденных, 
оказание им социальной помощи в адаптации. 
Так, ст. 182 УИК РФ указывает, что осужден-
ные, отбывшие наказание в ИУ, имеют право на 
трудовое и бытовое устройство, получение дру-
гих видов социальной помощи в соответствии с 
законодательством РФ и нормативными право-
выми актами [4].

Другим нормативным актом, регулирую-
щим организацию социальной работы с осуж-
денными и оказание им помощи в социальной 
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адаптации, выступает Федеральный закон «О 
государственной социальной помощи» 1999 г. 
№ 178-ФЗ, определивший цели оказания соци-
альной помощи, ее источники, порядок, размер 
и виды государственной социальной помощи. 
Федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан Российской Федерации» 
2013 № 442-ФЗ модернизировал понятийный 
аппарат в сфере социальной поддержки, ока-
зании социально-бытовых, социально-меди-
цинских, психолого-педагогических, социаль-
но-правовых услуг, проведение социальной 
адаптации граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации [5].

Важное место в правовой базе, регламен-
тирующей организацию социальной адаптации 
осужденных, занимает Концепция развития 
УИС на период до 2030 года, нацеливающая со-
трудников учреждений УИС на осуществление 
адаптационных мероприятий в контексте осу-
ществления исполнительной, пенитенциарной и 
постпенитенциарной пробации. Более подробно 
данная тема отражена в Приказе Минюста Рос-
сии 2023 г. № 350. Материалы теоретического 
исследования проблемы показывают, что в ука-
занных и других документах подчеркивается 
актуальность педагогических основ социальной 
адаптации осужденных, реализуемых посред-
ством совершенствования: 

– форм и методов воспитательной работы, 
обучения и трудозанятости осужденных, их со-
циализации [6];

– идеологии применения средств исправ-
ления, увеличения доли психолого-педагоги-
ческой работы по подготовке их к жизни в об-
ществе;

– мотивационной сферы, по развитию по-
зитивных мотивов общественной деятельности; 

– обучения осужденных профессиям, вос-
требованным современным рынком труда; 

– системы обязательного профессиональ-
ного обучения или среднего профессионально-
го образования осужденных в соответствии с 
потребностями рабочих специальностей в раз-
личных регионах страны, и в первую очередь 
новых территорий РФ; 

– механизма индивидуальной социальной 
работы с осужденными с начала и до отбытия 
ими уголовных наказаний, определенных при-
говором суда; 

– социальной, психологической и воспи-
тательной работы с осужденными сотрудников 
учреждений УИС, представителей органов ис-
полнительной власти, институтов гражданского 
общества;

– методов медиации в отношении осуж-
денных;

– духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания осужденных, соблюдения тре-
бований законов и правил поведения, принятых 
в обществе; 

– сотрудничества с представителями 
традиционных религиозных конфессий при 
осуществлении социальной адаптации осуж- 
денных;

– форм культурного досуга осужденных, 
клубной и кружковой работы, привлечение к 
этой работе деятелей искусства, культуры и 
спорта; 

– научного и методического обеспечения 
педагогической и психологической работы с 
осужденными, применение современных циф-
ровых и информационных технологий на рас-
сматриваемом направлении [7]; 

– мероприятий, направленных на подго-
товку осужденных к освобождению и последу-
ющей адаптации в обществе, в соответствии с 
положениями Концепции развития УИС на пе-
риод 2030 года, ФЗ 2023 г. № 10, Приказа Ми-
нюста России 2023 г. № 350;

– ведомственного и прокурорского надзо-
ра за законностью исполнения уголовных нака-
заний, реализации пробационных мероприятий, 
направленных на социальную адаптацию осуж-
денных [8];

– реализации индивидуальных программ 
исполнительной, пенитенциарной и постпе-
нитенциарной пробации, психологической 
коррекции осужденных по формированию их 
социальной направленности, профилактики  
деструктивных проявлений, интеграции в об-
щество.
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Аннотация: Целью исследования явилось рассмотрение педагогических и психологических 
средств профилактики противоправного поведения несовершеннолетних осужденных, отбыва-
ющих наказание без изоляции от общества. Задачи состояли в выявлении приоритетных средств 
предупреждения преступности несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, на современном 
этапе развития практики исполнения наказаний без изоляции от общества. Гипотезой исследования 
было определение комплексного подхода в применении эффективных психолого-педагогических 
средств профилактики противоправного поведения несовершеннолетних осужденных. Для дости-
жения целей, решения задач исследования использовались аналитический и статистический мето-
ды. Результатом исследования стало обоснование комплексного психолого-педагогического подхода 
формирования правопослушного поведения осужденных к наказаниям без изоляции от общества. 

Профилактика противоправного поведе-
ния несовершеннолетних осужденных, отбы-
вающих наказания без изоляции от общества, 
является важной задачей профессиональной 
деятельности сотрудников УИИ. Основным 
ее элементом выступают разнообразные сред-
ства, среди которых особо выделяются педаго-
гические и психологические, направленные на 
осуществление специальной превенции, в том 
числе при осуществлении исполнительной про-
бации различных категорий осужденных [1]. 

Законодатель к основным исправлени-
ям осужденных в ст. 9 УИК РФ относит: 
установленный порядок исполнения и отбы-
вания наказания; воспитательную работу; об-
щественно-полезный труд; общее образование; 
профессиональное обучение и общественное 
воздействие [2].

Материалы исследования позволили сгруп-
пировать по степени актуальности правовые 
основания осуществления индивидуальной 
профилактики. К ним относятся: заявление не-

совершеннолетнего осужденного (его родите-
лей); приговор, определение или постановление 
суда; постановление комиссии по делам несо-
вершеннолетних, прокурора, следователя, орга-
на дознания или начальника ОВД. 

Средства профилактики противоправного 
поведения являются предметом исследования 
ученых-представителей пенитенциарной пе-
дагогики и психологии. Теоретический анализ 
темы показал, что все авторы, исследовавшие 
проблему, отмечают, что педагогические и пси-
хологические средства профилактики должны 
направляться на оказание помощи несовер-
шеннолетним осужденным по преодолению и 
купированию кризисных, стрессовых ситуа-
ций, оптимизацию межличностных отношений, 
предупреждение внешних и внутриличностных 
конфликтов, формирование позитивных психо-
логических характеристик личности. Достичь 
указанных целей возможно при проведении ин-
дивидуальных профилактических мероприятий 
в отношении рассматриваемой категории осуж-
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денных.
Некоторые исследователи в качестве ос-

новного психолого-педагогического средства 
профилактики рассматривают психологиче-
скую помощь, включающую такие основные 
элементы, как социальную адаптацию и реаби-
литацию; защиту права на образование, отдых 
и труд; обеспечение жильем; соблюдение иму-
щественных и неимущественных прав; гумани-
тарную материальную, медицинскую и другие 
виды помощи [3]. 

Другие авторы, анализируя профилактику 
противоправного поведения несовершеннолет-
них, делают акцент на проведении психологи-
ческой коррекции, заключающейся в специ-
альном воздействии на психику осужденного 
(его ценностные ориентации, социальные уста-
новки, личностные качества, психические со-
стояния) с целью его исправления и развития 
посредством использования специальных про-
грамм [4].

Исследование показало, что основным 
средством профилактики противоправного по-
ведения несовершеннолетних осужденных, 
имеющим ярко выраженное педагогическое и 
психологическое содержание, является воспи-
тательная работа, которая осуществляется как в 
ВК, так и сотрудниками и психологами в УИИ 
[5]. Поэтому в первую очередь учитывается сте-
пень социальной-психологической запущенно-
сти и криминальной зараженности осужденных.

Педагогическое и психологическое воз-
действие осуществляется часто в форме ин-
дивидуальных бесед, тренингов, ролевых игр, 
тематических диспутов на актуальные для фор-
мирования правового мировоззрения темы, с 
помощью купирования и устранения негатив-

ного криминального влияния на несовершен-
нолетних их социального окружения, развития 
позитивных психологических характеристик 
(потребностно-мотивационной, эмоционально-
волевой и когнитивной сферы, морально-нрав-
ственных качеств, неприятия моделей противо-
правного поведения). 

На достижение указанных и других целей 
направлена психологическая помощь несовер-
шеннолетним осужденным, оказываемая воспи-
тателями ВК, пенитенциарными психологами, 
сотрудниками УИИ [6].

Профилактика делинквентного поведения 
также направлена на формирование и разви-
тие социально-психологических характеристик 
осужденных, таких как коммуникативная ком-
петентность, преодоление конфликтов, культура 
общения, установление и поддержание психо-
логических контактов и другие. В рассматри-
ваемом контексте эффективны ролевые игры, 
методики арт-терапии, направленные на верба-
лизацию тревожных переживаний несовершен-
нолетних осужденных.

Необходимо отметить, что в условиях от-
бывания наказания без изоляции от общества 
профилактическая работа проводится не толь-
ко с самим осужденным, но и с его социальным 
окружением. Подобный подход дает позитив-
ные результаты при формировании мировоззре-
ния и устойчивой жизненной позиции несовер-
шеннолетнего [7].

Исследованием установлена актуальность 
реализации прокурорского надзора за исполне-
нием наказаний в отношении несовершеннолет-
них осужденных, выявления и устранения зако-
на посредством внесения актов прокурорского 
реагирования [8].
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Аннотация: В статье авторы раскрыли теоретические аспекты формирования семейных ценно-
стей у детей младшего школьного возраста. Цель исследования – развитие семейных ценностей и 
особенности их формирования у младших школьников выявить посредством опроса родителей. За-
дачи исследования: представить содержательный анализ опроса среди семей городского и сельского 
социумов, раскрыть проблемы формирования семейных ценностей у младших школьников в совре-
менных семьях, а также выявить трудности воспитания и образования подрастающего поколения, 
какие методы и приемы воспитания используют родители. Гипотеза исследования – для успешного 
развития института семьи необходимо уделять особое внимание воспитанию детей, формированию 
семейных ценностей, укреплению взаимоотношений между родителями и детьми. Авторы исполь-
зовали метод опроса, посредством чего представили содержательный анализ опрошенных. 

Важно понимать, что семья – это не просто 
общество, где люди живут вместе, а целостная 
система, в которой формируются личностные 
качества, устанавливаются ценностные ориен-
тиры и принимаются важные жизненные реше-
ния. Поэтому поддержка и развитие института 
семьи должны быть приоритетными задачами 
общества.

Для успешного развития института семьи 
необходимо уделять особое внимание воспи-
танию детей, формированию семейных ценно-
стей, укреплению взаимоотношений между ро-
дителями и детьми. Важно научить семью быть 
единой командой, где каждый член семьи чув-
ствует себя важным и уважаемым.

Семейные традиции играют важную роль в 
жизни человека, поэтому их сохранение и пере-
дача следующим поколениям – это залог со-
хранения культурного наследия и укрепления 
семейных уз. Именно через семейные традиции 
дети учатся уважению, ответственности, любви 
к близким.

В младшем школьном возрасте огромное 
влияние на формирование мировоззрения уча-
щихся является позиция семьи, то есть воспи-

тание детей, характеризующих прежде всего 
самих родителей как субъектов воспитания. Се-
мья представляет собой общность, складываю-
щуюся на основе брака или кровного родства, 
члены которой связаны совместностью быта 
и места проживания, взаимопомощью и ответ-
ственностью супругов за здоровье детей и их 
воспитание. Это социологическое определение 
стало отправным для исследователей семьи са-
мых разных направлений на протяжении мно-
гих десятилетий [3].

В.А. Сухомлинский отмечал, что воспита-
ние ребенка должно основываться на принци-
пах добра, справедливости, терпимости и ува-
жения к окружающим. Дети учатся на примере 
родителей, поэтому важно быть для них об- 
разцом [1].

Каждая семья имеет свои секреты и подхо-
ды в воспитании подрастающего поколения. И 
одним из самых значимых приемов воспитания 
являются традиционные семейные ценности.

Традиционные семейные ценности – это 
нормы, правила и убеждения, передаваемые из 
поколения в поколение в рамках семьи. Они мо-
гут включать в себя такие ценности, как уваже-
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ние к старшим, ответственность, забота о близ-
ких, честность, трудолюбие и другие качества.

Формирование традиционных семейных 
ценностей у младших школьников начинает-
ся с раннего детства и требует активного взаи-
модействия семьи, школы и общества. Важно, 
чтобы дети видели и слышали примеры со сто-
роны взрослых, которые придерживаются этих 
ценностей в своей повседневной жизни. Кроме 
того, важно создавать такие условия для детей, 
чтобы они могли самостоятельно осознавать и 
принимать эти ценности [2].

Мы в нашем исследовании изучили теоре-
тические аспекты развития семейных ценно-
стей у младших школьников, выявили посред-
ством анкетирования родителей особенности их 
формирования. 

Анкета содержала в себе 4 раздела. Первый 
раздел содержал в себе только общие вопро-
сы. В опросе принимали участие родители из  
г. Якутска – 41 %, Мегино-Кангаласского рай-
она – 33 %, Усть-Алданского района – 26 %. 
Были охвачены родители начальной школы:  
1 класс – 24 %, 2 класс – 32 %, 3 класс – 20 %,  
4 класс – 24 %. 

Выявили возраст респондентов: от 26 до 
30 лет – 15 %, от 30 до 35 лет – 55 %, от 35 до 
45 лет – 20 %, от 45 лет и выше – 10 %. Семьи 
имеют детей: в возрасте от 6 до 8 лет – 28 %, от 
8 до 10 лет – 45 %, от 10 до 12 лет – 27 %.

По количеству детей среди респондентов 
преобладают семьи: с двумя детьми – 42 %, 
многодетные семьи – 39 % и показатель одно-
детной семьи составил 19 %.

Анализируя первый раздел анкеты, можно 
отметить, что большая часть семей проживает 
в городе (41 %), большинство семей являются 
двухдетными (42 %) и возраст детей колеблется 
от 8 до 10 лет – (45 %).

Второй раздел был направлен на выявление 
особенностей воспитания современных детей. 
На вопрос «Из каких источников Вы получаете 
информацию о воспитании?» родители показа-
ли такие результаты: из средств массовой ин-
формации – 17 %, читаем педагогическую ли-
тературу – 33 %, из жизненного опыта – 40 %, 
воспитываем без знаний – 10 %.

Респонденты сталкиваются с такими труд-
ностями в воспитании современных детей, как 
непослушание ребенка – 25 %, испытываем не-
достаток педагогических знаний – 23 %, ребе-
нок неусидчив, невнимателен – 23 %, влияние 
СМИ – 29 %. На вопрос «Какими методами 

воспитания Вы пользуетесь?» родители отве-
тили: убеждение – 14 %, наказание – 10 %, при-
мер – 21 %, похвала – 40 %, сравнение – 5 %, 
поощрение – 10 %. Также указали способы на-
казания современных детей и выделили такие 
приемы, как уборка дома – 45 %, ограничение 
гаджетов – 20 %, домашний арест – 11 %, физи-
ческие наказания – 7 %, не наказываем – 17 %. 
Как оказалось, доверие между детьми и их ро-
дителями стоит на высшем уровне: да – 85 %, 
нет – 15 %.

По итогам данного раздела можно сделать 
следующие выводы, что между родителями и 
детьми хорошие доверительные отношения. 
Также следует отметить, что родители исполь-
зуют физические наказания (7 %), и уборку 
дома выделили как средство наказания.

В третьем разделе выявили, как семьи про-
водят совместный семейный досуг. На вопрос 
«Как Вы чаще всего проводите совместный до-
суг?» семьи ответили, что в основном проводят 
за просмотром ТВ – 32 %, организуют прогул-
ки на природе – 20 %, вместе занимаются спор-
том – 10 %, читают художественную литерату- 
ру – 17 %, проводят время в социальных сетях – 
13 %, посещают культурные учреждения – 8 %.

Большинство родителей не читают худо-
жественную литературу своим детям, их по-
казатель составил 59 %, читают книги вместе 
с детьми – 41 %. В современных семьях суще-
ствуют разграничения домашних обязанностей 
между членами семьи: да – 58 %, нет – 42 % 
(младшие дети моют посуду, старшие делают 
уборку, мальчики помогают отцам во дворе, 
девочки помогают матерям на кухне, уборка в 
своей комнате), что положительно влияет на 
воспитание и формирование личных качеств 
ребенка.

Родители стараются прививать своим детям 
культурные ценности путем походов в театры, 
музеи – 48 %, но есть процент респондентов, 
которые не считают нужным посещения дан-
ных заведений, их показатель составил 18 %, 
или нехватка времени, занятость на работе по-
зволяет семьям посещать музеи и театры очень 
редко – 34 %.

В современных семьях, как оказалось, нет 
семейного увлечения. На вопрос «Есть ли у Вас 
семейное хобби?» ответ «да» составил 45 %, 
«нет» – 55%. 

Делая выводы по третьему разделу, у боль-
шинства семей нет хобби, их 55 %. Семьи 
проводят семейный досуг и выделили такие 
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формы, как выезд на природу, рисование, леп-
ка, рыбалка, шашки, настольные игры, сбор  
урожая.

