
ISSN 2077-6810

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ
SCIENCE PROSPECTS

№ 12(171).2023.
Главный редактор

Воронкова О.В.

Редакционная коллегия:

Шувалов В.А.
Алтухов А.И.
Воронкова О.В.
Омар Ларук
Тютюнник В.М.
Беднаржевский С.С.
Чамсутдинов Н.У.
Петренко С.В.
Леванова Е.А.
Осипенко С.Т.
Надточий И.О.
Ду Кунь
У Сунцзе
Даукаев А.А.
Дривотин О.И.
Запивалов Н.П.
Пухаренко Ю.В.
Пеньков В.Б.
Джаманбалин К.К.
Даниловский А.Г.
Иванченко А.А.
Шадрин А.Б.
Снежко В.Л.
Левшина В.В.
Мельникова С.И.
Артюх А.А.
Лифинцева А.А.
Попова Н.В.
Серых А.Б. 

Учредитель

Межрегиональная общественная организация 
«Фонд развития науки и культуры»

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Системный анализ, управление  
и обработка информации

Автоматизация и управление

Математическое моделирование  
и численные методы

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА:

Гидротехническое строительство,  
гидравлика и инженерная гидрология

Экологическая безопасность  
в строительстве

Архитектура, реставрация и реконструкция

Управление жизненным циклом  
объектов строительства

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:

Теория и методика обучения  
и воспитания

Профессиональное образование

ТАМБОВ 2023



Журнал «Перспективы науки» 
зарегистрирован

Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС77-37899 от 29.10.2009 г.

Учредитель
Межрегиональная общественная  

организация «Фонд развития науки 
и культуры»

Журнал «Перспективы науки» входит в 
перечень ВАК ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертации на  
соискание ученой степени доктора  

и кандидата наук

Главный редактор
О.В. Воронкова

Технический редактор
М.Г. Карина

Редактор иностранного 
перевода

Н.А. Гунина

Инженер по компьютерному 
макетированию

М.Г. Карина

Адрес издателя, редакции,  
типографии:

392020, Тамбовская область, 
г.о. город Тамбов, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 160, кв. 10

Телефон:
8(4752)71-14-18

E-mail: 
journal@moofrnk.com

На сайте 
http://moofrnk.com/

размещена полнотекстовая 
версия журнала

Информация об опубликованных 
статьях регулярно предоставляется 

в систему Российского индекса научного 
цитирования (договор № 31-12/09)

Импакт-фактор РИНЦ: 0,528

Экспертный совет журнала

Шувалов Владимир Анатольевич – доктор биологических наук, акаде-
мик, директор Института фундаментальных проблем биологии РАН, член 
президиума РАН, член президиума Пущинского научного центра РАН; 
тел.: +7(496)773-36-01; Е-mail: shuvalov@issp.serphukhov.su
Алтухов Анатолий Иванович – доктор экономических наук, профессор, 
академик-секретарь Отделения экономики и земельных отношений, член-
корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук; тел.: 
+7(495)124-80-74; E-mail: otdeconomika@yandex.ru
Воронкова Ольга Васильевна – доктор экономических наук, профессор, 
главный редактор, председатель редколлегии, академик РАЕН, г. Санкт-
Петербург; тел.: +7(981)972-09-93; E-mail: journal@moofrnk.com
Омар Ларук – доктор филологических наук, доцент Националь-
ной школы информатики и библиотек Университета Лиона; тел.:  
+7(912)789-00-32; E-mail: omar.larouk@enssib.fr
Тютюнник Вячеслав Михайлович – доктор технических наук, кандидат 
химических наук, профессор, директор Тамбовского филиала Московско-
го государственного университета культуры и искусств, президент Меж-
дународного Информационного Нобелевского Центра, академик РАЕН; 
тел.: +7(4752)50-46-00; E-mail: vmt@tmb.ru
Беднаржевский Сергей Станиславович – доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» 
Сургутского государственного университета, лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники, академик РАЕН и Международной 
энергетической академии; тел.: +7(3462)76-28-12; E-mail: sbed@mail.ru
Чамсутдинов Наби Умматович – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры факультетской терапии Дагестанской государственной медицин-
ской академии МЗ СР РФ, член-корреспондент РАЕН, заместитель руково-
дителя Дагестанского отделения Российского Респираторного общества; 
тел.: +7(928)965-53-49; E-mail: nauchdoc@rambler.ru
Петренко Сергей Владимирович – доктор технических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой «Математические методы в экономи-
ке» Липецкого государственного педагогического университета, г. Ли-
пецк; тел.: +7(4742)32-84-36, +7(4742)22-19-83; E-mail: viola@lipetsk.ru, 
viola349650@yandex.ru
Леванова Елена Александровна – доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры социальной педагогики и психологии, декан факультета 
переподготовки кадров по практической психологии, декан факультета пе-
дагогики и психологии Московского социально-педагогического институ-
та; тел.: +7(495)607-41-86, +7(495)607-45-13; E-mail: dekanmospi@mail.ru
Осипенко Сергей Тихонович – кандидат юридических наук, член  
Адвокатской палаты, доцент кафедры гражданского и предприниматель-
ского права Российского государственного института интеллектуаль-
ной собственности; тел.: +7(495)642-30-09, +7(903)557-04-92; E-mail:  
a.setios@setios.ru
Надточий Игорь Олегович – доктор философских наук, доцент, заве-
дующий кафедрой «Философия» Воронежской государственной лесо-
технической академии; тел.: +7(4732)53-70-70, +7(4732)35-22-63; E-mail:  
in-ad@yandex.ru
Ду Кунь – кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и 
развития сельского хозяйства Института кооперации Циндаоского аграр-
ного университета, г. Циндао (Китай); тел.: +7(960)667-15-87; E-mail: 
tambovdu@hotmail.com



Экспертный совет журнала

3ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023.