В четвертом разделе среди респонден-
тов выявили, есть ли в семьях свои традиции 
и обычаи, где 71 % семей ответили, что у них 
есть свои семейные традиции и обычаи. 26 % 
семей отметили, что их семейные традиции 
сложились сами собой, 3 % взрослых считают, 
что это пережитки прошлого.

Как показали результаты опроса, члены 
семьи собираются вместе, проводят семейные 
праздники: очень часто – 23 %, часто – 40 %, 
редко – 15 %, как получится – 22 %. Приоб-
щение ребенка в современных семьях к тем 
ценностям, которых придерживается семья, 
происходит через нормы и правила, которые 
установили наши родители (бабушки, дедуш-
ки): соглашаются с таким мнением 15 % семей, 
воспитательные беседы считают важным сред-
ством воспитания – 40 % ответивших.

У большинства (68 %) родителей имеется 
совместное увлечение с детьми. Как и во все 
времена, в семьях присутствует некая традиция 
хранить семейные фотографии в семейном аль-
боме (78 %).

После проведенного опроса, в котором при-
няли участие 60 родителей, надо отметить, что 
большинство (41 %) родителей проживают в 
городе и имеют двоих детей (42 %). У совре-

менных родителей выявлены трудности в вос-
питании подрастающего поколения, в семьях 
используются различные методы воспитания 
и наказания, которые способствуют формиро-
ванию достойной личности. Что касается се-
мейных традиций и досуга, то у респондентов 
разделились мнения. Досуг в каждой семье про-
ходит по разному.

Таким образом, важно уделять время обще-
нию с детьми, вырабатывать у них уважение к 
старшему поколению, формировать чувство се-
мейного тепла и уюта. Необходимо также при-
вивать детям понятия о ценностях труда, добро-
ты, честности, уважения к окружающим людям.

Семья играет ключевую роль в формирова-
нии личности ребенка и является основой для 
его дальнейшего развития. Поэтому разумно 
не только проповедовать ценности, но и демон-
стрировать их на практике своим личным при-
мером. Родители должны быть примером для 
своих детей и следовать тем же ценностям, ко-
торые они хотят передать им.

Формирование семейных ценностей у 
младшего школьника является ключевым эта-
пом в его развитии. Родители играют особенно 
значимую роль в этом процессе, поэтому следу-
ет уделять этому достаточное внимание, чтобы 
дети вырастали с правильными ценностями и 
умениями, необходимыми для успешной жизни 
в обществе.
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Аннотация: В статье представлены особенности изучения славянской и китайской мифологии 
на уроках литературы. Актуальность исследования обусловлена желанием расширить знания об-
учающихся о культурном наследии различных стран с целью развития литературного вкуса, кри-
тического мышления и эстетического восприятия мира у подрастающего поколения. Цель иссле-
дования: проанализировать славянские и китайские мифы на уроках литературы. Задачи: описание 
научной литературы; сопоставительный анализ славянской и китайской мифологии (мифы о боги-
нях Луны Дивии и Чанъ Э). Методы: анализ методической литературы, обобщение практического 
материала. Результаты: сопоставительный анализ мифов славянской и китайской культур позволил 
выявить сходства и различия в мировоззрении и духовных ценностях двух народов.

Мифология как исходный облик культуры 
представляет большой интерес для изучения в 
различных областях по ряду причин, особенно 
благодаря своей творческой роли как на ранних 
этапах развития культуры, так и в современном 
контексте. Литературоведческий аспект изуче-
ния мифов в славянской и китайской культурах 
представляет собой интересное исследование. 
В русской литературе мифы часто используют-
ся как символы и аллегории, отражая нацио-
нальную историю и культуру. В первую очередь 
мифы связаны с религиозными представления-
ми народа, историческими событиями и народ-
ными легендами. В них изображаются славян-
ские боги, герои и чудеса, а также содержатся 
элементы христианской традиции. В китайской 
культуре мифы тесно связаны с традиционной 
философией, учениями даосизма, конфуциан-
ства и буддизма. Мифы отражают мудрость, до-
бродетель, символические образы и представ-
ления о космосе, также связаны с обрядами, 
праздниками и традициями китайского народа. 
Таким образом, мифы являются «представлени-
ем мыслей народа» [3, с. 34], богатым наследи-
ем культурных и мировоззренческих черт сла-
вянского и китайского народов. 

При обзорном анализе научно-методиче-
ской литературы [1–3] выявлены основные 
подходы, методы и приемы, используемые 
при изучении мифов разных народов. Педагог  
Ж.Н. Критарова считает, что изучение мифоло-
гии на уроках литературы следует начинать с 
рассмотрения сведений о мифе, разных видов 
и типов чтения, использования «мифологиче-
ского комментария». При этом, выбирая мифы 
разных народов для изучения на уроке, следу-
ет обратить внимание на их взаимосвязи «на 
уровне тематики, типологической общности, 
параллелей, ассоциаций» [2, с. 17]. Методист  
Н.А. Бражкина уделяет особое внимание про-
блеме формирования у обучающихся перво-
начального понимания мифа в 5–6 классах, в 
период расширения читательского кругозора. 
Сопоставительный анализ мифов, «поиск обще-
го и различного в мифологических представле-
ниях разных народов», позволяет формировать 
не только умение анализировать и интерпре-
тировать тексты, но и развивает «способность 
структурировать полученную информацию, 
включать ее в разнообразные связи» [1, с. 36]. 
Интересной представляется в аспекте иссле-
дуемой проблемы работа Р.Р. Мухаметзянова, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(180).2024. 91

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

Ко Ен Чоль. Ученые сопоставляют корейские 
и славянские мифы, находя общее и различное 
в местах действия, главной идеи и морали ми-
фов [3]. Таким образом, изучение мифологии 
на уроках литературы может быть реализовано 
с помощью различных методических приемов, 
таких как чтение текстов, мифологический ком-
ментарий, аналитическая беседа, различные 
виды пересказа, ролевые игры, творческие зада-
ния, но самым перспективным, на наш взгляд, 
является сопоставительный метод. 

С целью выявления уровня знаний славян-
ской и китайской мифологии, читательского ин-
тереса обучающихся на базе средней общеобра-
зовательной школы № 26 им. Е.Ю. Келле-Пелле 
г. Якутска было проведено анкетирование, в ко-
тором приняли участие 16 обучающихся, изуча-
ющих китайский язык как второй иностранный 
язык. 

Анкета состояла из трех вопросов.
1. Что такое миф?
2. Знаете ли Вы мифы древних славян? 

Какие?
3. Знаете ли Вы мифы древнего Китая? 

Какие?
Результаты предварительного анкетирова-

ния обучающихся показали, что подростки име-
ют очень расплывчатое представление о мифах 
и мифологии в целом, в большинстве своем от-
веты детей основаны на стереотипах общества. 
Ровно половина учеников (50 %) считают, что 
мифология – «это ложная, выдуманная, фанта-
стическая информация». Например, мальчики 
отвечают, что мифология – «это фантастика, 
выдумка, не имеющая связи с реальностью». 
А девочки пишут с уверенностью, что в мифах 
«есть определенная доля правды», мифы – «это 
древние народные предания, легенды о подви-
гах и героях». 

На второй вопрос «Знаете ли Вы мифы 
древних славян? Какие?» большинство интер-
вьюируемых (81,25 %) ответило, что не знают 
ничего касательно славянской мифологии. К 
сожалению, приходится констатировать, что в 
наши дни мало кто помнит истоки славянской 
культуры, не говоря уже о мифах. Даже если 
кто-то из детей знает о славянских мифах, то 
трактовки и понимание смыслов не всегда вер-
ные. Информации о славянских мифах очень 
мало, тогда как информации о китайской мифо-
логии в открытых источниках достаточно. 

Далее рассмотрим показатели уровня ос-
ведомленности детей по поводу китайской ми-

фологии. Ответ «нет, не знаю» дали 56,25 % 
опрошенных, «знаю немного» – 31,25 %, «знаю 
хорошо» – 12,5 %. Результаты на третий вопрос 
отражают современную действительность ми-
ровой культуры: информация открыта, доступ-
на, интересна современным подросткам, обра-
щенным к культуре Азии. Однако дети черпают 
свои «знания» о китайской культуре из виде-
оигр, мультфильмов, фильмов, что не являет-
ся источником достоверной, полной, полезной 
информации, не всегда подходит для образова-
тельных целей. В ходе анализа анкет также вы-
яснилось, что большинству детей из мистиче-
ских существ, связанных с Китаем, первым на 
ум приходит дракон, что доказывает неширокий 
диапазон осведомленности и стереотипности 
восприятия учениками вещей и окружающего 
мира в целом. Определенные рамки в позна-
вательной деятельности не способствуют раз-
витию и внутреннему росту, и, конечно, плохо 
влияют на процесс получения новых знаний и 
компетенций. Еще один нюанс заключается в 
том, что иногда обучающимся трудно отличить 
мифологию от мистицизма, понятия близкие 
по сфере, но диаметрально различные по зна-
чению и корням. Даже если кто-то из учеников 
знает о китайской культуре, о мифологии, но 
трактовки и понимание смыслов не всегда объ-
ективны; некоторые путают религию с мифом, 
что тоже результат пробела в современном об-
разовании. 

Таким образом, сопоставительное изучение 
славянских и китайских мифов, их интеграция 
в школьную программу не только обогатит об-
разовательный опыт учащихся, но и поспособ-
ствует развитию межкультурного понимания 
и уважения к различным культурам. Рассмо-
трим подробнее анализ мифов о богинях Луны 
Дивии и Чанъ Э. В славянской мифологии бо-
гиня Дивия – богиня Луны, сестра Хорса, бога 
Солнца. Богиня Дивия оберегает сон и помо-
гает вести временной отсчет. Дивию сотвори-
ли для того, чтобы люди смогли увидеть свет 
даже в темноте. Наши предки представляли 
Дивию прекрасной девушкой, тихого и ангель-
ского характера, которая остро чувствует пере-
мены вокруг. В китайском мифологии Чанъ Э 
стала богиней Луны, выпив зелье бессмертия. 
Она обосновалась на Луне, так как оттуда бо-
гиня могла наблюдать за своим домом, землей 
и родным мужем. После анализа мифов учени-
кам предлагается выделить сходства и различия 
этих двух мифов о прекрасных богинях Луны 
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Дивии и Чанъ Э в форме сопоставительной та-
блицы (табл. 1). 

Таким образом, в славянской и китайской 
мифологии существуют похожие мифы, в ко-
торых центральной темой является любовь, 
самопожертвование, ответственность и истин-
ные ценности жизни. Мифы наполнены глубо-
кими философскими мыслями и символикой, 
при этом они доступны для восприятия как 
детей, так и взрослых. Сопоставительный ме-

тод изучения мифов способствует глубокому 
пониманию древних и увлекательных историй, 
раскрытию особенностей мифологических сю-
жетов, образов, дает возможность провести па-
раллели между мифами разных народов, понять 
нравственные проблемы. Посредством междис-
циплинарного, культурного, сравнительного 
анализа обучающиеся развивают свои познава-
тельные способности, культурную осведомлен-
ность и навыки критического мышления.
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Таблица 1. Мифы о богинях Луны Дивии и Чанъ Э

Сходства Различие

Обе богини являются символами красоты и нежности. 
Дивия – великолепная женщина с ясным и светлым ли-
цом, а Чанъ Э изображается как прекрасная девушка

История и происхождение отличаются друг от друга. Ди-
вия изначально была языческой богиней, дочерью Рода и 
сестрой Хорса, бога Солнца. Чанъ Э возникла из мифа о 
богатой девушке и ее возлюбленном

Связь с природой и цикличностью времени. Богини отра-
жают изменения фаз Луны и сезонные изменения. Дивия 
контролирует рост и убывание Луны, Чанъ Э управляет 
приливами и отливами

Функции и характеристики. Хотя обе богини являются 
символами женской красоты и природы, но их характе-
ристики могут различаться в зависимости от культурных 
особенностей. Дивия представлена мудрой и миролюби-
вой, а Чанъ Э иногда ассоциируют с жестокостью и на-
казанием

Имеют символическое значение для людей. Для людей 
они часто ассоциируются с любовью, покровительством 
и защитой. Дивия – защитница женщин и детей, Чанъ Э 
считается покровительницей любви и семьи

Образ и символика. Дивия показана с символами Луны, 
звезд и цветов. Чанъ Э часто изображается с зайцем или 
лягушкой
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Аннотация: В статье описываются возможности использования стимульного материала «Пря-
ник Тульский литерный» для развития зрительного и тактильного восприятия в работе с детьми 
с задержкой психического развития. Задачи исследования выделялись следующие: определить 
особенности развития восприятия у детей с нарушениями развития; разработать упражнения на 
развитие исследуемого процесса с использованием данного дидактического средства. В качестве 
методов исследования выступали: формирующий эксперимент и качественный анализ результатов 
исследования. Разработанный дидактический комплекс как результат исследования может быть ис-
пользован в практике работы педагога-психолога.

В дошкольном возрасте вся деятельность 
ребенка подчинена одной ведущей потребно-
сти – познанию окружающего мира и себя в 
нем. Познание окружающего мира любого ре-
бенка начинается с ощущений и восприятия, 
представляющих собой высшую психическую 
функцию, результатом которой выступает образ 
объекта. 

Выявление уровня развития восприятия 
как одного из основополагающих психических 
процессов позволяет в полной мере охаракте-
ризовать внутренний мир ребенка, его знания 
об окружающем мире. Восприятие исследуется 
не только как реакция на стимул, но и как про-
цесс извлечения данных о ситуациях и объектах 
окружающего мира. Оно имеет большое позна-
вательное значение для ребенка, ориентирует и 
регулирует его поведение; обеспечивает усвое-
ние детьми сенсорных паттернов – это означа-
ет, что они формируют представления об основ-
ных разновидностях каждого свойства объекта. 
Также оно направлено на то, чтобы научить 
дошкольников с точностью, целостностью и 
разборчивостью воспринимать предметы, их 

различные свойства и отношения (цвет, форма, 
размер, расположение в пространстве и многое 
другое).

Изучением зрительного восприятия зани-
мались такие ученые, как В.А. Барабанщиков, 
Л.И. Белякова, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 
В.П. Зинченко, Е.М. Мастюкова, О.Н. Усанова, 
Л.С. Цветкова и др. Они полагали, что дошколь-
ный возраст является сензитивным и необходи-
мым для формирования в дальнейшем умения 
учиться, познавать мир, формировать базу для 
развития более сложных психических функ-
ций, таких как мышление, речь и др. Развитию 
тактильного восприятия детей с различными 
нарушениями в развитии уделяли большое вни-
мание такие известные ученые-исследователи, 
как Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, П.Ф. Лес-
гафт, И.М. Сеченов, И.А. Соколянский и др.

Восприятие под воздействием речи стано-
вится точным, осмысленным и категориальным. 
Во время речевого взаимодействия возникает 
логическая память, внимание становится про-
извольным, мышление абстрактным. Поэтому 
целью нашего исследования было разработать 
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такое средство обучения, которое способство-
вало бы наиболее эффективному зрительному, 
тактильно-двигательному восприятию ребенка 
объектов действительности, вследствие этого 
развитию его познавательной сферы, но и было 
бы неразрывно связано с традициями, досто-
примечательностями Тульского края.

Как показывает исследование Л.А. Венгера, 
в раннем возрасте происходит усвоение сенсор-
ных эталонов цвета, формы, величины, благо-
даря этому процесс восприятия реальности на-
чинает приобретать опосредованный характер. 
На протяжении всего детства ребенок начинает 
более точно оценивать цвет и форму окружаю-
щих объектов, их вес, величину, температуру, 
свойства поверхности и т.д. 

Наиболее часто нарушение зрительного 
восприятия отмечается у детей с различными 
расстройствами аутистического спектра (РАС), 
с нарушением зрения и интеллекта, при кото-
ром характерно увеличение латентного перио-
да опознания объектов, снижение объема вос-
приятия, недостаточная целенаправленность 
и дифференцированность, фрагментарность 
восприятия и низкая способность формирова-
ния целостного образа. Взгляд «сквозь» объект; 
отсутствие слежения взглядом за предметом; 
«псевдослепота»; фрагментарность восприятия 
окружающего, «клиповость» восприятия; со-
средоточенность взгляда на «беспредметном» 
объекте – все эти особенности могут встречать-
ся у дошкольников с РАС и характеризовать их 
зрительное восприятие. Следует также отме-
тить, что расстройства аутистического спектра 
часто сопровождаются отторжением близости с 
окружающими. Ребятам тяжело даются привыч-
ные остальным прикосновения, даже друже-
ские похлопывания по плечу. Это обусловлено 
их особенным восприятием мира и тактильной 
гиперчувствительностью. Они намеренно укло-
няются от тесных контактов, потому что реа-
гируют на них болезненно. В исследованиях 
В. Рамачандрана и Л. Обермана отмечается, что 
у детей с аутизмом процесс восприятия иска-
жен вследствие нарушения связей между корко-
выми областями, перерабатывающими сенсор-
ную информацию, и миндалиной, или между 
лимбическими структурами мозга и фронталь-
ными долями коры, которые регулируют воз-
никающее в результате поведение. Нарушение 
связей приводит к тому, что любой пустяк мо-
жет вызвать у ребенка экстремальную эмоцио-
нальную реакцию – «автономную бурю». 