У Сунцзе – кандидат экономических наук, преподаватель Шаньдунского педагогического университета, г. Шаньдун  
(Китай); тел.: +86(130)21696101; E-mail: qdwucong@hotmail.com
Даукаев Арун Абалханович – доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией геологии и минераль-
ного сырья КНИИ РАН, профессор кафедры «Физическая география и ландшафтоведение» Чеченского государственного 
университета, г. Грозный (Чеченская Республика); тел.: +7(928)782-89-40
Дривотин Олег Игоревич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории систем управления 
электрофизической аппаратурой Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург; тел.:  
+7(812)428-47-29; E-mail: drivotin@yandex.ru
Запивалов Николай Петрович – доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный гео-
лог СССР, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской 
академии наук, г. Новосибирск; тел.: +7(383) 333-28-95; E-mail: ZapivalovNP@ipgg.sbras.ru
Пухаренко Юрий Владимирович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии строитель-
ных материалов и метрологии Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, член-
корреспондент РААСН, г. Санкт-Петербург; тел.: +7(921)324-59-08; E-mail: tsik@spbgasu.ru
Пеньков Виктор Борисович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Математические методы 
в экономике» Липецкого государственного педагогического университета, г. Липецк; тел.: +7(920)240-36-19; E-mail:  
vbpenkov@mail.ru
Джаманбалин Кадыргали Коныспаевич – доктор физико-математических наук, профессор, ректор Костанайского со-
циально-технического университета имени академика Зулкарнай Алдамжар, г. Костанай (Республика Казахстан); E-mail: 
pkkstu@mail.ru
Даниловский Алексей Глебович – доктор технических наук, профессор кафедры судовых энергетических установок, 
систем и оборудования Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, г. Санкт-Петербург; 
тел.: +7(812)714-29-49; E-mail: agdanilovskij@mail.ru
Иванченко Александр Андреевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой двигателей внутрен-
него сгорания и автоматики судовых энергетических установок Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург; тел.: +7(812)748-96-61; E-mail: IvanchenkoAA@gumrf.ru
Шадрин Александр Борисович – доктор технических наук, профессор кафедры двигателей внутреннего сгорания и ав-
томатики судовых энергетических установок Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург; тел.: +7(812)321-37-34; E-mail: abshadrin@yandex.ru
Снежко Вера Леонидовна – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Информационные технологии 
в строительстве» Московского государственного университета природообустройства, г. Москва; тел.: +7(495)153-97-66, 
+7(495)153-97-57; E-mail: VL_Snejko@mail.ru
Левшина Виолетта Витальевна – доктор технических наук, профессор кафедры «Управление качеством и матема-
тические методы экономики» Сибирского государственного технологического университета, г. Красноярск; E-mail:  
violetta@sibstu.krasnoyarsk.ru
Мельникова Светлана Ивановна – доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой драматургии и кинове-
дения Института экранных искусств Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, г. Санкт-
Петербург; тел.: +7(911)925-00-31; E-mail: s-melnikova@list.ru
Артюх Анжелика Александровна – доктор искусствоведения, профессор кафедры драматургии и киноведения Санкт-
Петербургского государственного университета кино и телевидения, г. Санкт-Петербург; тел.: +7(911)925-00-31; E-mail: 
s-melnikova@list.ru
Лифинцева Алла Александровна – доктор психологических наук, доцент Балтийского федерального университета име-
ни Иммануила Канта, г. Калининград; E-mail: aalifintseva@gmail.com
Попова Нина Васильевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры лингвистики и межкультурной комму-
никации Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-
Петербург; тел: +7(950)029-22-57; E-mail: ninavaspo@mail.ru
Серых Анна Борисовна – доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
специальных психолого-педагогических дисциплин Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,  
г. Калининград; тел.: +7(911)451-10-91; E-mail: serykh@baltnet.ru



Содержание

4 SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Системный анализ, управление и обработка информации 

Ефимов С.Н., Андрианов И.Д., Бондаренко И.А., Ильина И.В., Проворных И.А. Про-
граммная система оценки показателей надежности локальных компьютерных сетей ........... 14
Зинкевич А.В., Миронов А.С. Разработка структуры мультисенсорной системы для реше-
ния задачи 3D-реконструкции зданий .......................................................................................... 18
Карпов М.А., Лиманова Н.И. Исследование симметричных алгоритмов шифрования  
данных ............................................................................................................................................. 24
Липинский Л.В., Полякова А.С., Бежитский С.С., Бежитская Е.А. О перспективах ре-
шения задачи интеллектуального поиска противоправного контента в интернете средствами 
самоконфигурируемого эволюционного метода оптимизации .................................................. 29
Маринин С.А., Хмыз А.А., Крыгин С.В. Разработка модуля «Нагрузка» автоматизирован-
ной системы сопровождения организации образовательного процесса ................................... 33
Пальмов С.В. Автоматизация процесса подбора значений гиперпараметров классификаци-
онной модели .................................................................................................................................. 37
Полякова А.С., Бежитский С.С., Бежитская Е.А., Липинский Л.В. Оптимизация мешка 
слов эволюционным методом в составе конвейера для задачи извлечения и классификации 
информации из текста .................................................................................................................... 41
Полякова А.С., Липинский Л.В., Бежитский С.С., Поплаухина М.А. Повышение эффек-
тивности моделей классификации текста эволюционным методом оптимизации .................. 46
Пятковский О.И. Нейросетевые компоненты для прогнозирования деятельности органи-
заций ................................................................................................................................................ 49
Ромащенко А.И., Огар Т.П., Харитонов И.М., Панфилов А.Э. О методе обработки данных 
о профессиональных качествах выпускников вузов ................................................................... 55
Тлегенова Т.Е. Анализ информационных потоков управления процессом рекрутинга для 
поддержки принятия решений ...................................................................................................... 58
Цзинчжун Чжэн Управление угловыми положениями беспилотных летательных аппаратов с 
подвижной массой .......................................................................................................................... 63

Автоматизация и управление

Елисеева О.А., Бочкарев Д.В. Автоматизация процесса принятия решения при подборе 
электродвигателя (энерго-кинематический расчет привода) ..................................................... 67
Ларичев П.Н., Тынченко В.С. Применение сетей Петри к моделированию рудопотоков в 
контуре обогатительных фабрик минерально-сырьевых комплексов ....................................... 73
Маринин С.А., Тюрин Д.В., Савченко Е.В. Разработка алгоритмов, направленных на 
снижение потребляемой мощности устройств в задаче позиционирования при сценарии 
Handover .......................................................................................................................................... 80



Содержание

5ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023.

Математическое моделирование и численные методы

Василенко П.А., Лебедев К.А. Метод стрельбы с продолжением по параметрам для реше-
ния двухточечных краевых задач .................................................................................................. 84
Зайцева И.В., Теммоева С.А., Сиденко И.К., Филимонов А.А. Многоэтапная задача раз-
мещения трудовых ресурсов в процессе обучения ..................................................................... 90
Манько А.В., Корягина А.И., Муравьева Е.А. Начальная краевая задача моделирования 
напряженно-деформированного состояния элементов Сибирского Кратона ........................... 94
Модестов К.А., Гасанов М.В., Брыгар О.А., Маркова С.А. Математическое моделирова-
ние образования наледи на открытой поверхности воды .......................................................... 98
Овчаренко А.А. Методы глубокого хэширования нового поколения .................................... 102
Петров Н.П., Петрова С.Н., Коржавина Н.В. Построение модели движения фильтрацион-
ных потоков при загрязнении скважин ...................................................................................... 105
Радковская Е.В., Кочкина Е.М., Попова Н.П. Математическое моделирование в работе 
транспортных предприятий ..........................................................................................................110
Селимсултанова Р.И., Катчиева Л.К., Байрамукова А.Р. Матрица расстояний между вися-
чими вершинами предфрактального графа .................................................................................114

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология

Хозин В.Г., Искандеров Р.А. Пластичные композиции на основе низкомолекулярного по-
лиэтилена для гидроизоляции и антикоррозионной защиты стальных конструкций и бетона 
гидротехнических и мелиоративных сооружений .....................................................................118

Экологическая безопасность в строительстве

Звягинцев В.В., Лифатов Д.А., Аксенова Е.Ю. Оценка экологической безопасности жилых 
квартир при высоком уровне загрязнения воздушного бассейна города ............................... 126

Архитектура, реставрация и реконструкция

Гусев В.С. Феномен стилистического многообразия фасадных решений доходных домов 
Петербурга конца XIX – начала XX столетия ........................................................................... 131
Пипия В.Т. Энергоэффективная архитектура зданий в регионах с доминантой зимнего кли-
мата: системный подход ............................................................................................................... 135
Полянцева Е.Р. Архитектурное проектирование современных сидрериев .......................... 139
Цзэюй Го Факторы, влияющие на архитектуру мусоросжигательных станций Китая ........ 144

Управление жизненным циклом объектов строительства

Лакетич С.К., Строкова В.В., Гольцов А.Б. Схема работы и особенности управления жиз-
ненным циклом систем канализации объекта кинетикостроения на этапе эксплуатации на 
примере многофункционального высотного здания с подвижным каркасом ........................ 148



Содержание

6 SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.

Сафарян Г.Б., Лапидус А.А. Моделирование стохастических рисков в строительной  
системе ........................................................................................................................................... 155

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Теория и методика обучения и воспитания

Алонцева Д.В. Методические компоненты организации преподавания дисциплин гумани-
тарного профиля в контексте построения цифровой образовательной среды ....................... 163
Бакулина Е.А., Тагаева Е.А. Развитие проектных навыков учащихся при обучении языку 
программирования Scratch в условиях дополнительного образования .................................. 167
Баранова О.В. Обучение чтению в сфере педагогического общения: синергия и  
интеграция ..................................................................................................................................... 171
Васина Ю.М. Изучение особенностей восприятия пространственных представлений у детей 
с ограниченными возможностями здоровья .............................................................................. 177
Грязнова Е.В., Автамонова О.В., Кальсина Н.С., Крылова Н.А. Формирование готовно-
сти будущих педагогов к развитию алгоритмического мышления у дошкольников: основные 
проблемы ....................................................................................................................................... 180
Грязнова Е.В., Костюкова Ю.Е., Сергеева Е.В., Пестова Е.В. Историческое образование 
как основа коммуникативной компетенции педагога дошкольного образования .................. 183
Жиндеева Е.А., Бирюкова О.И., Зайцев Ю.В. Расширение образовательного трека 
«Страноведение» как результат тунисско-русского педагогического сотрудничества ......... 186
Жиндеева Е.А., Николаева Е.А. Константы детского чтения: теория и практика обучения 
культуре ......................................................................................................................................... 189
Жиндеева Е.А., Пискунова С.И., Спиренкова Н.Г. Международное сотрудничество в сфе-
ре образования России и Тунисской Республики: от научных исследований к практике препо-
давания ........................................................................................................................................... 193
Илюшин О.В., Никитин А.С., Колочанова Н.А., Сафиуллина Ч.Р. Влияние физической 
активности студентов специальной медицинской группы на занятиях физической культуры в 
техническом вузе .......................................................................................................................... 196
Кириллова Т.В., Рожков А.А. Профилактика экстремизма и терроризма среди осужденных: 
опыт регионов ............................................................................................................................... 199
Кондрашова А.В., Голубева Е.А. Создание учебно-методического комплекса ................... 202
Кочеткова Т.Н. Феномен зависти .............................................................................................. 207
Кузнецова О.Б. Здоровьесберегающие образовательные технологии в вузе: к вопросу опре-
деления понятия ............................................................................................................................ 210
Львова Н.Н., Иконникова А.Н. Использование мультимедийных технологий при обучении 
англоязычной письменной речи .................................................................................................. 214
Оконешникова Н.В. Педагогическая ценность малых жанров фольклора в изучении млад-
шими школьниками родного языка ............................................................................................ 218
Павлова М.Ю., Захаров А.А. Опыт применения комплексов коррекционно-развивающих 



Содержание

7ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023.

упражнений при коррекции двигательных навыков детей младшего школьного возраста с за-
держкой психического развития ................................................................................................. 221
Прокудин И.А. Социально-педагогическая запущенность как повод для назначения психо-
логической судебной экспертизы несовершеннолетних .......................................................... 226
Прудецкая Н.Е. Компетентностный подход как основа формирования профессиональной 
компетенции студентов неязыкового вуза .................................................................................. 229
Романенкова О.А., Уланова С.А., Терешкина О.В. Проблемы организации работы по по-
вышению выразительности устной речи на уроках русского языка как неродного ............. 232
Сарванова Ж.А. Прикладные задачи как средство формирования исследовательских умений 
обучающихся ................................................................................................................................. 238
Скорозвон М.С., Съедина Е.А., Чернявских С.Д., Машкова С.О. Использование цифро-
вых лабораторий для повышения качества знаний и развития рефлексивно-оценочного ком-
понента естественнонаучной компетентности школьников..................................................... 242
Скрябина А.Г. Влияние цифровых технологий в формировании математической грамотно-
сти школьников ............................................................................................................................. 247
Суюшова Е.А. Реализация правовоспитательной функции в образовательном процессе педа-
гогического вуза ............................................................................................................................ 250
Терентьев Д.Е. Понимание и проявления правового нигилизма на современном этапе рос-
сийского общества ........................................................................................................................ 255
Тимошин В.В., Сайгин В.А., Ботов К.А., Ельмеев Ф.С. История физического совершен-
ства личности в контексте творческой рефлексии общества ................................................... 259
Ульянова И.В., Кечемайкина А.А., Храмова Н.А. Формирование математической грамот-
ности у учащихся 10–11 классов в процессе решения текстовых задач ................................ 263
Устинова М.С. Роль национальных традиций в обеспечении информационной безопасности 
старших дошкольников ................................................................................................................ 267