Базой исследования явилось ГДОУ Туль-
ской области «Тульский детский сад для детей 
с ограниченными возможностями здоровья» 
(г. Тула). В исследовании приняли участие  
8 воспитанников старшего дошкольного возрас-
та с задержкой психического развития (ЗПР).

Говоря о выявлении уровня зрительного 
восприятия ребенка с ЗПР, согласно таким кри-
териям, как обобщенность, целостность, пред-
метность и избирательность, мы подобрали ди-
агностический инструментарий, включающий: 
методику «Разрезные картинки» (С.Д. Забрам-
ная), методику «Выбор по образцу» (Т.Д. Мар-
цинковская), методику «Зашумленные изо-
бражения» (А.Р. Лурия), дидактическая игра 
«Что забыл нарисовать художник?», методика 
«Лабиринт» (А.Ф. Ануфриев), методика «Эта-
лоны» (О.М. Дьяченко) и др. В процессе экспе-
риментальной работы для оценки уровня сфор-
мированности тактильного восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с РАС исполь-
зовались критерии по Е.А. Янушко: 

1) способность вовлекаться в игры, связан-
ных с телесным контактом; 

2) способность узнавать объекты на 
ощупь, без зрительного контроля; 

3) способность различать геометрические 
фигуры по величине, на ощупь; 

4) способность сопоставлять объемные 
геометрические фигуры с их плоскостным изо-
бражением. 

По данным критериям были подобра-
ны следующие методики: «Догоню-догоню», 
«Змейка» Е.А. Янушко, «Чудесный мешочек» 
М. Монтессори, «Найди такую же фигуру» 
Е.А. Стребелева, А.А. Катаева, «Почтовый 
ящик» С.Д. Забрамная. 

Результаты констатирующего этапа иссле-
дования показали, что ребенку трудно обна-
ружить нужный предмет, если ему изначально 
неизвестно, где он находится. Для детей с ЗПР 
характерны трудности при вычленении отдель-
ных элементов из объекта, который восприни-
мается как единое целое, а также в восприятии 
расположения отдельных элементов в сложных 
изображениях. У детей данной категории отме-
чается также снижение скорости выполнения 
ряда перцептивных операций, им свойственны 
неэффективные приемы решения задач, доста-
точно часто наблюдаются трудности в право- и 
левоориентации. Недостатки зрительного вос-
приятия явно видны при выполнении детьми 
заданий на копирование фигур, при конструи-
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ровании по образцу (наборы для конструирова-
ния «Лего», кубики Кооса и т.д.). 

Развитие зрительного восприятия в до-
школьном возрасте идет посредством усвоения 
сенсорных эталонов (формы, цвета, размера) и 
за счет совершенствования перцептивных дей-
ствий. Восприятие является главной основой 
для овладения практической деятельностью и 
поэтому его развитие протекает в тесной связи 
с ней. Поэтому в процессе разработки коррек-
ционно-развивающей программы по проблеме 
развития зрительного и тактильно-двигатель-
ного восприятия детей с ОВЗ нами были по-
добраны упражнения: «Пряничный коврик», 
«Сладкая дорожка», «Пряничный пазл», «Най-
ди одинаковые пряники», «Пряничные ряды», 
«Сладкий друг», «Волшебный паровозик», 
«Пряничный домик» и др.

Например, задание «Найди одинаковые 
пряники» направлено на развитие избиратель-
ности (выделение из общего пространства ка-
ких-либо объектов или их признаков) воспри-
ятия. Детям просто нужно было собрать два 
множества одинаковых пряников. 

В упражнении «Веселый паровозик» вос-
питатель кладет перед ребенком картинку с 
изображением паровоза с цветными вагонами 
и пряники различной геометрической формы 
и говорит: «Давай поможем погрузить в поезд 
пряники, чтоб он отвез их в пряничную страну. 

Для этого внимательно слушай то, что я буду 
говорить!». Далее педагог называет фигуру пря-
ника и цвет того вагона, в который его нужно 
положить (рис. 1). 

Содержание упражнения «Сладкая дорож-
ка» направлено на развитие умения восприни-
мать объекты окружающего мира не в виде на-
бора несвязанных друг с другом ощущений, а 
в форме отдельных предметов (предметность 
восприятия) и включает следующую инструк-
цию: педагог выкладывает перед ребенком две 
«дорожки» из пряников – длинную и короткую. 
Сначала рассматриваем их по длине. Путем 
прикладывания ребенок определяет, где длин-
ная и короткая. Затем воспитатель оставляет 
только одну «дорожку» и просит ребенка выло-
жить из пряников еще одну, но длиннее/короче, 
чем изначально заданная. 

Помимо интересующих вопросов в ходе об-
суждения задания присутствуют вопросы-рас-
суждения, то есть ребенок стремится получить 
не только поверхностные знания о предмете 
или явлении, но и получить более качествен-
ную характеристику предмета. Ребенок ярко, 
эмоционально реагирует на обсуждение взрос-
лыми вопроса, присутствуют яркие мимиче-
ские реакции, однако реплики часто включают 
в себя альтернативные ответы «да» или «нет». 
Наблюдается личное взаимодействие ребенка 
со взрослым. 

Исследование, представленное в статье, проводилось в рамках реализации гранта прави-
тельства Тульской области в сфере науки и техники (договор № ДС/106 от 27.09.2023 г.).
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Аннотация: На данный момент наблюдается ограниченный объем эмпирических и теоретиче-

ских данных о применении системных описаний в проектировании содержания облучения. Цель те-
кущего исследования – выявить количественные показатели эффективности применения системных 
средств описания в обучении. Задачи исследования: во-первых, системно спроектировать содержа-
ние обучения с применением различных методик; во-вторых, организовать занятия в контрольной 
и экспериментальной группах; в-третьих, обработать полученные результаты с использованием 
математико-статистических методов. Гипотеза заключается в том, что эффективность применения 
методик проектирования содержания обучения (пентабазис СПВЭИ В.А. Ганзена и интеллект-карт 
Т. Бьюзена) статистически достоверно не различается и имеет высокие показатели на примере со-
держания психологии спорта. 

Метод исследования – педагогический эксперимент. Показано, что результаты усвоения 
«учебного материала» статистически достоверно не различаются при применении интеллект-карт  
Т. Бьюзена и пентабазиса СПВЭИ В.А. Ганзена. 

На данный момент источником многих 
возникающих проблем в формировании по-
знавательного опыта обучающихся выступает 
отсутствие у учителей научно обоснованных 
теоретических ориентиров. В данной работе си-
стемные описания рассматриваются в качестве 
ориентира при проектировании содержания об-
учения. Системные описания являются эффек-
тивным средством решения одной из самых 
актуальных задач в психологии – интеграции и 
систематизации знаний. 

В соответствии с формулировкой В.А. Ган-
зена, системное описание – это форма пред-
ставления информации о системной организа-
ции сложного объекта, в которой отражаются 
состав, структура, функции и другие системные 
характеристики [2]. Системный подход к обра-
ботке информации значительно ускоряет спо-
собности анализировать, принимать решения и 
обучаться. Систематизированная информация 

приобретает ряд свойств, ведущих к более осоз-
нанному пониманию учебного материала обу-
чающимися и к уменьшению затрат времени на 
его освоение. 

В текущей работе рассмотрены следую-
щие средства системных описаний содержания  
обучения: пентабазис СПВЭИ В.А. Ганзе-
на и метод интеллект-карт Т. Бьюзена. Пред-
ставленный инструментарий позволяет упро-
щать процедуру описания и структурирования 
любых объектов и явлений. Интеллект-кар-
ты во многом показали свою эффективность 
в образовательном процессе, а разработки  
В.А. Ганзена менее известны широкой ауди- 
тории.

Метод интеллектуальных карт заключается 
в том, что обучающиеся самостоятельно струк-
турируют и визуализируют учебный материал, 
осуществляя сопровождение мыслительного 
процесса рисованием блок-схем. В данном слу-
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чае структурирование менее регламентировано, 
мыслительная деятельность имеет более твор-
ческий характер. Такой подход способствует 
представлять идеи и концепции в ясной, при-
влекательной и убедительной форме, давать 
целостное видение, способствовать пониманию 
и генерации идей. Благодаря использованию ло-
гических иерархий осуществляется системати-
зация материала и концентрация внимания на 
важной информации. Ассоциации, которые вы-
страивают обучающиеся в процессе построения 
интеллект-карт, позволяют прочно закрепить 
учебный материал, по-новому посмотреть на 
поставленную проблему, увидеть нестандарт-
ное решение [1]. 

Метод интеллектуальных карт – это ин-
струмент, позволяющий эффективно структури-
ровать и обрабатывать информацию, мыслить, 
используя весь свой творческий и интеллекту-
альный потенциал. Основными преимущества-
ми являются: возможность быстрого и полного 
обзора большой темы; планирование стратегии 
и возможность выбора; информирование о 
маршруте движения по учебному материалу. 

В свою очередь, метод системного анализа 
с применением пентабазиса СПВЭИ также по-
зволяет систематизировать разрозненные на-
учные данные, получать значительно более 
крупные научные синтезы, представить науч-
ную информацию в форме, более удобной для 
восприятия и осмысления. В ряде случаев по-
иск базисов играет и эвристическую роль, он 
может помочь обнаружить «белые пятна», об-
легчает переход от изучения явления к его сущ- 
ности [2].

Пентабазис СПВЭИ, в том числе связан с 
творческой переработкой содержания обучения 
педагогом, обучающиеся усваивают его уже в 
структурированном виде, именно педагог про-
изводит анализ элементов и определяет, как 
наиболее эффективно структурировать инфор-
мацию в соответствии с методологическими 
положениями. В ходе объяснения материала 
педагог шаг за шагом ведет аудиторию по наме-
ченным компонентам раздела дисциплины, рас-
крывая отношения между ними. 

Различие описанных методик заключает-
ся в алгоритме систематизации элементов в 
описываемой системе. Способ В.А. Ганзена не 
только предполагает регламентацию количества 
элементов, связанных с ведущим понятием, но 
и их структурирование по алгоритму. Тем са-
мым направление мысли у обучаемых опре-

делено преподавателем, что с одной стороны 
упрощает процесс преподнесения информации, 
однако негативно сказывается на творческом 
осмыслении содержания обучения.

Цель текущего исследования заключается в 
выявлении количественных показателей эффек-
тивности применения системных средств опи-
сания информации в обучающей деятельности. 
В соответствии с целью исследования были по-
ставлены следующие задачи: во-первых, про-
ектирование содержания обучения; во-вторых, 
организация занятий в контрольной и экспери-
ментальной группах; в-третьих, обработка по-
лученных результатов с использованием мате-
матико-статистических методов.

Гипотеза заключается в том, что эффек-
тивность применения методик проектирова-
ния содержания обучения (пентабазис СПВЭИ  
В.А. Ганзена и интеллект-карт Т. Бьюзена) ста-
тистически достоверно не различается и име-
ет высокие показатели на примере психологии 
спорта. Метод исследования – педагогический 
эксперимент с разделением испытуемых на кон-
трольную и экспериментальную группы.

На первом этапе исследования произве-
дено проектирование содержания обучения. 
Тема занятия – «Основы профессионального 
мастерства педагога по физической культуре». 
Структура содержания включает в себя следую-
щие элементы: педагогическая направленность 
учителя физической культуры; знания, умения 
и навыки педагога; профессионально важные 
качества; динамика профессионального самосо-
знания, авторитет педагога [3]. Для эксперимен-
тальной группы содержание обучения системно 
описано с использованием пентабазиса СПВЭИ 
В.А. Ганзена, для контрольной группы исполь-
зовался метод интеллект-карт Т. Бьюзена. 

На втором этапе исследования произведена 
организация обучающих занятий в контрольной 
(N 15) и экспериментальной (N 15) группах. В 
исследовании приняли участие обучающиеся  
2 курса. Длительность занятия – 1,5 часа. 

На третьем этапе исследования проведено 
тестирование успешности усвоения «материа-
ла». Для оценки успешности усвоения содержа-
ния обучения обучающимся было предложено 
выполнить следующие задания. 

– 1 задание. Назовите основные 4 эле-
мента компетентности педагога по физической 
культуре, которые были представлены на теку-
щем занятии. 

– 2 задание. Назовите основные 4 элемен-
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та, которые рассматривались при изучении ди-
намики профессионального самосознания. 

– 3 задание. Назовите основные 4 элемен-
та, которые рассматривались при изучении ав-
торитета педагога. 

– 4 задание. Назовите основные 4 элемен-
та, которые рассматривались при изучении про-
фессионально важных качеств педагога. 

Количественная обработка результатов за-
ключалась в следующем: один правильно на-
званный элемент оценивается в 1 балл. Мак-
симальное количество баллов 16. В результате 
проведения тестирования были получены сле-
дующие данные (табл. 1). 

Полученные данные позволяют проверить 
гипотезу о том, что показатели усвоения содер-
жания обучения статистически достоверно не 
различаются в контрольной и эксперименталь-
ной группах (табл. 2).

На основании представленного стати-
стического вывода мы можем заключить, 
что наша гипотеза подтверждается полу-
ченными данными, показатели успешно-
сти усвоения содержания обучения ста-
тистически достоверно не различаются в 
контрольной и экспериментальной группах  
(p > 0,05). В соответствии с этим мы можем 
сделать вывод о том, что эффективность про-
ектирования содержания обучения с примене-
нием методологии В.А. Ганзена и интеллект-
карт Тони Бьюзена статистически достоверно 
не различается. Исходя из полученных резуль-
татов, очевидно, что представленные средства 
описания и систематизации данных характери-

зуются достаточно высокой эффективностью. 
Тем самым мы можем заключить, что есть все 
основания считать, что в рамках образователь-
ного процесса в целях проектирования содер-
жания обучения рационально использовать как 
метод интеллект-карт Т. Бьюзена, так и метод  
В.А. Ганзена. 

Во-первых, мы предполагаем, что данные 
методики эффективны в равной степени в кон-
тексте усвоения учебного материала. Различия 
в их эффекте, на наш взгляд, незначительны, а 
следовательно, ими можно пренебречь в прак-
тике обучения. Применение «Интеллект-карт» 
Т. Бьюзена, «Пентабазиса СПВЭИ» В.А. Ганзе-
на, как и предполагалось, исходя из анализа их 
методологических оснований, может иметь схо-
жий эффект на усвоение содержания обучения. 
Оба средства предполагают систематизацию 
данных и их визуализацию, что является клю-
чевым фактором успешности данных способов 
систематизации идей применительно к орга-
низации обучающего занятия в высшей школе.  
С учетом того, что данные особенности (си-
стематизация и визуализация) являются клю-
чевыми в практике повышения эффективности 
проектирования содержания обучения, и в со-
ответствии с тем, что обе методики «справля-
ются» с реализацией этих основополагающих 
принципов конструирования учебного матери-
ала, их различия не так значительно влияют на 
усвоение содержания обучения. 

Второе положение, которые мы хотим за-
щитить, заключается в том, что данные методи-
ки являются высокоэффективными средствами 

Таблица 1. Результаты усвоения содержания обучения 

Группа N Среднее Медиана SD

Контрольная 15 15,1 15,0 1,22

Экспериментальная 15 13,9 16,0 3,63

Таблица 2. Математико-статистическая обработка данных (Т-критерий Стьюдента)

Статистический критерий df (степеней свободы) p

Стьюдент t 28,0 0,262

Примечание. Hₐ μ 1 ≠ μ 2

* Критерий Левена значим (p < 0,05), что свидетельствует о нарушении предположения о равных 
дисперсиях
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проектирования содержания обучения. Мы по-
лучили высокий балл по результатам проведе-
ния тестирования (15,1 из 16 – первая группа, 
13,9 из 16 – вторая группа). Это подтверждает 
известную эффективность применения предла-
гаемых методик в процессе проектирования со-
держания обучения. 

В заключение мы можем сказать о том, что 
системные описания являются эффективным 
средством решения одной из самых актуальных 
задач в психологии – интеграции и систематиза-

ции знаний. 
Полученные данные дополняют известные 

научные работы в этой области. 
Использование таких средств структури-

зации и визуализации концепций, как «Ин-
теллект-карты» Т. Бьюзена и «Пентабазис 
СПВЭИ» В.А. Ганзена, позволяет эффективно 
проектировать содержание обучения и обеспе-
чивает высокую степень усвоения «материала» 
при соблюдении необходимых дидактических 
условий.
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Аннотация: Целью данной статьи является изучение психологических предпосылок форми-
рования нарушений пищевого поведения. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что наруше-
ния пищевого поведения имеют под собой ряд психологических предпосылок, которые определяют 
склонность человека к приобретению того или иного нарушения. Для достижения поставленной 
цели и доказательства гипотезы мы провели анализ научной литературы по проблеме. Результатом 
исследования стало выявление психологических предпосылок формирования нарушений пищевого 
поведения, таких как семейное воспитание, личностные черты и травматическое событие. 