Профессиональное образование

Александрова Г.А., Кожанов И.В., Васильева Л.Г. Особенности организации подготовки 
зарубежных специалистов в российских вузах в 2000-е годы ................................................. 272
Богомолова А.В., Бурмыкина И.В., Колесникова Ю.Ф. Гражданская идентичность моло-
дого человека: результаты социологического анализа ............................................................. 277
Бортникова Л.В., Финогентова Л.А., Болотников А.А. Особенности подготовки к сдаче 
комплекса ГТО по гимнастике в вузе ......................................................................................... 282
Гунин Д.А. Личностные компетенции будущего педагога ...................................................... 286
Дорофеева А.С. К проблеме разработки структуры дискурсивной компетенции студентов 
языковых направлений подготовки ............................................................................................. 291
Егорова О.И., Фомина Д.С., Гладилова Е.А. Философско-педагогические проблемы нрав-
ственного воспитания .................................................................................................................. 296
Зенкова Д.М. Индивидуализация и сопровождение процесса обучения иностранному языку 
студентов педагогических специальностей в высшей школе .................................................. 299



Содержание

8 SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.

Казберов П.Н. Актуальность учета этнических характеристик в процессе воспитательной 
работы с осужденными, представляющими малые этносы ..................................................... 304
Карабаева С.И., Сайфуллина И.О., Егорова Е.А. Повышение готовности воспитателей 
к использованию фольклора в активизации двигательной активности детей дошкольного  
возраста .......................................................................................................................................... 307
Кладкин Н.Н., Гармаев Ц.К. Особенности прохождения учебно-полевых практик в летний 
период студентами различных специальностей (на примере СВФУ) ..................................... 310
Короткова М.В., Шленкин К.В., Садриев Р.М. Систематизация научных взглядов на пред-
мет интеграции и возможности интеграции в профессиональном образовании ................... 314
Osipova E.V. Preventing the Involvement of High School and Student Youth in Extremist 
Activities ......................................................................................................................................... 318
Попова М.И., Тимофеева Я.А. Формирование навыков командной работы посредством вне-
аудиторной работы по иностранному языку .............................................................................. 322
Попова М.И. Командная работа как средство активизации самостоятельной деятельности 
студентов вуза ............................................................................................................................... 325
Пысларь Е.А. Здоровьесбережение будущих медицинских работников в государственных 
учреждениях .................................................................................................................................. 328
Satretdinova A.Kh. Ways to Increase the Motivation of Foreign Students to Study the Russian 
Language ........................................................................................................................................ 333
Семергей С.В., Чугуева А.Н. Гражданско-патриотическое воспитание школьников в усло-
виях новых образовательных стандартов и новых федеральных основных образовательных 
программ ........................................................................................................................................ 336
Синельникова Н.А., Гринев Д.Д., Ломакин Е.С., Калинько М.В. Влияние курса 
«Безопасность жизнедеятельности» на мотивацию студентов к занятиям физической куль-
турой .............................................................................................................................................. 342
Скачко В.К., Кирьякова А.В. Возможности формирования Soft и Hard Skills педагога до-
полнительного профессионального образования как педагогическая проблема ................... 346
Сяо Иго Развитие внутренней мотивации учащихся в процессе обучения русскому языку в 
средней школе ............................................................................................................................... 354
Филиппова И.В. Педагогические условия формирования экологической культуры студентов 
вузов ............................................................................................................................................... 357
Филиппова И.В. Формирование исследовательских компетенций обучающихся с использо-
ванием ресурсов технопарка ....................................................................................................... 361
Цзян Янь Особенности включения идеолого-политической составляющей курсов русского 
языка в контексте «Интернет+» .................................................................................................. 365
Шанько В.В. Технологичность образовательного процесса вуза: теория и практика ......... 368
Янкина О.Е., Смагина М.Э. Ментальная карта как средство обучения иноязычной моно-
логической речи студентов неязыковых факультетов в педагогическом вузе ........................ 371



Contents

9ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023.

INFORMATION TECHNOLOGY

System Analysis, Control and Information Processing

Efimov S.N., Andrianov I.D., Bondarenko I.A., Ilyina I.V., Provornykh I.A. Software System 
for Assessing Reliability Indicators of Local Computer Networks ................................................. 14
Zinkevich A.V., Mironov A.S. The Development of a Multisensory System Structure to Solve the 
Problem of 3D Reconstruction of Buildings .................................................................................... 18
Karpov M.A., Limanova N.I. Research on Symmetric Data Encryption Algorithms .................. 24
Lipinsky L.V., Polyakova A.S., Bezhitsky S.S., Bezhitskaya E.A. On the Prospects of Solving 
the Problem of Intelligent Search for Illegal Content on the Internet Using a Self-Configuring 
Evolutionary Optimization Method .................................................................................................. 29
Marinin S.A., Khmyz A.A., Krygin S.V. The Development of the “Load” Module for an 
Automated System for Supporting the Organization of the Educational Process ........................... 33
Palmov S.V. Automation of the Process of Selecting Values for Hyperparameters of a Classification 
Model ................................................................................................................................................ 37
Polyakova A.S., Bezhitsky S.S., Bezhitskaya E.A., Lipinsky L.V. Optimization of a Bag of Words 
Using the Evolutionary Method as Part of a Pipeline for the Problem of Extracting and Classifying 
Information from Text ...................................................................................................................... 41
Polyakova A.S., Lipinsky L.V., Bezhitsky S.S., Poplaukhina M.A. Increasing the Efficiency of 
Text Classification Models Using the Evolutionary Optimization Method ..................................... 46
Pyatkovsky O.I. Neural Network Components for Predicting the Activities of Organizations ..... 49
Romashchenko A.I., Ogar T.P., Kharitonov I.M., Panfilov A.E. On the Method of Processing 
Data on the Professional Qualities of University Graduates ........................................................... 55
Tlegenova T.E. The Analysis of Information Flows for Managing the Recruiting Process to Support 
Decision Making .............................................................................................................................. 58
Jingzhong Zheng Control of Angular Positions of Unmanned Aerial Vehicles with Moving  
Mass .................................................................................................................................................. 63