Нарушения пищевого поведения (НПП) на 
сегодняшний день приобретают все большую 
актуальность. Важно отметить, что с 2000 по 
2023 год глобальная распространенность на-
рушений пищевого поведения возросла с 3,4 % 
до 9 %. Уровень смертности от этих наруше-
ний достигает 20 % в результате суицидов или 
сопутствующих заболеваний. В связи с этим 
необходимо изучение психологических особен-
ностей лиц с НПП. Это позволит глубже понять 
психологическую природу данной проблемы и 
разработать действенные методы для своевре-
менного психотерапевтического вмешательства.

О.А. Скугаревский под нарушенным пище-
вым поведением понимает расстройство, харак-
теризующееся изменением пищевых привычек 
или поведения по контролю массы тела, кото-
рое приводит к повреждению соматического и 
психологического здоровья [5].

Майкл Николс и Ричард Шварц в своем ис-
следовании отмечают, что предпосылкой фор-
мирования НПП может оказаться семья, она 
оказывает значительное влияние на становле-
ние личности [4].

По мнению белорусских ученых, в семьях 
девушек с НПП придерживаются таких правил, 
как «подчиняться семье», «быть сдержанной, 

закрытой» и «быть правильной», они содержат 
в себе требование к девушкам зависеть от се-
мьи, обнаруживают запрет на распознавание и 
выражение чувств, ограничивают проявление 
самостоятельности, не поддерживают автоно-
мию, способствуют развитию инфантилизма. В 
семьях, где дочь обнаруживает НПП, взаимо-
действия определяются как контролирующие и 
гиперопекающие [6].

Личность с НПП зачастую имеет низкую 
самооценку и негативно воспринимает соб-
ственное «я», а также ей свойственна неуверен-
ность в себе. Эти особенности соответственно 
сказываются на взаимодействии с окружаю-
щими, например, в недоверии к людям вокруг, 
в избегании контактов, поскольку комфортнее 
находиться наедине с собой. Эмоции и пережи-
вания скрываются от окружающих, что, в свою 
очередь, делает эмоциональную близость не-
доступной. Социальная изоляция ограничивает 
доступ к социальной поддержке, которая может 
помочь справиться с проблемами питания [7].

В психологических исследованиях лич-
ностные особенности лиц с нарушениями пи-
щевого поведения рассматриваются в двух ос-
новных аспектах.

1. Этиопатогенетические факторы: здесь 
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личностные черты выступают как предраспо-
лагающие факторы, которые могут способство-
вать возникновению заболевания. Это значит, 
что определенные психологические характери-
стики, например, такие как низкая самооценка 
или перфекционизм, могут формировать «пре-
морбидный фон» – состояние, предшествующее 
болезни и увеличивающее вероятность ее раз-
вития.

2. Патопластические факторы: в этом кон-
тексте личностные особенности рассматрива-
ются как факторы, которые влияют на течение 
и проявление уже существующего заболевания. 
То есть, эти характеристики могут определять, 
как именно расстройство будет проявляться у 
конкретного человека, его клинические симпто-
мы и общую картину заболевания [2].

В последние годы наблюдается рост ис-
следований, указывающих на то, что у людей, 
перенесших травму в детском возрасте, психи-
ческие расстройства развиваются с большей ча-
стотой по сравнению с теми, кто не имеет по-
добного опыта. Это свидетельствует о том, что 
жестокое обращение с детьми связано с различ-
ными расстройствами, в том числе и с НПП [1].

Выделим психосоциальные факторы, кото-
рые, на наш взгляд, могут способствовать воз-
никновению НПП.

1. Семейные отношения. Осознанное или 
неосознанное воздействие родителей на своих 
детей через передачу собственных тревог и мо-
делей поведения, связанных с пищевыми при-
вычками и восприятием своего внешнего вида, 
может привести к возникновению у детей недо-
вольства своей внешностью и, как следствие, к 

развитию нарушений пищевого поведения.
2. Травматическое событие. Сексуаль-

ное, физическое или психологическое насилие; 
смерть близкого человека (друг, родственник), 
развод родителей, изъятие из родительской се-
мьи органами опеки.

3. Жизненные перемены. Смена места жи-
тельства, образовательного учреждения, рабо-
чего места; замужество; рождение ребенка.

4. Социокультурное давление. Это один из 
доминирующих факторов развития НПП в на-
стоящее время. Современные медиа, социаль-
ные сети часто представляют идеализирован-
ные образы тела, что создает нереалистичные 
ожидания относительно внешности и может 
приводить к недовольству собственным телом.

Комбинация этих триггерных факторов 
приводит к формированию устойчивых при-
вычек, которые проявляются автоматически 
как на уровне мышления, так и на уровне по-
ведения. НПП представляют собой привычки, 
перешедшие в стадию автоматизма и не всегда 
осознаваемые индивидом. Они проявляются в 
навязчивой и непроизвольной форме, возникая 
в конкретной жизненной ситуации.

Таким образом, проведенный анализ науч-
ной литературы по проблеме выявил, что значи-
тельное влияние на формирование нарушений 
пищевого поведения может оказывать семейное 
воспитание, также психологическими предпо-
сылками могут выступать личностные черты и 
травматическое событие. Данные предпосылки 
способны оказывать влияние как на течение за-
болевания, прогноз терапии, так и на отноше-
ния с самим собой и с окружающим миром. 
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Аннотация: Цель исследования – изучение потенциала персонального менеджмента в про-
фессиональной подготовке. Задача работы заключается в исследовании потенциала персонально-
го менеджмента самообразования в рамках профессиональной подготовки учителей иностранного 
языка. Гипотеза работы: персональный менеджмент самообразования несет в себе потенциал для 
профессиональной подготовки учителей иностранного языка. Методы исследования: анализ, обоб-
щение. Результаты работы: для учителей иностранного языка в целях эффективного осуществления 
профессиональной деятельности необходимо непрерывное самообразование в контексте совершен-
ствования педагогического мастерства и языковых компетенций. Управление подобным самооб-
разованием, на взгляд автора, осуществляется при помощи персонального менеджмента самооб-
разования. Познакомить с ним студентов возможно в виде системы персонального менеджмента 
самообразования, предложенной автором, и специально разработанных заданий, учитывающих 
специфику профессиональной деятельности будущих учителей иностранного языка, представлен-
ных в данной статье.

Цифровизация многих аспектов современ-
ной жизни диктует смену требований к про-
фессиональной подготовке студентов в рамках 
высшего образования. Общество ожидает про-
фессионалов, ориентированных на непрерыв-
ное самосовершенствование. Однако только 
наличие свободного доступа к огромному коли-
честву информации в эпоху цифровых техноло-
гий не способно решить проблему. Необходимо 
понимание процесса планирования, реализации 
и контроля собственной траектории профессио-
нального самообразования, то есть понимание 
основ персонального менеджмента в данном 
вопросе.

Цель данной работы – теоретическое обо-
снование потенциала персонального менед-
жмента в профессиональном образовании учи-
телей иностранного языка. 

В качестве методов работы применяются 
анализ и обобщение научно-педагогической ли-

тературы и собственного педагогического опы-
та в ракурсе персонального менеджмента и са-
мообразования.

В контексте деятельностного и лингводи-
дактического подходов личность развивается 
в разных видах деятельности и посредством 
овладения языком, в том числе иностранным. 
Для студентов языковых специальностей с це-
лью осуществления эффективной профессио-
нальной деятельности необходимы поддержа-
ние владения иностранным языком на высоком 
уровне и своевременная реакция на возникаю-
щие трансформации в языке, ибо лингвистиче-
ская система не является полностью статичной. 

Согласно исследованию Т.Ю. Тамбовкиной 
[2], студенты, чья будущая профессиональная 
деятельность связана с иностранным языком, 
осознают значение самообучения иностранным 
языкам для учебной деятельности и будущей 
карьеры. Для учителей иностранного языка 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(180).2024. 105

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

также имеют значение изменения в професси-
онально-педагогической деятельности, которые 
обусловлены нормативными документами, ме-
няющимися потребностями всех участников пе-
дагогического процесса.

При этом следует отметить отсутствие 
дефицита средств обучения, необходимых 
материалов для самостоятельного изучения 
иностранного языка, профессионального само-
совершенствования. Напротив, доступность 
информации и онлайн-обучения должна теоре-
тически полностью удовлетворять потребность 
общества в высококлассных специалистах, по-
стоянно повышающих свой профессиональный 
уровень. Однако для практического решения 
этой задачи необходим деятельностный компо-
нент – правильным образом спланированные, 
реализованные и проконтролированные дей-
ствия, то есть выстраивание системы персо-
нального менеджмента в своей профессиональ-
ной области.

Вслед за Л.В. Львовым автор понимает под 
персональным менеджментом «сознательное, 
целенаправленное и последовательное приме-
нение (испытанных наукой и практикой) ме-
тодов и приемов менеджмента в повседневной 
жизнедеятельности для повышения личной эф-
фективности» [1, с. 175].

Предложено к рассмотрению авторское по-
нимание системы персонального менеджмента 
самообразования в профессиональной подго-
товке учителей иностранного языка. Исходя из 
функций персонального менеджмента, опре-
деляются содержание и варианты заданий для 
каждого этапа.

Подготовительный этап  
(смысло-мотивационный)

Функция – мотивация.
Содержание этапа. Личность определяет 

для себя персональный смысл последующей 
самообразовательной деятельности. Сформу-
лированные персональные смыслы становят-
ся причиной возникновения мотивов действий 
(планирования, реализации плана, контроля и 
рефлексии).

Автор разделяет мнение А.М. Юдиной, что 
самостоятельное погружение обучающихся «в 
хаотичное смысловое пространство, например, 
созданное ИИ, нейросетями, в котором отсут-
ствуют векторные точки» может иметь нега-
тивное воздействие [3, с. 116]. Важно донести 

студентам, что ведущее направление их дея-
тельности должно согласовываться с их жиз-
ненными и профессиональными ценностями и 
смыслами.

В заданиях для студентов предлагается 
письменно ответить на следующие вопросы.

1. Каковы Ваши жизненные ценности 
(личные и профессиональные)? 

2. В чем заключается позитивный эффект 
непрерывного самообразования в рамках про-
фессионально-педагогической деятельности? 
Как данное самообразование согласуется с си-
стемой Ваших жизненных ценностей?

3. Каковы преимущества постоянного са-
мостоятельного изучения иностранного языка? 
Какое влияние оно способно оказать на Вашу 
будущую карьеру?

4. Что для Вас значит выражение «успеш-
ная профессиональная деятельность»? Являет-
ся ли оно синонимом выражению «эффективная 
профессиональная деятельность»?

Этап планирования

Функция – целеполагание, планирование.
Содержание этапа. На этом этапе требует-

ся сформулировать цели и задачи предстоящей 
деятельности, которые проистекают из про-
блем (в данном случае – профессиональных). 
Необходимо, чтобы цели и задачи согласовы-
вались с персональными ценностями, смыс-
лами и мотивами, которые были определены 
на предыдущем этапе. Далее рассматриваются 
альтернативные варианты решения проблемы, 
выбирается оптимальный. Составляется про-
грамма пошаговых действий. Определяются не-
обходимые ресурсы (материальные, временные, 
физические и т.д.) и, соответственно, их источ-
ники. Обязательно фиксирование вышеуказан-
ных данных в письменной форме на электрон-
ном или бумажном носителе.

Варианты заданий студентам следующие.
1. Составьте список своих слабых мест, на 

Ваш взгляд, в будущей профессиональной дея-
тельности (языковых и/или педагогических). 
Выберите из них одну проблему, над которой 
Вы будете работать. Сформулируйте цель по 
SMART-технологии. Решение каких задач при-
ведет к достижению этой цели? С какими Ва-
шими жизненными и профессиональными 
ценностями согласуются эта цель и задачи? 
Обдумайте и предложите несколько вариан-
тов решения Вашей проблемы. Можете ли Вы 
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справиться самостоятельно? Или Вам требует-
ся помощь? Какой вариант решения наиболее 
оправдан с точки зрения соотношения «затраты/
результат»? Какие действия в свете этого ре-
шения проблемы приведут Вас к достижению 
цели? Какие ресурсы Вам необходимы для это-
го? Если их нет в наличии, каким образом мож-
но их получить? Запишите получившийся план. 

2. Предложите варианты решения пробле-
мы, связанной: 

а) с неуверенным использованием фразо-
вых глаголов в англоязычной речи; 

б) с недостаточным лексическим запасом 
по теме «Нефиатные деньги»; 

в) с отсутствием понимания особенностей 
педагогической работы с детьми с диагнозами 
СДВ и СДВГ; 

г) с необходимостью повышения педаго-
гической квалификации.

Деятельностный этап

Функция – реализация.
Содержание этапа. На основе примене-

ния техник и методов приоритизации задач и 
управления временем осуществляется реализа-
ция плана, зафиксированного на этапе планиро- 
вания. 

Варианты заданий студентам следующие.
1. Изучите методы приоритизации задач: 

матрица Эйзенхауэра, метод ABC, метод Айви 
Ли, метод RICE, метод MoSCoW. Какие из них 
наиболее эффективны, на Ваш взгляд? Почему?

2. Изучите техники тайм-менеджмента: 

Pomodoro, «поедание лягушки», дедлайны, 
«хотя бы N минут в день», «90 на 30», деление 
большой задачи, канбан и т.д. Какие из них наи-
более эффективны, на Ваш взгляд? Почему?

3. Изучите приложения для смартфонов, 
помогающие управлять временем. Какое из них 
Вы предпочтете взять в работу? Почему?

Этап контроля и рефлексии

Функция – контроль, рефлексия, коррекция.
Содержание этапа. Контролю подвергается 

не только конечный результат, но и промежу-
точные итоги и итоги каждого дня реализации 
плана. При необходимости вносятся корректи-
рующие действия. Достигнутый результат оце-
нивается. Возможна постановка новых целей, 
опираясь на полученный результат.

Варианты заданий студентам следующие.
1. Изучите методику «360 градусов». Как 

Вы можете применить ее в своей жизни для 
оценки своих профессиональных результатов?

2. Какие корректирующие действия Вы бы 
применили, если бы выбились из плана реали-
зации в силу: 

а) появления более приоритетной задачи; 
б) уменьшения свободного времени; 
в) внезапной болезни?
Резюмируя, следует отметить, что персо-

нальный менеджмент самообразования обла-
дает потенциалом в рамках профессиональной 
подготовки учителей иностранного языка. В 
частности, этому способствуют специально раз-
работанные задания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СКФО

А.И. ДУНАЕНКО, Н.А. ПАЛИЕВА, Е.А.ФОМИНА 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь

Ключевые слова и фразы: дефицит; педагогические работники; общеобразовательные органи-
зации; Северо-Кавказский федеральный округ.

Аннотация: Цель проведения мониторинга – определение прогнозной потребности в учителях 
различных профилей в субъектах СКФО. Гипотеза исследования: для своевременной подготовки 
кадров для общеобразовательных организаций необходимо выявить, какие предметные профили 
чаще вакантны. Исследование проводилось методом компьютеризированного анкетирования. Ре-
зультаты мониторинга показывают, что до 2025 г. потребность в учителях различных профилей 
будет сохраняться.

Северо-Кавказский федеральный округ 
продолжает оставаться в числе лидеров по чис-
ленности населения за счет положительного 
естественного прироста. Доля детей до 14 лет в 
2021 г. составляла 22 % [2]. Для региональной 
системы образования это означает стабильную 
потребность в педагогических работниках. С 
учетом геополитического значения региона и 
задач социально-экономического развития Се-
верного Кавказа потребность в педагогических 
кадрах должна быть удовлетворена своевремен-
но и в первую очередь за счет подготовки спе-
циалистов на территории округа.

Подготовка высококвалифицированных ка-
дров, развитие конкурентоспособного челове-
ческого капитала определены в качестве миссии 
Северо-Кавказского федерального университета 
как ведущего образовательного, научного, ин-
новационно-технологического и экспертно-ана-
литического центра в регионе в рамках реали-
зации федерального проекта «Приоритет-2030». 
Данная миссия реализуется за счет укрепления 
связей высшего образования с экономикой и 
социальной сферой округа на основе научных 
данных.

Выборку исследования составили 894 ре-
спондента – руководители общеобразователь-

ных организаций СКФО (СК – 603 чел., КБР – 
70 чел., КЧР – 115 чел., РИ – 16 чел., ЧР – 90 
чел.). 43,96 % респондентов, принявших уча-
стие в опросе, указали, что в их школах имеют-
ся вакансии (табл. 1). 

В случае образования вакансии учите-
ля, руководство 49,15 % школ рассчитывает 
закрыть ее в течение 1 месяца; руководство  
23,40 % школ – в течение полугодия; руковод-
ство 27,43 % школ – в течение года или дольше 
(рис. 1).

Представители 2 школ из Чеченской респу-
блики (2,2 %) ответили, что вакансия учителя 
может остаться незаполненной более 1 года.

В 2022–23 учебном году наиболее высокой 
является потребность в учителях математики, 
русского языка и литературы, иностранного 
языка, физики, биологии, химии (перечислено 
по убыванию). 

Выход из сложившейся ситуации дефици-
та кадров представители работодателей видят в 
подготовке будущих педагогов по программам 
двух профилей. 38,27 % опрошенных отметили, 
что это отличный вариант подготовки для шко-
лы в современных условиях. При этом 12,06 % 
опрошенных считают, что за 5 лет освоить два 
профиля невозможно.
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Респонденты предложили к реализации 
традиционные сочетания профилей, а также 
несколько неожиданные варианты: история-ли-
тература, история-информатика, история-обще-
ствознание-английский язык, иностранный 
язык-физкультура, русский язык-английский 
язык, русский язык-история, русский язык-ин-
форматика, русский язык-математика, русский 
язык-родной язык, физика-биология, геогра-
фия-экология, биология-информатика. Предло-

жения, содержащие нетрадиционные сочетания 
предметных профилей, скорее, отражают суще-
ствующие кадровые потребности, нежели могут 
быть рассмотрены в качестве предложений для 
разработки основных образовательных про-
грамм. 

При этом 5,75 % опрошенных считают, 
что студенты выпускных курсов отлично под-
готовлены к выполнению трудовых функций; 
67,57 % отметили, что студенты справляются, 

Таблица 1. Наличие вакансий в общеобразовательных организациях СКФО*

№ Название субъекта СКФО Наличие вакансий, n Наличие вакансий, %

1 Ставропольский край 297 49,25

2 Кабардино-Балкарская Республика 14 1,95

3 Карачаево-Черкесская Республика 54 46,96

4 Республика Ингушетия 2 12,5

5 Чеченская Республика 26 28,9

Примечание. Информация о вакансиях приведена на момент проведения опроса

Рис. 1. Средний срок наличия вакансии учителя

Рис. 2. Мнения работодателей о готовности студентов к работе
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но нужен контроль и сопровождение со сто-
роны опытных коллег; 3,17 % считают, что 
студенты не готовы к педагогической деятель-
ности; 20,1 % считают, что качество работы 
зависит не от года обучения, а от мотивации к 
трудовой педагогической деятельности (рис. 2).

Другим способом быстрого вхождения в 
профессиональную деятельность и последую-
щего трудоустройства для студентов является 
производственная практика. Однако только чуть 
менее половины (45,79 %) опрошенных руково-
дителей школ имеют договор или соглашение с 
колледжами или вузами на проведение практик 
студентов педагогических направлений подго-
товки. 7,75 % школ имеют договор/соглашение 
с колледжами или вузами о создании базовой 
педагогической кафедры. 

Договоры о сотрудничестве заключены 
преимущественно городскими школами по 
месту нахождения вузов и колледжей. Одна-
ко географическое расположение не является 
единственной причиной, почему возможности 
организации студенческой практики не исполь-
зуются в полной мере.

11,47 % представителей школ довольны ка-
чеством подготовки студентов-практикантов, 
сотрудничеством и оценили степень удовлетво-
ренности 5 баллами. В 50,96 % школ отметили 

некоторые недостатки подготовки студентов, но 
в целом удовлетворены и оценили подготовку 
на 4 балла. 33,89 % школ отметили удовлетво-
рительные результаты подготовки и оценили ее 
3-мя баллами. 3,68 % школ отметили недоста-
точный уровень подготовки студентов-практи-
кантов (рис. 3).

Из числа руководителей школ, имевших 
реальный опыт трудоустройства студентов 
старших курсов или организации практики, не-
гативно отозвались о качестве их подготовки  
8 человек (1 % от количества опрошенных).

Среди возможных вариантов решения про-
блемы – более активное привлечение студентов 
старших курсов в школы на условиях трудоу-
стройства, расширение базы производственной 
практики студентов за счет применения выезд-
ного способа ее проведения, разработка образо-
вательных программ подготовки бакалавров пе-
дагогических направлений с двумя профилями 
подготовки. 

Таким образом, привлечение студентов 
старших курсов обучения к работе является 
продуктивным способом решения кадровых 
проблем школ [1]. 52,74 % опрошенных руково-
дителей школ имеют опыт трудоустройства сту-
дентов старших курсов на имеющиеся вакант-
ные места. 
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Аннотация: Цель исследования – выявить наиболее эффективные методики дыхательных 
упражнений с целью адаптации организма квалифицированных единоборцев к гипоксической 
устойчивости. Задачи исследования: провести анализ литературных источников по теме исследо-
вания и доказать эффективность представленных методик дыхательных упражнений в подготов-
ке квалифицированных единоборцев. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что применение 
различных видов дыхательных упражнений в тренировочном процессе единоборцев будет способ-
ствовать повышению их функциональных показателей. Методы исследования: анализ учебно-ме-
тодической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. Достигнутые 
результаты: мы предполагаем, если применять в тренировочном процессе спортсменов различные 
виды дыхательных упражнений, то это будет способствовать повышению эффективности их трени-
ровочной и соревновательной деятельности.

Результативность спортивной деятельно-
сти квалифицированных единоборцев опре-
деляется оптимизированной работой кардио-
респираторной и нервно-мышечной систем, 
тренированность которых устанавливает фи-
зическую работоспособность. В спортивной 
тренировке развитию кардиореспираторной и 
сердечно-сосудистой системы всегда уделялось 
особое внимание. В последнее время появи-
лось много исследований по развитию локаль-
ной (мышечной) выносливости (В.Н. Селуянов, 
Е.Б. Мякинченко и др.). Существенным и одно-
временно наименее освоенным фактором, огра-
ничивающим физическую работоспособность, 
является функционирование респираторной 
системы. При этом в теории физической под-
готовки процесс совершенствования способно-
стей респираторной системы выделяется редко, 
считается, что он осуществляется в достаточ-
ной мере при спортивной тренировке.

Обзор литературных источников по различ-

ным видам дыхательных упражнений выявил, 
что наибольшее количество из них были разра-
ботаны для лечения заболеваний, связанных с 
дыханием, гипертонических состояний, норма-
лизации обмена веществ. При этом направлен-
ность воздействия дыхательных упражнений 
сводится к укреплению дыхательных мышц, 
увеличению жизненной емкости легких (ЖЕЛ), 
насыщению крови углекислым газом. Научных 
разработок о рациональном применении дыха-
тельных упражнений в тренировочном процес-
се единоборцев ощутимо меньше, но несмотря 
на это, ряд авторов доказали эффективность 
естественной и искусственной гипоксической 
тренировки в спорте [5] с целью адаптации к 
условиям высокогорья [2; 4]. Однако на сегод-
няшний день существуют и легкодоступные 
методики создания гипоксического состояния в 
организме – это простейший дыхательный тре-
нажер В.Ф. Фролова, дыхательный прибор «Са-
моздрав» и комплекс «Суперздоровье».
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На страницах многочисленных научных ра-
бот говорится о необходимости поиска и при-
менения резервных возможностей дыхательной 
системы организма спортсменов, но в тот же 
момент на сегодняшний день нет четкой кон-
цепции использования дыхательных упражне-
ний в спортивной подготовке единоборцев.

С целью поиска наиболее эффективных 
методик, позволяющих адаптировать организм 
спортсменов к гипоксии в процессе выполне-
ния физической работы, был рассмотрен ряд 
дыхательных гимнастик, наиболее подходящих 
по своему содержанию для представителей 
ударных и борцовских видов единоборств. Так, 
наиболее детальному анализу были подвергну-
ты следующие виды дыхательных упражнений 
без использования дыхательных тренажеров: 
методика трехфазного дыхания (Л. Кофлера), 
метод ВЛГД (волевая ликвидация глубокого 
дыхания) по К.П. Бутейко, задержки дыхания 
(Ю. Андреева и Ю. Буланова), дыхательная 
гимнастика А.Н. Стрельниковой, методики цы-
гун и пранояма, холотропное дыхание. 

Помимо всего этого, нами были рассмотре-
ны дыхательные упражнения с использованием 
дыхательных тренажеров, такие как дыхание 
через трубку (А. Галузина), метод произволь-
ного уменьшения минутного объема дыхания  
Н.А. Агаджаняна, дыхательная гимнастика 
В.Ф. Фролова.

В исследовании приняли участие квалифи-
цированные единоборцы в количестве 30 чело-
век. Для постановления назначенной цели нами 
были использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научной и методической лите-
ратуры, педагогическое наблюдение, педагоги-
ческий эксперимент.

Проведя детальный анализ воздействия 
аппаратных и безаппаратных методик дыха-
тельных гимнастик, нами выявлены наиболее 
безопасные и простые в своем использовании 
упражнения, применение которых позволило 
бы повысить работоспособность спортсменов 
ударных видов единоборств. 

В их число вошли следующие виды упраж-
нений: 

– тренировка мощности резервов дыха-
тельной системы (С.Н. Кучкин);

– упражнения на повышение работоспо-
собности и устойчивости к гипоксии по Ю.А. 
Андрееву;

– дыхательная гимнастика В.Ф. Фролова. 
Применение простейших дыхательных 

упражнений по типу В.Ф. Фролова в трениро-
вочном процессе квалифицированных едино-
борцев (МС и КМС), согласно разработанным 
рекомендациям данного автор, выявил следу-
ющее: уменьшение простудных заболеваний, 
улучшение засыпания и сна, улучшение адап-
тации и восстановительных процессов после 
чрезмерных физических нагрузок. Помимо 
того, что изменение физической работоспособ-
ности не имело достоверных тенденций после 
искусственных гипоксических тренировок, при-
менение дыхательного тренажера В.Ф. Фроло-
ва можно рекомендовать в качестве дополни-
тельной методики в рациональном сочетании с 
тренировочным процессом, а также в качестве 
предварительных адаптационных мероприятий 
при подготовке к соревнованиям. 

Методика Ю.А. Андреева представляет 
собой использование произвольной задерж-
ки дыхания, выполняемой в медленном беге. 
В процессе выполнения данных упражнений у 
занимающихся возникают глубокие гипокси-
мические сдвиги и значительное накопление 
недоокисленных продуктов мышечного метабо-
лизма. При сочетании действий мышечных на-
грузок, гипоксемии и гиперкапнии повышается 
устойчивость к дефициту кислорода и совер-
шенствуются приспособительные реакции ор-
ганизма – повышается кислотно-основной ре-
зерв, увеличивается емкость буферных систем 
крови и, как следствие, повышается общая ре-
зистентность организма. При выполнении дан-
ных упражнений в ходьбе и медленном беге вы-
полняются следующие рекомендации: на 2 шага 
короткий вдох, задержка дыхания на 4 шага, 
выдох в течение 2 шагов, задержка дыхания на  
4 шага. 

После пяти месяцев занятий дыхательными 
упражнениями с задержками на вдохе и выдо-
хе функциональное тестирование квалифици-
рованных единоборцев выявило увеличение на 
33 % времени задержки дыхания на вдохе (про-
ба Генчи) и на 22 % времени задержки дыхания 
на выдохе (проба Штанге), повысилась способ-
ность организма функционировать в условиях 
кислородного голода. 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Использование гипоксической трени-
ровки через тренажер В.Ф. Фролова способ-
ствует увеличению ЖЕЛ и нормализации вос-
становительных процессов после физических 
нагрузок у квалифицированных единоборцев. 
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2. Использование дыхательного тренажера 
В.Ф. Фролова с созданием супергипоксических 
условий можно рекомендовать в качестве пред-
варительных адаптационных мероприятий при 
подготовке к соревнованиям, так как возникает 
эффект высокогорья. 

3. Дыхательные упражнения по методике 
Ю.А. Андреева гарантировали долговременную 
адаптацию к гипоксии, в связи с чем произошел 
достоверный прирост МПК. 

В связи с вышесказанным необходимо от-
метить, что обретенные в ходе эксперимен-
тальной работы положительные результаты, 

максимальная доступность функции внешне-
го дыхания для произвольной регуляции и це-
лесообразность повышения эффективности 
тренировочного процесса предполагают соз-
дание программы тренировки респираторной 
системы и использование ее в макроцикле. 
Естественные дыхательные упражнения помо-
гают ускорению адаптации организма квалифи-
цированных единоборцев к тренировочным воз-
действиям, активируют резервные возможности 
организма и служат для повышения уровня 
физиологических показателей и профилактики 
простудных заболеваний. 
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Аннотация: Целью статьи является трансляция опыта разработки и сценариев использования 
образовательного медиаконтента на уроках физики и внеурочной деятельности. Задача статьи со-
стоит в том, чтобы определить направление и сценарии использования образовательного медиа-
контента на уроках физики. Гипотеза исследования заключается в том, что для реализации курса 
физики, курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного образования требуется раз-
работка единых рекомендаций и методик использования мультимедийного контента. Основные ме-
тоды исследования – анализ, обобщение и описание. Результаты исследования показывают успеш-
ный опыт реализации разработки и использования медиаконтента в системе образования Москвы.

Развитие электронной образовательной 
среды в совокупности с доступностью техниче-
ских средств по созданию видеоконтента с эле-
ментами анимации привело к лавинообразному 
росту количества разнообразных видеороликов. 
Такой контент создается по всем предметным 
областям и изобилует разнообразием и назначе-
нием своего видеоряда. Платформой для хране-
ния и администрирования цифрового контента 
в системе столичного образования является Би-
блиотека электронных материалов Московской 
электронной школы. Видеоматериалы представ-
лены в отдельном хранилище «Атомики» в раз-
делах «Видеоуроки» и «Видео», а также входят 
в состав более сложных конструкций: сценари-
ев уроков, сценариев тем, электронных учеб-
ных пособий. Общее количество видеороликов 
по всем предметным областям превышает 25 
тысяч единиц [3; 4].

Востребованность такого контента можно 
оценить по количеству его просмотров пользо-
вателями. Разброс значений данного показателя 
определяется временем публикации, тематикой 
и качеством материала, что затрудняет возмож-
ность рейтингования контента по этому пока-
зателю. Количество и разнообразие контента 
обоснованно подталкивает к вопросам о том, 

как и для достижения каких результатов целе-
сообразно использовать медиаконтент на уро-
ке и во внеурочной деятельности. Ниже будет 
представлен опыт создания и внедрения обра- 
зовательного медиаконтента по физике, раз-
работанного, созданного и апробированного в 
Лабораториях предпрофессионального образо-
вания [1; 2].

Образовательный видеоконтент по физике 
можно условно разделить на три тематических 
блока:

– объяснительно-иллюстративные роли-
ки, направленные на трансляцию сведений по 
отдельным темам школьного курса – часто та-
кой контент называют «видеоуроки»;

– разбор или решение физических за-
дач различного типа: расчетных, качественных, 
графических, экспериментальных, часто «при-
вязанных» к процедурам диагностик или интел-
лектуальным конкурсам, предметным олимпи-
адам; 

– визуализация физического эксперимен-
та различного типа: демонстрационный, лабо-
раторный, занимательные опыты.

Данный контент изобилует разнообрази-
ем технических решений: наличие анимаций, 
интеграция презентационных материалов и 
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титров, подбор фонов и композиций экрана, 
включая размещение спикера и его образ. Та-
кое разнообразие делает контент «пестрым», 
что позволяет привлечь целевую аудиторию, 
привыкшую реагировать и задерживать свое 
внимание на короткометражных, часто сменя-
ющих друг друга роликах в социальных сетях 
и на сайтах. В то же время отсутствие единых 
технических приемов, требований к продолжи-
тельности роликов, их композиции и т.д. гово-
рит об отсутствии методик использования та-
кого контента в образовательном процессе: на 
уроке, во внеурочной деятельности, дополни-
тельном образовании.

Главной и ключевой проблемой разработки 
такого контента является своеобразное нару-
шение причинно-следственных связей при его 
создании. Контент создается как самостоятель-
ный продукт на основе имеющихся техниче-
ских средств, и только лишь после его создания 
осуществляется поиск методических решений 
по использованию контента в образовательном 
процессе. В результате с учетом достаточно 
высокой себестоимости контента возникает ка-
тегорически неприемлемая попытка проекти-
рования учебного процесса вокруг имеющегося 
инструмента.

Аналогичный процесс отечественная шко-
ла уже переживала в эпоху появления мульти-
медийных презентаций, когда отсутствие пре-
зентации на уроке физики трактовалось как 
существенный недостаток современного урока, 
что приводило к формальному появлению тако-
го контента на уроке в лучшем случае, а в худ- 
шем – презентация вытесняла более эффектив-
ные формы достижения результата. Отсутствие 
методики использования видеоконтента на уро-
ке физики в части предъявления к нему требо-
ваний на этапе разработки и создания приводит 
к необходимости эмпирического поиска своео-
бразных «протоколов» создания такого образо-
вательного контента.

Рассмотрим некоторые виды образователь-
ных видео.

1. Обучающие видеоуроки по отдельным 
темам школьного курса физики

Авторский обучающий видеокурс по физи-
ке разработан специально для старшеклассни-
ков и студентов 1–2 курсов организаций СПО, 
изучающих физику. Среди отличительных осо-
бенностей курса – единство подходов, последо-

вательность изложения тем и логическая завер-
шенность. Все видеоролики созданы с учетом 
современных методических и методологиче-
ских требований к цифровому образователь-
ному контенту, что позволяет преподавателю с 
легкостью и максимально эффективно интегри-
ровать их в учебный процесс. 