Automation and Control

Eliseeva O.A., Bochkarev D.V. Automation of the Decision-Making Process when Selecting an 
Electric Motor (Energy-Kinematic Calculation of the Drive) ......................................................... 67
Larichev P.N., Tynchenko V.S. Application of Petri Nets to Modeling Ore Flows in the Circuit of 
Processing Plants of Mineral Resource Complexes ......................................................................... 73
Marinin S.A., Tyurin D.V., Savchenko E.V. Development of Algorithms Aimed at Reducing the 
Power Consumption of Devices in the Positioning Task in the Handover Scenario ....................... 80

Mathematical Modeling and Numerical Methods

Vasilenko P.A., Lebedev K.A. Shooting Method with Continuation over Parameters for Solving 
Two-Point Boundary Value Problems .............................................................................................. 84



Contents

10 SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.

Zaitseva I.V., Temmoeva S.A., Sidenko I.K., Filimonov A.A. A Multi-Stage Problem of Placing 
Labor Resources in the Learning Process ........................................................................................ 90
Manko A.V., Koryagina A.I., Muravyova E.A. Initial Boundary Value Problem of Modeling the 
Stress-Strain State of Elements of the Siberian Craton ................................................................... 94
Modestov K.A., Gasanov M.V., Brygar O.A., Markova S.A. Mathematical Modeling of Ice 
Formation on the Open Water Surface ............................................................................................. 98
Ovcharenko A.A. Next Generation Deep Hashing Methods ........................................................ 102
Petrov N.P., Petrova S.N., Korzhavina N.V. Building a Model of the Movement of Filtration 
Flows for Contaminated Wells ....................................................................................................... 105
Radkovskaya E.V., Kochkina E.M., Popova N.P. Mathematical Modeling for Transport 
Enterprises .......................................................................................................................................110
Selimsultanova R.I., Katchieva L.K., Bayramukova A.R. Matrix of Distances between Hanging 
Vertices of a Prefractal Graph .........................................................................................................114

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Hydraulic Engineering, Hydraulics and Engineering Hydrology

Khozin V.G., Iskanderov R.A. Plastic Compositions Based on Low Molecular Weight Polyethylene 
for Waterproofing and Anti-Corrosion Protection of Steel Structures and Concrete of Hydraulic 
Engineering and Reclamation Structures ........................................................................................118

Environmental Safety

Zvyagintsev V.V., Lifatov D.A., Aksenova E.Yu. Assessment of the Environmental Safety of 
Residential Apartments with High Levels of Urban Air Pollution ................................................ 126

Architecture, Restoration and Reconstruction

Gusev V.S. The Phenomenon of Stylistic Diversity of Façade Solutions for Apartment Buildings in 
St. Petersburg in Late 19th – Early 20th Centuries ........................................................................ 131
Pipia V.T. Energy-Efficient Architecture of Buildings in Regions with Dominant Winter Climate: a 
Systematic Approach ...................................................................................................................... 135
Polyantseva E.R. Architectural Design of Modern Cideries  ....................................................... 139
Zeyu Guo Factors Influencing the Architecture of China’s Incineration Plants ........................... 144

Life Cycle Management of Construction Objects

Laketich S.K., Strokova V.V., Goltsov A.B. A Scheme of Operation and Features of Life Cycle 
Management of Sewerage Systems of a Kinetic Engineering Facility at the Operational Stage Using 
the Example of a Multifunctional High-Rise Building with a Movable Frame ............................ 148
Safaryan G.B., Lapidus A.A. Modeling Stochastic Risks in a Building System ........................ 155



Contents

11ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023.

PEDAGOGICAL SCIENCES

Theory and Methods of Training and Education

Alontseva D.V. Methodological Components of Organizing the Teaching of Humanities Disciplines 
in the Context of Building a Digital Educational Environment ..................................................... 163
Bakulina E.A., Tagaeva E.A. Development of Students’ Design Skills when Teaching the Scratch 
Programming Language in Additional Education .......................................................................... 167
Baranova O.V. Teaching Reading in the Field of Pedagogical Communication: Synergy and 
Integration ....................................................................................................................................... 171
Vasina Yu.M. Studying the Characteristics of the Perception of Spatial Concepts in Children with 
Disabilities ...................................................................................................................................... 177
Gryaznova E.V., Avtamonova O.V., Kalsina N.S., Krylova N.A. Forming the Readiness of Future 
Teachers to Develop Algorithmic Thinking in Preschoolers: Main Problems .............................. 180
Gryaznova E.V., Kostyukova Yu.E., Sergeeva E.V., Pestova E.V. History Education as the Basis 
for the Communicative Competence of a Preschool Teacher ........................................................ 183
Zhindeeva E.A., Biryukova O.I., Zaitsev Yu.V. Expansion of the Educational Track “Country 
Studies” as a Result of Tunisian-Russian Pedagogical Cooperation ............................................. 186
Zhindeeva E.A., Nikolaeva E.A. Constants of Children’s Reading: Theory and Practice of 
Teaching Culture............................................................................................................................. 189
Zhindeeva E.A., Piskunova S.I., Spirenkova N.G. International Cooperation in the Field of 
Education between Russia and the Tunisian Republic: from Scientific Research to Teaching 
Practice ........................................................................................................................................... 193
Ilyushin O.V., Nikitin A.S., Kolochanova N.A., Safiullina Ch.R. The Influence of Physical 
Activity of Students of a Special Medical Group in Physical Education Classes at a Technical 
University ....................................................................................................................................... 196
Kirillova T.V., Rozhkov A.A. Prevention of Extremism and Terrorism among Prisoners: Regional 
Experience ...................................................................................................................................... 199
Kondrashova A.V., Golubeva E.A. Creation of an Educational and Methodological  
Complex .......................................................................................................................................... 202
Kochetkova T.N. The Phenomenon of Envy ................................................................................ 207
Kuznetsova O.B. Health-Saving Educational Technologies at Universities: On the Issue of 
Defining the Concept ...................................................................................................................... 210
Lvova N.N., Ikonnikova A.N. Using Multimedia Technologies in Teaching English Writing ... 214
Okoneshnikova N.V. The Pedagogical Value of Small Folklore Genres in the Study of the Native 
Language by Primary Schoolchildren ............................................................................................ 218
Pavlova M.Yu., Zakharov A.A. Experience in the Use of Complexes of Correctional and 
Developmental Exercises in the Correction of Motor Skills of Primary School Children with Mental 
Retardation ...................................................................................................................................... 221
Prokudin I.A. Socio-Pedagogical Neglect as a Reason for Ordering a Psychological Forensic 
Examination of Minors ................................................................................................................... 226