Содержание курса построено таким об-
разом, что изложение тем охватывает как базо-
вый, так и углубленный уровень образования, 
с акцентами на различную направленность. 
Видеоуроки курса содержат в себе все необ-
ходимое для обучения студентов СПО: объ-
яснение новых тем, практикумы по решению 
задач, лабораторные работы, а также подготов-
ку к контрольным работам. Материалы курса, 
созданные с помощью высокотехнологичного 
оборудования, дают возможность вовлекать в 
процесс обучения и удерживать внимание ауди-
тории за счет взаимодействия спикера с объек-
тами презентации [3; 4].

Остановимся подробнее на отдельных 
особенностях. Данные ролики предполагают 
самостоятельную работу обучающихся с их 
содержанием в объеме времени не менее дли-
тельности традиционного урока продолжитель-
ностью 45 минут. Наиболее эффективной явля-
ется работа по следующему сценарию.

Первый просмотр ролика без пауз и оста-
новок для погружения в тему. В каждом из ро-
ликов за счет специальной технологии поэле-
ментного появления информационных блоков 
создается эффект присутствия на лекции. Ин-
формация на слайде никогда не появляется це-
ликом, что позволяет акцентировать внимание 
ученика на конкретном эпизоде или фрагменте, 
видеть логику и последовательность изложе-
ния. Аналогичным образом подобран и формат 
демонстрации экспериментов, который направ-
лен на формирование у учащихся умения на-
блюдать за демонстрационным экспериментом: 
акцент делается на участок экрана с демонстри-
рованием, а комментирование происходит вто-
ростепенным планом.

На втором этапе обучающийся осущест-
вляет конспектирование учебного материала, 
видео просматривается фрагментарно с исполь-
зованием пауз и различных скоростей воспро-
изведения. Особое внимание на данном этапе 
уделяется работе с фрагментом демонстрации 
эксперимента. Ученик должен схематично за-
фиксировать экспериментальную установку, 
кратко описать последовательность экспери-
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мента с опорой на то, что наблюдает, и в итоге 
записать выводы.

На третьем этапе просмотр роликов можно 
провести в ускоренном формате на предмет по-
иска эпизодов, которые могли выпасть из поля 
зрения. Наиболее эффективной будет фиксация 
3–5 вопросов, которые возникли после работы 
над данной темой.

2. Видеоролики отдельных экспериментов 
школьного курса физики

Серия уникальных авторских видеороли-
ков, представляющих большую часть экспери-
ментов, заложена в программе старшей школы 
по физике. Визуальное оформление, съемка, 
монтаж – вся серия роликов выполнена «под 
ключ». Эксклюзивный контент в актуальном 
и удобном формате пробуждает интерес уча-
щихся к исследованиям и экспериментам, во-
влекает их в процесс экспериментальной дея-
тельности за счет яркой и интересной подачи. 
Демонстрация физических эффектов, процеду-
ры измерения физических величин, проведения 
исследований в коротких (не более 5 минут) и 
динамичных видео позволяет по-настоящему 
увлечь ребят наукой, почувствовать физику бук-
вально «на кончиках пальцев».

Отличительной особенностью серии дан-
ных видеоэкспериментов является то, что каж-
дый из них включает в себя связку с практи-
кой, наукой, техникой, реальной жизнью, и 
обязательно содержит в финале открытый во-
прос или задачу для самостоятельного анализа 
и решения учениками, что стимулирует у них 
развитие критического мышления и формирует 
связь теоретических знаний с практикой. Осо-
бого внимания заслуживают видеоряд и подход 
к монтажу серии экспериментов: они выполне-
ны с учетом максимальной аутентичности про-
исходящего. Это крайне важно при демонстра-
ции физических опытов, чтобы у зрителя ни на 
секунду не возникало ощущения «подтасовки 
результатов» путем монтажа. Все происходит 
«здесь и сейчас», одним кадром. При этом у 
зрителя есть возможность увидеть во многих 
опытах то, чего он никогда бы не заметил в ре-
альной жизни при проведении представленных 
экспериментов. Такие возможности дает ма-
кросъемка и съемка в замедленном времени. 
Именно так учащиеся могут разглядеть саму 
суть физических процессов, что является очень 
важным для понимания ими устройства окру-

жающего мира [4; 5].
Важно отметить, что такой контент не мо-

жет быть использован в качестве замены демон-
страционного или фронтального эксперимента 
на уроках и во внеурочной деятельности. Де-
монстрации могут быть использованы как осо-
бый вид задания для самостоятельной работы 
школьника на формирование навыков описания 
физического эксперимента, например, по обоб-
щенному плану изучения физических понятий, 
предложенному А.В. Усовой. Кроме этого, ви-
део могут стать мотивирующим инструментом 
для разработки школьниками собственных де-
монстраций по данной теме с учетом имеющих-
ся у них приборов и принадлежностей.

3. Экспериментальные задачи

Коллекция экспериментальных задач в фор-
мате короткометражных видео представляет со-
бой идеи по проведению экспериментальных 
исследований и проектных работ. Основной 
акцент в данных материалах сделан на возмож-
ную вариативность используемых приборов и 
устройств: традиционные приборы и системы 
с компьютеризированным сбором и обработкой 
результатов. Видеозадачи призваны мотивиро-
вать ученика на повторение эксперимента в ус-
ловиях школьного кабинета [6].

4. Видеоинструкции по подготовке  
к лабораторным работам

Лабораторные работы в школьном курсе 
физики являются одним из наиболее стандар-
тизированных видов школьного физического 
эксперимента. Вместе с тем существенным де-
фицитом обладает инструментарий учителя, на-
правленный на организацию подготовки школь-
ников к выполнению лабораторной работы и на 
проведение дифференцированной оценки ре-
зультатов выполнения работы в школе [1; 5; 7].

Существенным потенциалом в данном на-
правлении обладают симуляционные среды – 
виртуальные лаборатории. Коллекция видеоин-
струкций по проведению лабораторных работ 
направлена на организацию подготовки школь-
ника к выполнению работы. В дополнение к 
текстовому описанию лабораторной работы в 
учебнике школьник получает возможность про-
ведения работы в симуляторе, а по итогам ее 
проведения будет готов к анализу причин раз-
личия или совпадения результатов натурного и 



SCIENCE PROSPECTS. № 9(180).2024.118

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
виртуального экспериментов [5].

В заключение отметим, что еще одной це-
левой аудиторией вышеописанного контента 
могут и, на наш взгляд, должны стать как прак-
тикующие учителя физики, так и студенты пе-
дагогических вузов. Такого рода контент задает 

культурные образцы, транслирует личный опыт 
авторов по изложению учебного материала,  
а также является методической копилкой эле-
ментов содержания и возможных форм его  
изучения на уроках и во внеурочной деятель-
ности [6].
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Аннотация: Дидактика является самостоятельной наукой, которая развивается вместе с об-
ществом. Целью исследования является изучение истории дидактики и ее влияние на подготов-
ку инженеров. Гипотезой является предположение, что дидактика развивается в соответствии с 
историческим развитием общества и запросами образования. Методами исследования стал теоре-
тико-методологический анализ на основе изучения и логического обобщения научных педагоги-
ческих работ. Подготовка инженера будет успешна, если образовательный процесс построен на 
применении цифровой дидактики, создании индивидуальных образовательных траекторий, а ди-
дактическое наполнение образовательного процесса будет соответствовать поставленным образо-
вательным целям. 

Дидактика рассматривается как самостоя-
тельный раздел педагогики и как самостоятель-
ная наука, термин которой происходит от грече-
ского didaktikos, что означает «обучать, учить». 

Впервые этот термин появился в названии 
главного педагогического произведения «Вели-
кая дидактика» Я.А. Коменского (1592–1670), 
выдающегося чешского педагога и просветите-
ля. Я.А. Коменский обосновал дидактические 
принципы обучения, такие как последователь-
ность, постепенность, систематичность, нагляд-
ность. Также он сформулировал принципы вос-
питания. Коменский впервые разграничил по 
возрасту периоды обучения человека и обосно-
вал классно-урочную систему обучения, раз-
работал дидактические правила обучения и 
воспитания, описал постулаты организации об-
разовательного процесса в школах, создал но-
вое дидактическое обеспечение в виде новых 
учебников вместо устаревших средневековых.

Огромное воздействие на эволюцию 
дидактики оказал ученый Жан-Жак Руссо  

(1712–1778), которую он продемонстрировал 
в своем произведении «Эмиль, или о воспита-
нии». Согласно его теории, у детей после 12 лет 
нужно развивать самостоятельность, пробуж-
дать интерес к учебе и формировать ясные по-
нятия, умственные способности и наблюдатель-
ность. 

Под влиянием лозунгов Великой француз-
ской революции и взглядов Ж.-Ж. Руссо швей-
царским педагогом Иоганном-Генрихом Песта-
лоцци (1746–1827) была создана оригинальная 
дидактическая система. В системе дидактиче-
ских взглядов И.Г. Песталоцци основной иде-
ей было развитие у обучающегося индиви-
дуальных способностей в соответствии с его 
склонностями. При обучении использовались 
принципы наглядности, последовательности, 
развития интеллекта и связи теоретического об-
учения с практическим обучением.

Дидактику И.Г. Песталоцци дополнил и 
доработал немецкий ученый Адольф Дистер-
вег (1790–1866). Он предполагал, что обучение 
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должно строиться на принципе природосоо-
бразности в соответствии с возрастными осо-
бенностями обучающегося. Усвоение знаний, 
умений и навыков идет «от простого к сложно-
му», а также не нужно «ничему не учить пре-
ждевременно» [9].

Большое влияние на развитие педагоги-
ческой теории и практики оказали взгляды  
К.Д. Ушинского (1824–1870). Его педагогиче-
ские произведения «Труд в его психическом и 
воспитательном значении», «Родное слово», 
«Человек как предмет воспитания» и другие 
раскрывали взгляды ученого на педагогику как 
науку и искусство, на связь педагогики с фило-
софией, психологией, анатомией и физиологией 
человека, историей и т.п., на народность вос-
питания, на нравственное воспитание. Как пе-
дагог-методист, К.Д. Ушинский высказал мно-
го ценных мнений об организации обучения,  
методах и формах обучения, развитии мышле-
ния, присутствии воспитания в процессе обуче-
ния [8]. 

Значительный успех имела еще одна дидак-
тическая система, сформированная после вто-
рой мировой войны, основателем которой стал 
Петр Яковлевич Гальперин (1901–1987) – тео-
рия поэтапного формирования мыслительных 
действий. Развитием этой теории в дальнейшем 
занялись его ученики, среди которых немало-
важную роль играет Нина Федоровна Талызина.

В ХХ веке активно стали развиваться наука 
и технологии, появилось много промышленных 
отраслей. Для обслуживания таких предпри-
ятий потребовалось новое поколение техниче-
ских специалистов разного уровня, была соз-
дана дидактика подготовки инженеров [3; 5]. 
Главным дидактическим подходом к инженер-
ному образованию стало обучение и подготов-
ка специалистов, которые могут проектировать, 
разрабатывать, внедрять и управлять различны-
ми техническими системами и процессами. 

Дидактика инженерного образования – это 
область педагогики, изучающая теоретические 
основы процесса обучения и воспитания бу-
дущих инженеров. Она формулирует цели, за-
дачи, содержание, методы, формы и средства 
подготовки специалистов в сфере инженерии. 
Главная задача дидактики инженерного обра-
зования – гарантировать высокий уровень под-
готовки квалифицированных инженеров, умею-
щих эффективно решать сложные технические 
задачи и способствовать прогрессу науки и тех-
ники [6; 7]. Для этого нужно разработать дей-

ственные формы и методы обучения, которые 
помогут студентам сформировать необходимые 
знания, умения и навыки.

Дидактика инженерного образования долж-
на учитывать особенности инженерной практи-
ки, требующей от специалистов глубочайших 
знаний в математике, физике, химии, инфор-
матике и других науках, а также умений при-
менять эти знания в реальной практике. Более 
того, инженеры должны обладать такими ка-
чествами, как креативность, ответственность, 
способность общаться и работать в команде 
[4]. В рамках дидактики инженерного образо-
вания разрабатываются новые подходы, такие 
как проектное и проблемное обучение [2]. Эти 
методы обеспечивают студентам возможность 
не только получать теоретические знания, но и 
развивать навыки независимого решения задач, 
критического мышления и креативности.

Важным аспектом является развитие спе-
циалиста технического профиля по индивиду-
альным траекториям в соответствии со склон-
ностями обучающегося. При таком подходе 
в итоге мы получим разносторонне развитую 
личность и отличного профессионала своего 
дела.

В век цифровых технологий, машинно-
го обучения технологии обучения инженеров 
стремительно меняются, в результате меняется 
и дидактика. В настоящее время активно вне-
дряется цифровая дидактика – это область пе-
дагогики, изучающая особенности процесса 
обучения в условиях цифровизации. Она со-
средоточена на конструировании эффективных 
образовательных цифровых технологий, ис-
пользуемых для обучения будущих инженеров 
в техническом вузе [5]. Цифровая дидактика 
охватывает онлайн-обучение, использование 
образовательных платформ, интерактивных за-
даний и других компонентов цифрового образо-
вания. Цель цифровой дидактики – обеспечить 
качественное и доступное образование в совре-
менном мире, где цифровые технологии стано-
вятся все более значимыми.

Мы рассмотрели далеко не все проблемы 
дидактики, разработанные видными учены-
ми и педагогами прошлого. Но перейдем к со-
временной трактовке дидактических основ. 
Ученые постоянно раскрывают все новые спе-
цифические факторы отдельных направлений 
педагогического знания, например, вопросы 
подготовки инженеров с учетом заказа государ-
ственных, частных компаний и производств [1]. 
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Это приводит к возникновению проблематики 
подготовки инженеров для конкретного произ-
водства и актуализации образовательных про-
грамм. Возникает потребность в проектирова-
нии новых дидактических подходов и граней 
образовательного процесса в вузе. 

В итоге можно отметить, что подготовка 

инженера будет успешна, если образовательный 
процесс построен с использованием цифровой 
дидактики, созданием индивидуальных обра-
зовательных траекторий, а дидактическое на-
полнение образовательного процесса будет со-
ответствовать поставленным образовательным 
целям.
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глийском языке.

Аннотация: Цель работы: описать ход и результаты экспериментальной работы по организации 
внеаудиторной работы со студентами – будущими учителями иностранного языка в контексте син-
теза обучения и воспитания. Гипотеза: внеаудиторная работа может стать действенным ресурсом 
развития когнитивных способностей личности, расширения кругозора и формирования ценностных 
установок, если работа в данном направлении будет проводиться в единстве обучения и воспита-
ния. Методы исследования: наблюдение, дедукция, рефлексия, опытно-экспериментальная работа, 
беседа, методы математической обработки данных. Результаты исследования: выявлены условия, 
обеспечивающие достижение поставленной цели в условиях учебного театра на английском языке. 

В настоящее время в отечественном выс-
шем образовании наблюдается проблема нару-
шения единства обучения и воспитания. Этот 
факт противоречит зафиксированному в Законе 
об образовании в РФ [4] определению образо-
вания как единого целенаправленного процесса 
воспитания и обучения. Приоритетность вос-
питания очевидна. Эта приоритетность имеет 
глубокие исторические корни, неоднократно 
исследовалась в педагогической теории и во-
площалась в отечественной и зарубежной педа-
гогической практике (А. Дистервег, К.Д. Ушин-
ский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 
Р. Штайнер и др.).

И если в педагогике школы эта проблема 
находит решение, и многие учителя стремятся 
к реализации единства обучения и воспитания 
[3], то для высшего образования характерно 
доминирование предметного обучения. Пред-
полагается, что студент – это своего рода сфор-
мированная личность, и цель его пребывания в 
стенах высшего учебного заведения заключает-
ся в освоении теоретических основ и получе-

нии практических навыков будущей профессии. 
На самом деле процесс воспитания личности 
длится всю жизнь, и период вузовского обуче-
ния чрезвычайно важен, прежде всего, с точки 
зрения формирования ценностных ориентаций 
и становления личности. 

Целью исследования предлагаемой статьи 
является анализ опытно-экспериментальной ра-
боты в рамках исследования темы формирова-
ния личности будущего учителя иностранного 
языка. В высшем педагогическом образовании 
в процессе подготовки учителей иностранно-
го языка логичен синтез предметной, психоло-
го-педагогической и методической подготовки. 
Эти блоки составляют основу профессиональ-
ной подготовки и входят в учебный план. Слож-
нее обстоят дела с внеаудиторной работой, ко-
торая, как правило, не является обязательным 
компонентом образовательного процесса. Эта 
работа основана на принципе добровольности 
и личной заинтересованности студентов, их по-
требности раскрыть творческий потенциал, и в 
принципе может быть сведена к минимуму. Ав-
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тор предположил, что во внеаудиторной рабо-
те с будущими учителями иностранного языка 
скрыты возможности для развития их когни-
тивных способностей, расширения кругозора и 
формирования ценностных установок. 

Эксперимент носил лонгитюдный характер 
с 2007 по 2020 год. 