Contents

12 SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.

Prudetskaya N.E. Competence-Based Approach as the Basis for the Formation of Professional 
Competence of Students at a Non-Linguistic University............................................................... 229
Romanenkova O.A., Ulanova S.A., Tereshkina O.V. Problems of Organizing Work to Improve 
the Expressiveness of Oral Speech in Lessons of Russian as a Second Language ....................... 232
Sarvanova Zh.A. Applied Problems as a Means of Developing Students’ Research Skills ........ 238
Skorozvon M.S., Sedina E.A., Chernyavskikh S.D., Mashkova S.O. Using Digital Laboratories 
to Improve the Quality of Knowledge and Develop the Reflective and Evaluative Component of 
Schoolchildren’s Natural Science Competence .............................................................................. 242
Skryabina A.G. The Influence of Digital Technologies in the Development of Mathematical 
Literacy of Schoolchildren ............................................................................................................. 247
Suyushova E.A. Implementation of the Legal Educational Function in the Educational Process of a 
Pedagogical University ................................................................................................................... 250
Terentyev D.E. Understanding and Manifestations of Legal Nihilism at the Present Stage of 
Russian Society .............................................................................................................................. 255
Timoshin V.V., Saigin V.A., Botov K.A., Elmeev F.S. The History of Physical Perfection of the 
Individual in the Context of Creative Reflection of Society ......................................................... 259
Ulyanova I.V., Kechemaykina A.A., Khramova N.A. Formation of Mathematical Literacy among 
Students in Grades 10–11 in the Process of Solving Word Problems ........................................... 263
Ustinova M.S. The Role of National Traditions in Ensuring Information Security of Older 
Preschoolers .................................................................................................................................... 267

Professional Education

Alexandrova G.A., Kozhanov I.V., Vasilyeva L.G. Features of Organizing the Training of Foreign 
Specialists in Russian Universities in the 2000s ............................................................................ 272
Bogomolova A.V., Burmykina I.V., Kolesnikova Yu.F. Civic Identity of a Young Man: Results of 
Sociological Analysis ..................................................................................................................... 277
Bortnikova L.V., Finogentova L.A., Bolotnikov A.A. Features of Preparation for Passing the 
GTO Complex in Gymnastics at University .................................................................................. 282
Gunin D.A. Personal Competencies of a Future Teacher ............................................................. 286
Dorofeeva A.S. On the Problem of Developing the Structure of Discursive Competence of Students 
in Language Education ................................................................................................................... 291
Egorova O.I., Fomina D.S., Gladilova E.A. Philosophical and Pedagogical Problems of Moral 
Education ........................................................................................................................................ 296
Zenkova D.M. Individualization and Support of the Process of Teaching a Foreign Language to 
Students of Pedagogical Specialties in Higher Education ............................................................. 299
Kazberov P.N. The Relevance of Taking into Account Ethnic Characteristics in the Process of 
Educational Work with Convicts Representing Small Ethnic Groups ........................................... 304
Karabaeva S.I., Sayfullina I.O., Egorova E.A. Increasing the Readiness of Educators to Use 
Folklore in Enhancing the Physical Activity of Preschool Children ............................................. 307



Contents

13ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023.

Kladkin N.N., Garmaev Ts.K. Features of Field Training during the Summer Period for Students 

of Various Specialties (Using the Example of North-Eastern Federal University named after 

M.K. Ammosov) ............................................................................................................................. 310

Korotkova M.V., Shlenkin K.V., Sadriev R.M. Systematization of Scientific Views on the Subject 

of Integration and the Possibility of Integration in Vocational Education ..................................... 314

Осипова Е.В. Профилактика вовлечения школьников и студенческой молодежи в экстре-

мистскую деятельность ................................................................................................................ 318

Popova M.I., Timofeeva Y.A. Formation of Teamwork Skills through Extracurricular Work in a 

Foreign Language ........................................................................................................................... 322

Popova M.I. Teamwork as a Means of Enhancing Independent Activity of University  

Students .......................................................................................................................................... 325

Pyslar E.A. Health Protection of Future Medical Workers in Government Institutions .............. 328

Сатретдинова А.Х. Способы повышения мотивации иностранных студентов к изучению 

русского языка ............................................................................................................................... 333

Semergei S.V., Chugueva A.N. Civic-Patriotic Education of Schoolchildren in the Context of New 

Educational Standards and New Federal Basic Educational Programs ......................................... 336

Sinelnikova N.A., Grinev D.D., Lomakin E.S., Kalinko M.V. The Influence of the Life Safety 

Course on Students’ Motivation to Engage in Physical Education................................................ 342

Skachko V.K., Kiryakova A.V. Possibility of Forming Soft and Hard Skills of a Teacher of 

Additional Professional Education as a Pedagogical Problem ...................................................... 346

Xiao Yiguo Development of Internal Motivation of Students in the Process of Learning Russian in 

Secondary School ........................................................................................................................... 354

Filippova I.V. Pedagogical Conditions for the Formation of Environmental Culture among 

University Students ........................................................................................................................ 357

Filippova I.V. Formation of Research Competencies of Students Using the Resources of the 

Technology Park ............................................................................................................................. 361

Jiang Yan Features of the Ideological and Political Components Incorporated into Russian 

Curriculum in the Context of “Internet Plus” ................................................................................ 365

Shanko V.V. Technological Effectiveness of the University Educational Process: Theory and 

Practice ........................................................................................................................................... 368

Yankina O.E., Smagina M.E. Mental Map as a Means of Teaching Foreign Language Monologue 

Speech to Students of Non-Linguistic Faculties at a Pedagogical University ............................... 371



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.14

INFORMATION TECHNOLOGY
System Analysis, Control and Information Processing
УДК 004.77

ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ  

ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

С.Н. ЕФИМОВ, И.Д. АНДРИАНОВ, И.А. БОНДАРЕНКО,  
И.В. ИЛЬИНА, И.А. ПРОВОРНЫХ

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева»,  

г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: вероятность безотказной работы; показатели надежности локальных 
компьютерных сетей; программная система. 