Использовались методы исследования: на-
блюдение, дедукция, рефлексия, опытно-экспе-
риментальная работа, беседа, методы математи-
ческой обработки данных. 

Проведенная опытно-эксперименталь-
ная работа привела автора к выводу о том, что 
оптимальные возможности для решения по-
ставленной задачи исследования заложены в 
деятельности учебного театра на английском 
языке. 

Приступая к работе, автор опирался на бо-
гатые отечественные традиции, накопленные 
в этой области [1]. Вместе с тем необходимо 
было учесть специфику контингента, с кото-
рым предстояло работать, поскольку театр был 
организован для будущих учителей английско-
го языка. Руководитель театра исходил из идеи, 
согласно которой учитель иностранного язы- 
ка ‒ это посредник между родной и «иной» 
культурами. Идея пересечения культур отраз-
илась в первую очередь на подборе репертуа-
ра. Пьесы англоязычных авторов пронизаны 
«иной» культурой, и это давало возможность 
для участников театра проникнуть в ее глу-
бины не на уровне информационного озна-
комления, оставаясь в позиции представителя 
родной культуры. Именно так происходит зна-
комство с культурой стран изучаемого языка на 
учебных занятиях. При подготовке спектакля 
участникам театра необходимо было «вклю-
чить» эмоциональную сферу, что обеспечивало 
«вчувствование» в образы героев. Это сложный 
процесс, который связан с эмоциональными пе-
реживаниями и поиском внешних сценических 
средств выражения. Полагается, что именно 
здесь скрыт значительный резерв реализации 
принципа единства обучения и воспитания. 

Проанализирован ход опытно-эксперимен-
тальной работы. В качестве источниковой базы 
была взята подготовка спектакля «Сотворив-
шая чудо» по пьесе американского драматурга  
У. Гибсона [5].

Интересен пример эмоционального пере-
живания, напрямую связанного с расширени-
ем когнитивного поля будущих учителей ино-
странного языка. Так, студент, исполняющий 

роль Артура Келлера в спектакле, в процессе 
работы над ролью признавался, что в принципе 
ему был известен исторический факт противо-
стояния менталитетов севера и юга Соединен-
ных Штатов Америки в конце XIX века. Другое 
дело, что для студента оказалось непростым 
испытанием показать приверженность своего 
героя позициям юга и верность им на сцене с 
учетом того, что эта приверженность проходит 
буквально через всю драматургию образа ге-
роя. Суть конфликта заключалась в неприятии 
жителя юга Артура Келлера независимого по-
ведения учительницы Анны Салливан, которая 
впитала в себя идеи равенства и прогресса, при-
сущие жителям северных штатов. Кроме этого 
противостояния менталитетов, носящих глу-
бинный политический и культурный подтекст, 
в пьесе присутствует столкновение характеров: 
сильная, целеустремленная Анна Салливан пы-
тается сломать неприятие ее методов воспита-
ния как родителями Эллен Келлер, так и самой 
слепоглухонемой девочкой. Этот конфликт на-
полнен глубоким психологизмом и проходит че-
рез всю пьесу. По признанию студентов-испол-
нителей ролей в спектакле, для них культурные 
коннотации, в равной степени как и психологи-
ческие коллизии, оказались «новым знанием» 
в области культуры страны изучаемого языка и 
в области понимания психологических особен-
ностей личности и взаимоотношений между 
людьми. Понадобилась основательная индиви-
дуальная работа с каждым исполнителем, что в 
итоге обеспечило успех достижения цели.

В пьесе У. Гибсона силен педагогический 
посыл. Поэтому участники спектакля макси-
мально стремились использовать сценические 
средства для отражения концептуальной идеи 
пьесы и спектакля, которая заключалась в вере 
в возможности человека, что обеспечивало 
победу личности на основе союза Учителя и 
Ученика. Вместе с тем руководитель театра не 
стремился акцентировать явный воспитатель-
ный смысл, полагая, что он не должен быть на-
вязанным извне. Здесь необходимо исходить из 
того, что любое воспитательное воздействие 
в прямой форме вызывает сопротивление [2]. 
Но воспитательный смысл глубоко гумани-
стической пьесы У. Гибсона нашел отклик как 
у участников спектакля, так и у зрителей, ос-
новные положения которого они отразили в 
рефлексивных сочинениях после проведенной 
работы. При анализе сочинений автора более 
всего интересовал аспект синтеза обучения и 
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воспитания. Кроме указанных выше момен-
тов «нового знания», участники спектакля от-
мечали, что для них важным оказался факт ис-
пользования «шоковых» методов воспитания, к 
которым прибегала Анна Салливан, а также ее 
опора на собственный опыт переживания жиз-
ненных трудностей взросления и выбора герои-
ней профессионального пути. Исполнительница 
роли Анны признавалась, что после работы над 
ролью она сделала для себя открытие: настоя-
щим учителем можно стать лишь пройдя через 
испытания. Только этот опыт делает человека 
сильнее, вселяет в него веру и уверенность в 
себе и своих учениках. Отмечено, что зрители 
в своих рефлексивных сочинениях более всего 
делали акцент на воспитательном потенциале 
пьесы и спектакля. Вместе с тем, отвечая на во-
прос о «новом знании», практически все отме-
чали психологические особенности, которыми 
наполнена пьеса и соответственно спектакль. 
Эти моменты, вне сомнения, наполнены новиз-
ной, поскольку они расширяют кругозор чело-
века относительно мира взаимоотношений с 
другими людьми. В беседах со студентами-зри-
телями неоднократно звучала тема осмысления 
выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности. 35 % опрошенных признавались, 
что после спектакля они пересмотрели свои не-
которые ценностные ориентиры, связанные с 
принятием для себя картины мира оптимисти-
ческой направленности. 

Выводы. Проведенная работа позволила ав-
тору выявить следующие условия, при которых 

внеаудиторная работа может стать действенным 
ресурсом развития когнитивных способностей 
личности, расширения кругозора и формирова-
ния ценностных установок. 

1. Важен выбор репертуара. Материал 
пьесы должен содержать возможности для ре-
ализации синтеза обучения и воспитания. При 
ограниченном выборе драматургического ма-
териала руководителю учебного театра следует 
прибегать к написанию сценариев, где акцент 
бы делался на единстве обучения и воспитания.

2. Большую роль играет индивидуальная 
работа с исполнителями ролей в спектакле.

3. После проведенной работы и показа 
спектакля необходимо обеспечить обратную 
связь в виде рефлексивных сочинений участни-
ков спектакля и зрителей.

Характер проведенного исследования не 
позволил автору зафиксировать в математи-
ческой модели изменения, произошедшие со 
студентами, и выразить их в количественном 
соотношении. Тем не менее, как показывают 
наблюдения, отмечался рост интереса студен-
тов к культуре страны изучаемого языка на 
учебных занятиях. 

Результатом работы можно считать так-
же факт создания учебных театров в школах 
выпускниками института ‒ учителями ино-
странного языка, которые используют опыт, по-
лученный ими в учебном театре в период про-
фессиональной подготовки и основанный на 
воплощении идеи синтеза обучения и воспита-
ния во внеаудиторной работе.
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On a Multi-Agent Approach to Solving Multidimensional  
Global Unconstrained Optimization Problems

S.S. Bezhitsky, E.A. Bezhitskaya
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk

Key words and phrases: global optimization; multi-agent approach; multi-variable objective 
function.

Abstract: In this paper, an approach for solving global search engine optimization problems 
is proposed. The approach is based on an original scheme of agent interaction. The efficiency of the 
approach on test functions is shown.

Conceptual Modeling and Design of an Information System for Precision Animal Husbandry

I.E. Glazyrin, M.B. Khoroshko
Platov South-Russian State Polytechnical University (NPI), Novocherkassk

Key words and phrases: precision animal husbandry; information system; modeling; formalized 
model; monitoring; conceptual scheme; data modeling; Internet of Things.

Abstract: The aim of this study is a formalized modeling of a livestock farm based on its 
hierarchical structure. The article discusses the development and modeling of an information system 
for precision livestock farming, which takes the concept of precision livestock farming as a basis. 
The main focus is on creating a formalized model of a livestock farm that takes into account the 
hierarchical structure of objects such as pens and zones. Approaches to implementing a user interface 
that provides access to analytical information and allows interaction with data obtained from sensors are 
also discussed. The article emphasizes the importance of integrating the Internet of Things concept into 
the system, which improves the management of livestock processes. As a result, the proposed model 
can increase the productivity of livestock farming, which is an urgent task in the context of modern 
agricultural production.

Artificial Intelligence Systems as a Tool for Assessing the Scientific  
and Creative Potential of Students

M.A. Zosimova
Volga-Vyatka Branch of Moscow Technical University of Communications and Informatics,  

Nizhny Novgorod

Key words and phrases: IT sphere; science; creative potential; education; artificial intelligence.
Abstract: The purpose of the study is to review the capabilities of artificial intelligence and 
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current software in the educational process in the current conditions of economic, technological, and 
social development when organizing various processes. The objective of the study is to assess the use 
of artificial intelligence and software products when recording and analyzing the results of labor and 
educational activities. The hypothesis of the study is that artificial intelligence systems can be used to 
assess the scientific and creative potential of students, and current software can be an auxiliary tool when 
recording and analyzing the results of developing the skills of IT specialists in demand. The methods 
used in the study are observation, analysis and synthesis, comparison, and generalization. The result 
confirms the effectiveness of using artificial intelligence and software in educational institutions, and 
substantiates the need to assess the scientific and creative potential of students studying in the relevant 
programs.

Using the Hierarchy Analysis Method to Select an Information Security  
Event Management System in Penal Institutions and Bodies

A.V. Khorosheva, D.R. Khorosheva
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir;

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow

Key words and phrases: priority vector; SIEM system selection; information security of the penal 
system; hierarchy analysis method; multi-criteria choice; event monitoring; decision making; information 
security event.

Abstract: The purpose of the article is to select the optimal security information event management 
system (SIEM system) for the penal system. To achieve this goal, the following tasks need to be 
completed: to identify alternatives and criteria for their selection, to describe the algorithm for reasoned 
selection of the SIEM system. The hypothesis is that the selected system will help to promptly respond 
to information security events that occur during cyber-attacks. The hierarchy analysis method was used, 
which allowed for a quantitative assessment of the selection criteria and proposed alternatives in order to 
select the best solution. As a result of the stuyd, a system was selected that meets the requirements for 
software in institutions and bodies of the penal system.

Managing Business Processes of Project Teams in the Development of IT Systems

A.N. Shikov, I.E. Belenkaya
North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy  

of National Economy and Public Administration, St. Petersburg

Key words and phrases: business process; business process management; IT systems development; 
project team.

Abstract: The article examines the features of business process management in the development 
of IT systems by project teams. The purpose of the study is to develop recommendations for the use 
of various methodologies to ensure effective business process management. The main objectives in 
the study of all aspects of the applicability of a particular methodology in the implementation of IT 
projects, analysis of the advantages and disadvantages of each method and the possibility of use in a 
particular IT project. The working hypothesis of the study is the assumption that the correct choice 
of a business process management method allows you to eliminate errors in the implementation of IT 
projects, significantly increase efficiency and ensure the timeliness and quality of the created IT system. 
The study used methods of system analysis, expert systems of mathematical modeling. As a result of 
the study, the main advantages and disadvantages of various methodologies were identified, specific 
recommendations for the use of an integrated approach were developed, which contains data on the use 
of modern methods and technologies.
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Modern Approaches to the Integration of Intelligent Systems  
into Automated Information Processing and Control Systems

K.A. Moiseeva, I.A. Provornykh, S.N. Efimov
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk

Key words and phrases: intelligent systems; automated information processing and control systems; 
artificial intelligence; machine learning; integration.

Abstract: The aim of the study is to identify effective methods and technologies for integrating 
artificial intelligence and machine learning into existing information systems and assessing their impact 
on management and analytics processes. To achieve the goal, it is necessary to solve the following 
tasks: analyze modern technologies and methods of integration, assess the impact of integration on the 
efficiency of automated information processing and management systems. The hypothesis of the study is 
that the integration of intelligent systems into automated information management systems significantly 
improves the efficiency and accuracy of these systems. In this article, we will consider modern 
approaches to integrating intelligent systems, their advantages and development prospects. The results 
obtained allow us to determine the role of intelligent systems in automated information processing and 
management systems.

Features of Feedback Implementation in Systems with Servo Drives

T.G. Oreshchenko, S.A. Krivolutsky
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk

Key words and phrases: servo; feedback; Arduino; PWM signal; program code.
Abstract: External disturbances and backlash can significantly degrade the accuracy of systems for 

which this parameter is critical. The goal is to create a system for adjusting the servo shaft rotation angle 
using feedback, based on Arduino Uno. The following tasks were set within the framework of the study: 
development of feedback to improve positioning accuracy, software implementation of a shaft rotation 
angle correction system on the Arduino platform Uno.

The use of a feedback system will significantly improve the accuracy of servo shaft positioning and 
reduce the impact of short-term external influences (vibrations, sudden braking, acceleration, impacts 
and sudden application of load).

The achieved results include the development of a structural diagram of the system, a program code 
for implementing the rotation angle correction algorithm, and a software block diagram. The use of a 
feedback system has increased the accuracy of servo shaft positioning and reduced the impact of short-
term external disturbances.

A Study of the Design of a Sensitive Element of a Strain Gauge Made  
of Nanomodified Composite Material

T.G. Oreshchenko, I.V. Nazarov, S.I. Kulagina
Siberian State University of Science and Technology named after Academician M.F. Reshetnev, 

Krasnoyarsk

Key words and phrases: strain gauge; nanomodified composite material; inductance; frequency 
response.

Abstract: The article discusses the characteristics and disadvantages of modern strain gauges. 
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Currently, strain gauges play a key role in various fields of science, technology and industry, providing 
high measurement accuracy and process control. Their use is significantly expanding with the 
development of new technologies and increasing requirements for quality and safety. During the study, 
it was suggested that there is a design of a sensitive element of a strain gauge made of a nanomodified 
composite material that has a minimal inductive component, which, in turn, minimizes the impact of 
high-frequency interference on the sensor. The aim of the study is to determine the design of the 
sensitive element of the strain gauge that has the lowest sensitivity to high-frequency interference. 
To achieve the stated goal, the following tasks are solved in the article: study of the main limitations in 
the use of strain gauges; production of several structurally different strain gauges using nanomodified 
composite material; measurement of the inductive component of various samples of the sensitive element 
of the strain gauge, which, in turn, affects the sensitivity of the element to high-frequency interference. 
As a result of the study, a design of the sensitive element of the strain gauge was determined that allows 
reducing the influence of high-frequency interference.

Automated Complexes in Medical Examinations:  
Features and Prospects

G.Yu. Poretskova, A.A. Tyazheva, S.V. Plakhotnikova, S.A. Napalkova
Samara State Medical University, Samara

Key words and phrases: examination; automation; patient; tests; diagnostics.
Abstract: The article considers the issues of using advanced digital technologies and innovations 

in the processes of diagnosing human health. The objective is to study the possibilities of using 
automated systems in medical examinations. Tasks: to analyze the importance and role of automation 
in improving the quality of healthcare services; to conduct a study of domestic and foreign experience 
in using automation and robotics in the processes of diagnosis and medical examination. The hypothesis 
is as follows: the use of advanced achievements of science and technology can improve the accuracy of 
diagnosis and reduce the time for testing. The methods included a comparative analysis, systematization, 
generalization, grouping. The article described the state of digital progress in the field of healthcare, 
focusing on the benefits of using advanced solutions in medical care for citizens. A description of 
various automated systems used for examination, diagnosis and analysis of patients’ condition is 
presented.

Processing of Acoustic Flow Data for Feature Selection and Classification Algorithm  
in the Problem of Recognizing Tuples of Sounds and Key Phrases  

of the Safety Monitoring System

A.A. Egorchev, D.E. Chikrin, A.F. Fakhrutdinov, N.A. Sarambaev
Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Key words and phrases: speech recognition; classification algorithms; support vector machine; 
nearest neighbor method; local normalization; separating plane; Fourier transform; signal spectrum; 
skewness coefficient; excess coefficient; mel- cepstral coefficients.