Аннотация: В работе рассматривается двухуровневая локальная сеть с выделенным ядром. 
Целью исследования является разработка программной системы оценки показателей надежности 
локальных компьютерных сетей. Программная система использует модель локальной компьютер-
ной сети как системы массового обслуживания. В качестве средств реализации программы были 
выбраны системы управления базами данных MySQL и программирования Embarcadero RAD 
Studio. В результате исследования получены зависимости времени недоступности системы в год 
от конфигурации архитектуры локальной компьютерной сети.

Рассматривая процесс функционирова-
ния локальных компьютерных сетей, можно  
считать, что он является последовательным  
изменением состояний через определенный 
временной интервал Δt. Такой процесс мож-
но описать при помощи аппаратной теории  
массового обслуживания. Допустим, существу-
ет определенное количество m восстанавливае-
мых объектов с одинаковыми интенсивностями 
отказов и восстановлений. Интервал времени 
между двумя смежными отказами подчиня-
ется пуассоновскому закону распределения с 
параметром интенсивности отказов ν, времен-
ной интервал между двумя обслуживаниями  
объектов подчиняется экспоненциальному зако-
ну распределения с параметром интенсивности 
восстановления µ [1–3]. 

Локальная компьютерная сеть должна 
включать в себя как минимум один комму-
татор ядра и не меньше одного коммутатора  
доступа. Через коммутатор ядра необходимо, 
чтобы были доступны серверы локальной сети 
и Интернет.

Коммутаторы доступа связаны с каждым 
коммутатором ядра, так же как и коммутатор 
ядра связан каждый с каждым. Если откажет 

хоть один коммутатор доступа, откажет вся  
локальная сеть.

В двухуровневой сети можно выделить две 
независимые группы объектов – группа комму-
таторов ядра и группа коммутаторов доступа.

Если учесть, что в коммутаторах ядра  
каждый из них связан с каждым из коммутато-
ров доступа, с серверами и Интернет, то сеть 
считается работоспособной при работоспособ-
ности хотя бы одного из коммутаторов ядра. 
Если учесть это суждение, то его вероятность 
будет равна сумме всех вероятностей от ну-
левого состояния до предпоследнего состоя-
ния в марковской модели надежности группы  
из m1 объектов.

Сеть будет считаться работоспособной, 
если исправны все коммутаторы доступа.  
Поэтому вероятность такого условия будет  
равна вероятности нулевого состояния  
в марковской модели надежности группы  
из m2 объектов [4–6].

Учитывая два данных суждения работо-
способности сети, необходимо перемножить 
их вероятности. Именно это и будет являться  
окончательной формулой вероятности безотказ-
ной работы двухуровневой сети Pnet:
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Информационная система оценки показа-
телей надежности локальных компьютерных 
сетей была разработана на языке Delphi и пред-
ставляет собой клиентское приложение на опе-
рационной системе Windows.

Программная система имеет 3 диалого-

вых окна. В первом окне реализован выбор су-
ществующей модели или создание новой. Во 
втором необходимо ввести входные данные, и 
на их основе производится расчет самих пока-
зателей надежности локальных компьютерных 
сетей. В третьем окне отображаются результа-
ты моделирования в графическом виде. Данный 
модуль программной среды позволяет оценить 
оператору целесообразность тех или иных тех-
нологических объектов, что, в свою очередь, 
облегчает задачу поисковых исследований.

Исходными данными будут являться ко-
личество коммутаторов ядра и коммутаторов  

Рис. 1. График изменения времени недоступности сети в год в зависимости от конфигурации 
аппаратуры

Таблица 1. Изменение значений показателей надежности сети от входных параметров

Номер конфигурации 
аппаратуры, n m1 m2 ν1 ν2 µ1 µ2 Pnet TНД

1 1 6 8760 8760 48 2 0,993189 59,66349

2 2 6 8760 8760 48 2 0,998602 12,25022

3 3 6 8760 8760 48 2 0,998631 11,99183

4 4 6 8760 8760 48 2 0,998631 11,99042

5 2 4 8760 8760 48 2 0,999058 8,255353

6 3 4 8760 8760 48 2 0,999087 7,996852
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доступа, а также их интенсивность отказа и ин-
тенсивность восстановления [7–8].

Все рассчитанные параметры сохраняются 
в базу данных. В качестве системы управления 
базами данных была выбрана MySQL [9–11].

Центральной таблицей является табли-
ца experimentlist. Список моделей находится  
в таблице modellist. Исходные данные запи-
сываются в таблицу parameterlist. После того  
как показатели рассчитаны, они вносятся в та-
блицу resultlist.

На основной форме программной системы 
необходимо ввести количество коммутаторов 
ядра и коммутаторов доступа, а также их интен-
сивность отказа и интенсивность восстановле-
ния. После чего производится расчет вероятно-
сти безотказной работы и среднего количества 
часов недоступности локальной компьютерной 
сети. Также существует возможность текстово-
го вывода всех проведенных расчетов.

В разработанной программе существует 
возможность построения графика зависимости 
среднего количества часов недоступности сети 
в год от конфигурации аппаратуры. Сформиро-
ванный график продемонстрирован на рис. 1. 

Приведена табл. 1, в которой показано, как 
изменялось время недоступности сети от раз-
личных исходных параметров.

В рамках анализа показателей надежно-
сти двухуровневых локальных сетей с выде-
ленным ядром была разработана программная 
среда, предназначенная для оценки показателей  
надежности локальных компьютерных се-
тей. Система имеет необходимый функционал 
для расчета и оценки показателей надежности  
локальных компьютерных сетей. 

Применение данного программного про-
дукта позволит дать оценку надежности локаль-
ной компьютерной сети, тем самым уменьшить 
время недоступности сети в год.
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Ключевые слова и фразы: ROS; лазерный сканер; лидар; компьютерное зрение; реверсивный 
инжиниринг; цифровой двойник здания. 