Abstract: The aim of the study was various speech recognition algorithms in the development of 
modern technical systems, in particular in mobile technology, robotics and unmanned technology, 
which are used both in everyday life and in various enterprises. The method chosen was the analysis 
of algorithms and features necessary for the most accurate recognition of monosyllabic tuples within 
the framework of classical machine learning. In conclusion, it is noted that the presented algorithm uses 
classical methods of speech signal processing, the classical machine learning method and can be built 
into both a Raspberry microcomputer Pi, as well as on a mobile device based on Android.
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The Influence of Chinese Culture and Traditional Aesthetic Worldview  
on Modern Architecture

Xu Shichuan, E.A. Repina
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: modern architecture; China; influence; design; culture; specificity.
Abstract: The purpose of this study is to examine the influence of Chinese culture and traditional 

aesthetic worldview on modern architecture. The research materials are cultural traditions and modern 
aspects of Chinese architecture. The research methods are systematization, generalization and analysis. 
First of all, attention was focused on understanding the main volumetric and aesthetic components 
that form the original imagery of national architectural forms, the art of its creation and the continuity 
of development. Skillful use of standard elements allows Chinese craftsmen to create buildings and 
structures of various shapes. The frame system in the creation of wooden buildings, the assembly and 
unification of individual structural elements, their typification, starting from the form of a complex 
cornice and dou-gong and ending with window frames and balustrades – all this is creatively rethought 
in construction today and can be implemented not only in wood, but also in reinforced concrete and 
metal structures. In the Chinese pavilion building, the architectural and spatial composition plays the 
main role. The operation of the building with an open gallery supposedly dissolves the massif of the 
walls and contributes to its organic combination with the surrounding landscape. The architect interprets 
the interior space as part of the unlimited space of nature. The roof of the building is dynamic in the 
shape of the silhouette with upward-curved corners, decorative ornaments of the ridges. At present, 
China is a grand construction area. Countless residential, public and industrial buildings and structures 
are appearing all over the country. They are correctly changing the traditional architectural landscape of 
cities and villages, ensuring the sustainable development of architecture. The arsenal of tools of Chinese 
architects combines modern technical achievements and practical experience of the past. Creatively 
implementing the heritage of their people, the most valuable national traditions, Chinese architects 
boldly apply new building materials, modern methods and means of design and construction.

Memory as the Most Important Component of the Functional Basis of Speech  
in Children with Developmental Disabilities

A.G. Vasin, Yu.M. Vasina
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Tula

Key words and phrases: voluntary memory; mnemonic processes; primary school students; children 
with intellectual disabilities; speech development; didactic material “Tula Letter Gingerbread”.

Abstract: The article describes the possibilities of using the stimulus material “Tula Letter 
Gingerbread” to develop mnemonic operations in working with children with intellectual disabilities. 
The following objectives of the study were identified: to determine the features of memory development 
in children of this category; to develop exercises for the development of the process under study using 
this didactic tool. The following research methods were used: a formative experiment and a qualitative 
analysis of the research results. The materials, main provisions and conclusions of the study can be used 
in the practice of a teacher-psychologist.

Possibilities for the Development of Mental Operations of Children  
with Special Educational Needs

Yu.M. Vasina, I.S. Martynova
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Tula

Key words and phrases: mental operations; senior preschoolers; children with mental retardation; 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(180).2024. 133

didactic material “Tula Letter Gingerbread”.
Abstract: The article describes the possibilities of using the stimulus material “Tula Letter 

Gingerbread” to develop mental operations in working with children with mental retardation. 
The following objectives of the study were identified: to determine the features of the development of 
thinking in children of this category; to develop exercises for the development of the process under study 
using this didactic tool. The results of the study were the development of directions for correctional and 
developmental work on the problem under study, contributing to the development of arbitrariness of the 
child’s activity and the formation of a certain structure of thinking. The following research methods were 
used: a formative experiment and a qualitative analysis of the research results.

Diagnostics of the Postural System of Students by the Method of Stabilometric Diagnostics

N.A. Goryannaya, N.I. Ishekova, A.N. Ishekov, L.A. Sharenkova
Northern State Medical University, Arkhangelsk

Key words and phrases: stabilometry; postural balance; students.
Abstract: The aim of the study was to investigate the parameters of the postural system in 

students of the health treatment group using stabilometric diagnostics. Materials and methods of the 
study. The study involved 82 students of the health treatment group (Special B), including 68 girls 
and 14 boys. The average age was 21.7±1.08 years. The main parameters of the postural system were 
studied using a stabilometric platform: standard deviation (shift) of the center of pressure along two 
axes – horizontal (X) and vertical (Y) mm; speed of movement of the center of pressure (V, mm/s); 
area of statokinesiogram – S (mm2). As a result of the stuyd, it was revealed that among the subjects, 
students with normal frontal and sagittal stability predominated, stability disorders in these planes 
were more common in girls. Normally balanced control over body position also prevailed in girls, in 
boys – visual control. Moderate and severe impairments of balance function were detected in 64.65 %  
of students.

Specific Methodological Principles of Teaching German to Students  
of a Non-Linguistic University

Ya.I. Grigorieva, S.N. Pavlova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: national-cultural identification; non-linguistic university; German language; 
characteristics of the contingent; private methodological principles.

Abstract: The article is devoted to the problem of teaching a foreign language in a non-linguistic 
university. The purpose of this work was to analyze the proposed specific methodological principles 
of teaching German to students of a regional university (North-Eastern Federal University named after 
M.K. Ammosov). The objective of the study: to determine and describe the specific methodological 
principles of teaching German, taking into account the linguistic and communicative difficulties 
and national characteristics of the contingent in question. The research hypothesis is based on the 
assumption that the effectiveness of teaching German to northern students will depend on the use of 
specific methodological principles that take into account the characteristics of students described in 
the work. The research methods include analysis of methodological literature on the topic of the study, 
generalization of the experience of teaching German in a non-linguistic university. Results achieved: 
specific methodological principles of teaching German to students have been determined, taking into 
account the difficulties and characteristics of the contingent in question. Methods for implementing the 
studied teaching principles are proposed.
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Features of Manifestation of Conflict Behavior of Primary School Students

N.A. Mosina, P.A. Elutina
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev, Krasnoyarsk

Key words and phrases: conflict; conflict behavior.
Abstract: The purpose of the article is to determine the current level of conflict behavior of primary 

school students and, based on the studied data, to create a set of measures aimed at reducing the level 
of conflict behavior of primary school students. The objectives of the study are to conduct diagnostics 
to identify the current level of manifestation of conflict behavior of younger schoolchildren of the 
4th grade; to develop a set of measures aimed at reducing the level of conflict behavior of younger 
schoolchildren. The hypothesis of the study is the assumption that the conflict behavior of younger 
schoolchildren is at an average and high level. The research methods include the analysis of literary 
sources, quantitative and qualitative data analysis, and projective techniques. The results obtained 
indicate the prevalence of average and high levels of conflict behavior in the 4th grade. 

The article examines the problem of manifestation of conflict behavior in children of primary 
school age. In the course of disclosure of the topic, the concepts of “conflict” and “conflict behavior” 
are considered. In the process of studying this problem, the criteria of manifestation of conflict behavior 
are identified: the nature of interaction with peers, methods of conflict regulation and aggression. 
Diagnostics of manifestation of conflict behavior of primary school students is carried out, reflecting the 
current level of conflict behavior of 4th grade students. A set of measures aimed at reducing the level of 
conflict behavior of primary school students is proposed.

Pedagogical and Legal Problems of Social Adaptation of Convicts

O.G. Kovalev
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow

Key words and phrases: social adaptation; convicts; employees; penal institutions; execution of 
sentences.

Abstract: The aim of the study was to examine the pedagogical and legal problems of social 
adaptation of convicts in the modern conditions of domestic penitentiary practice. The objectives were 
to determine the relevance of pedagogical and legal mechanisms for social adaptation of convicts 
as the most important goal of the professional activities of the services and units of the penal system. 
The hypothesis of the study was to determine the relationship between the pedagogical and legal 
foundations of social adaptation of convicts in the context of modern penal policy. To achieve the goals 
and solve the problems of the study, analytical and statistical methods were used. The result of the study 
was the substantiation of a comprehensive psychological, pedagogical and organizational and legal 
approaches to the implementation of measures aimed at improving the social adaptation of convicts to 
the conditions of execution of various types of punishment.

Psychological and Pedagogical Means of Preventing Juvenile Delinquency Serving Sentences 
without Isolation from Society

O.G. Kovalev
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Moscow

Key words and phrases: prevention; UII; punishments without isolation from society; convicts; 
employees.

Abstract: The aim of the study was to consider pedagogical and psychological means of 
preventing unlawful behavior of juvenile convicts serving sentences without isolation from society. 
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The objectives were to identify priority means of preventing juvenile delinquency registered with the 
UIS at the current stage of development of the practice of executing sentences without isolation from 
society. The hypothesis of the study was to determine a comprehensive approach to the use of effective 
psychological and pedagogical means of preventing unlawful behavior of juvenile convicts. To achieve 
the goals and solve the problems of the study, analytical and statistical methods were used. The result 
of the study was the substantiation of a comprehensive psychological and pedagogical approach to the 
formation of law-abiding behavior of those sentenced to punishments without isolation from society.

Features of the Formation of Family Values in Primary School Students

D.A. Kumskaya, E.N. Neustroeva
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: education; primary school student; parent; family traditions; values.
Abstract: In the article, the authors revealed the theoretical aspects of the formation of family 

values in children of primary school age. The purpose of the study is to identify the development of 
family values and the features of their formation in primary school children through a survey of 
parents. The objectives of the study were to present a substantive analysis of the survey among families 
of urban and rural communities, to reveal the problems of the formation of family values in primary 
school children in modern families, and to identify the difficulties of upbringing and education of the 
younger generation, what methods and techniques of upbringing are used by parents. The hypothesis 
of the study was that for the successful development of the institution of family, it is necessary to pay 
special attention to the upbringing of children, the formation of family values, and the strengthening of 
relationships between parents and children. The authors used the survey method, through which they 
presented a substantive analysis of the respondents.

A Comparative Study of Slavic and Chinese Mythology in Literature Lessons

S.P. Makarova, N.I. Nikonova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: Slavic and Chinese mythology; comparative method; analysis of myths.
Abstract: The article presents the features of studying Slavic and Chinese mythology in literature 

lessons. The relevance of the study is due to the desire to expand students’ knowledge of the cultural 
heritage of different countries in order to develop literary taste, critical thinking and aesthetic perception 
of the world in the younger generation. The purpose of the study was to analyze Slavic and Chinese 
myths in literature lessons. The objectives included the description of scientific literature; a comparative 
analysis of Slavic and Chinese mythology (myths about the moon goddesses Divia and Chang E). 
The research methods were analysis of methodological literature, generalization of practical material. 
The results were as follows: comparative analysis of the myths of Slavic and Chinese cultures made it 
possible to identify similarities and differences in the worldview and spiritual values of the two peoples.

Technology of Development of Perception as One of the Means of Cognition  
of the Surrounding World of Children with Developmental Disabilities

V.A. Mineeva, Yu.M. Vasina
Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy, Tula

Key words and phrases: visual perception; tactile perception; mental retardation; senior 
preschoolers; speech development; didactic material “Tula Letter Gingerbread”.
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Abstract: The article describes the possibilities of using the stimulus material “Tula Letter 
Gingerbread” to develop visual and tactile perception in working with children with mental retardation. 
The following objectives of the study were identified: to determine the features of perception 
development in children with developmental disabilities; to develop exercises for the development of 
the process under study using this didactic tool. The following research methods were used: a formative 
experiment and a qualitative analysis of the research results. The developed didactic complex as a result 
of the study can be used in the practice of a teacher-psychologist.

A Systemic Description as a Means of Designing Educational Content  
(Based on the Discipline “Psychology of Physical Education”)

R.V. Tikhomirov, V.A. Kiselev
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk

Key words and phrases: system descriptions; mind maps; training.
Abstract: At present, there is a limited amount of empirical and theoretical data on the use of 

system descriptions in the design of the content of irradiation. The purpose of the current study is to 
identify quantitative indicators of the effectiveness of the use of system description tools in training. 
The objectives of the study were: firstly, to systematically design the content of training using various 
methods; secondly, to organize classes in the control and experimental groups; thirdly, to process the 
obtained results using mathematical and statistical methods. The hypothesis is that the effectiveness of 
the application of methods for designing the content of training (pentabasis of V.A. Ganzen’s SPVEI 
and T. Buzan’s mind maps) does not statistically significantly differ and has high indicators using the 
example of the content of sports psychology.

Psychological Prerequisites for the Development of Eating Disorders

N.V. Basalaeva, A.V. Efremova, Yu.I. Dzhembek, P.A. Motorina
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: eating disorders; prerequisites; anorexia nervosa; bulimia nervosa.
Abstract: The purpose of this article is to study the psychological prerequisites for the development 

of eating disorders. The research hypothesis was the assumption that eating disorders have a number 
of psychological prerequisites that determine a person’s tendency to acquire a particular disorder. 
To achieve this goal and prove the hypothesis, we analyzed the scientific literature on the problem. 
The result of the study was the identification of psychological prerequisites for the development of 
eating disorders, such as family upbringing, personality traits, and a traumatic event.

Personal Management of Self-Education in Professional Training of Foreign Language Teachers

I.I. Galimzyanova
Kazan State Conservatory named after N.G. Zhiganov, Kazan

Key words and phrases: personal management; self-education; professional training; future teacher; 
foreign language teacher.

Abstract: The purpose of the research is to study the potential of personal management in 
professional training. The objective is to study the potential of personal management of self-education 
in the framework of professional training of foreign language teachers. The hypothesis is the assumption 
that personal management of self-education has the potential for professional training of foreign 
language teachers. The research methods include analysis and generalization. The results of the study 
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are as follows: for foreign language teachers, in order to effectively carry out professional activities, 
continuous self-education is necessary in the context of improving pedagogical skills and language 
competencies. The author believes that such self-education can be managed with the help of personal 
management of self-education. It is possible to introduce students to it in the form of a system of 
personal management of self-education proposed by the author and specially developed tasks that take 
into account the specifics of the professional activities of future foreign language teachers, presented in 
this article.

A Study of the Need for Professional Teaching Staff in General Education Organizations  
of the North Caucasus Federal District

A.I. Dunaenko, N.A. Palieva, E.A. Fomina
North Caucasus Federal University, Stavropol

Key words and phrases: deficit; teaching staff; general education organizations; North Caucasian 
Federal District.

Abstract: The purpose of the monitoring is to determine the forecast need for teachers of various 
profiles in the subjects of the North Caucasus Federal District. The research hypothesis is as follows: 
for the timely training of personnel for general education organizations, it is necessary to identify 
which subject profiles are most often vacant. The study was conducted using a computerized survey. 
The monitoring results show that the need for teachers of various profiles will remain until 2025.

Breathing Exercises in Sports Training of Qualified Martial Artists

A.N. Katenkov, D.V. Semenov, T.V. Shvetsova, O.A. Ovchinnikov
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk;
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir

Key words and phrases: hypoxic training; skilled martial artists; sports training; non-training factors.
Abstract: The purpose of the study is to identify the most effective breathing exercise techniques to 

adapt the body of qualified martial artists to hypoxic resistance. The research objectives are to analyze 
literary sources on the topic of the study and prove the effectiveness of the presented breathing exercise 
techniques in training qualified martial artists. The research hypothesis is based on the assumption that 
the use of various types of breathing exercises in the training process of martial artists will contribute 
to improving their functional performance. The research methods include the analysis of educational 
and methodological literature, pedagogical observation, and pedagogical experiment. The results are 
as follows: we assume that if various types of breathing exercises are used in the training process of 
athletes, this will contribute to improving the effectiveness of their training and competitive activities.

Methods of Using Media Content in Physics Lessons and Extracurricular Activities

A.A. Marko, I.G. Marko, A.S. Barabanov
Moscow City Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: methodology of using media content; educational content; Moscow 
electronic school; pre-professional education.

Abstract: The purpose of the article is to convey the experience of development and scenarios for 
using educational media content in physics lessons and extracurricular activities. The objective of the 
article is to determine the direction and scenarios for using educational media content in physics lessons. 
The hypothesis of the study is that the implementation of the physics course, extracurricular courses 
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and additional education programs requires the development of uniform recommendations and methods 
for using multimedia content. The main research methods are analysis, generalization and description. 
The results of the study show successful experience in implementing the development and use of media 
content in the Moscow education system.

Didactic Approaches in Training Engineers at a Technical University

N.N. Savelyeva, M.G. Minin, E.V. Belokurova
Tyumen Industrial University, Tyumen;

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk;
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Key words and phrases: didactic foundations; engineer; training; technical college; university.
Abstract: Didactics is an independent science that develops together with society. The purpose of the 

study is to study the history of didactics and its influence on the training of engineers. The hypothesis 
is the assumption that didactics develops in accordance with the historical development of society and 
the needs of education. The methods of the study were theoretical and methodological analysis based 
on the study and logical generalization of scientific pedagogical works. The training of an engineer will 
be successful if the educational process is built on the use of digital didactics, the creation of individual 
educational trajectories, and the didactic content of the educational process corresponds to the set 
educational goals.

Extracurricular Work with Students – Future Teachers of Foreign Languages  
in the Context of the Synthesis of Teaching and Education

E.V. Semenova
Lesosibirsk Pedagogical Institute – Branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: extracurricular work; training; education; educational theatre in English.
Abstract: The purpose of the study is to describe the course and results of experimental work on the 

organization of extracurricular work with students – future teachers of a foreign language in the context 
of the synthesis of training and education. The hypothesis is the assumption that extracurricular work 
can become an effective resource for the development of cognitive abilities of an individual, broadening 
horizons and forming value systems, if the work in this direction is carried out in the unity of training 
and education. The research methods include observation, deduction, reflection, experimental work, 
conversation, and methods of mathematical data processing. The research results are as follows: the 
conditions ensuring the achievement of the set goal in the context of an educational theater in English 
are identified.
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