Аннотация: Целью статьи является разработка и апробация мультисенсорной системы 
для задачи автоматизации реверсивного инжиниринга помещений при построении статичных 
3D-моделей. Для достижения цели решены следующие задачи: рассмотрены сенсоры для получе-
ния информации о характеристиках объекта; разработана система сбора и обработки данных, по-
зволяющая обрабатывать получаемые данные методами SLAM. В качестве общенаучных методов 
были использованы: анализ, синтез и сравнение. В результате выполнения работы были определе-
ны алгоритмы и методы получения и обработки данных в реальных средах, на основании которых 
может быть выполнено уточнение чертежей и построение моделей цифровых двойников зданий.

Введение

За последние годы 3D-реконструкция ре-
альных объектов, основанная на получении 
информации от различных сенсоров и после-
дующей обработке облака точек, приобрела 
популярность среди исследователей в таких 
областях, как автоматическая навигация, робо-
тотехнические системы, картографирование, 
строительство и др. В общем виде облако то-
чек – это набор информации, объединяющий 
геометрические характеристики (координаты 
каждой точки из облака) и физические харак-
теристики для каждой точки. Информацию для 
получения облака точек часто получают с помо-
щью методов фотограмметрии или с помощью 
лидар-сканирования [1–3].

Для создания высокоточной и надеж-
ной системы реконструкции и локализации 
3D-объектов широко применяется техноло-
гия мультисенсорного слияния, где в качестве 
сенсоров используются камеры, лидары, IMU 
(Inertial Measurement Unit – инерционный из-
мерительный блок), радары, ультразвуковые 
датчики и др. Как правило, с увеличением ко-

личества датчиков точность мультисенсорной 
системы становится лучше, однако для этого 
требуется определить взаимосвязь между ин-
формацией, поступающей от разнородных сен-
соров с учетом различия их динамических и ин-
формационных характеристик.

Задача реверсивного инжиниринга по-
мещений тесно связана с построением карты, 
отображающей все объекты, а также позицио-
нированием системы в процессе сбора данных. 
В закрытых пространствах перспективным  
методом является SLAM – метод построения 
карт и локализации в режиме реального вре-
мени. В зависимости от используемых сенсо-
ров различают, в частности, визуальный SLAM 
(vSLAM), который использует изображения, или 
LiDAR SLAM.

SLAM оценивает последовательное движе-
ние, которое включает некоторую погрешность. 
Ошибки локализации накапливаются, вызывая 
существенное отклонение от фактического по-
ложения. По мере накопления ошибок началь-
ная и конечная точки системы сбора перестают 
совпадать – это называется проблемой замыка-
ния контура. Подобные ошибки оценки позы 
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неизбежны, поэтому каждый раз, когда опреде-
ляется новый замкнутый контур, требуется ре-
шать задачу оптимизации.

В работе предложена унифицированная 
архитектура и структура информационно-изме-
рительной системы для решения поставленной 
задачи. Концепция разрабатываемой системы 
предполагает «клиент-серверный» подход. В 
качестве «клиента» будет использоваться си-
стема сбора информации с сенсоров и пере-
дачи ее на «сервер», а в качестве «сервера» – 
высокопроизводительная система обработки 
данных (рис. 1–2). Такой подход можно считать 
оправданным, поскольку основные методы и 
алгоритмы обработки поступающих данных  
являются ресурсоемкими.

На рис. 1 представлена архитектура  
системы при реализации многоабонентной  
концепции, при которой множество «клиен-
тов» – систем сбора данных – передают свои 
данные на сервер, находящийся в глобальной 
сети Интернет, для последующей обработки.

На рис. 2 представлена архитектура систе-
мы при условии локального использования, 
при которой в качестве «сервера» выступает 
персональный компьютер. Указанный «сервер»  
обслуживает только одного «клиента».

Проведенный анализ алгоритмов обработки 
данных и присутствующих на рынке сенсоров 
позволил предложить следующую архитектуру 
блока сенсоров (рис. 3).

Особое внимание следует уделить про-
граммному обеспечению (ПО) систем сбо-
ра и обработки данных. В настоящее время  
признанным лидером среди программного 
обеспечения для автономных систем являет-
ся Robot Operating System (ROS). Немаловаж-
ной особенностью данного ПО является все-
сторонняя поддержка со стороны различных 
широко используемых средств моделирования  
и симуляции. На основании этого авторами 
предлагается использовать ПО ROS в каче-
стве базового при реализации системы. В ка-
честве ПО при реализации обработки данных  

Рис. 1. Глобальная архитектура системы

Рис. 2. Локальная архитектура системы
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можно использовать как собственное программ-
ное обеспечение, так и модули таких систем, 
как Matlab.

Рассмотрим вариант локальной реализации 
архитектуры системы с несколькими сенсора-
ми. Базовыми элементами являются 2D-лидар 
Hokuyo URG-04LX-UG01 и модуль видеокаме-
ры (рис. 4). Сбор данных с сенсоров основан на 
ПО Robot Operating System (ROS), а обработка 
данных ведется в Matlab. В качестве микропро-
цессорной системы выступает Raspberry Pi.

Система сбора информации.  
Модуль камеры

Модуль камеры позволяет получить дву-
мерный массив точек изображения, представ-
ляющий объект в 3D-пространстве. Основная 
задача при обработке данных с камеры – по-
иск координат пикселей (u, v) на изображении, 
которые соответствуют трехмерным координа-
там точек объекта. Одно из самых простых оп-
тических устройств для получения изображе-
ния – камера-обскура (пинхол-камера). Такая 

камера пропускает свет через небольшое от-
верстие (пинхол) и фокусирует его на противо-
положную внутреннюю стенку, служащую в 
данном случае матрицей (сенсором) камеры, на  
которой формируется 2D-изображение внешне-
го мира.

Реальные камеры представляются более 
сложной моделью, поскольку большинство ка-
мер работает с линзами, которые вызывают ис-
кажение изображения. Таким образом, перед 
началом работы параметры камеры нужно ка-
либровать и нивелировать искажения (рис. 5).

Калибровка проводилась на 30 изображе-
ниях с шаблоном «шахматное поле», представ-
ленных под разными углами. В результате были 
рассчитаны параметры камеры, необходимые 
для vSLAM.

Система сбора информации.  
Модуль лидара

Используемый в работе прибор Hokuyo 
URG-04LX представляет собой недоро-
гой 2D лазерный дальномер, относящийся  

Рис. 4. Структура мультисенсорной системы
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к категории датчиков непрерывного действия 
с амплитудной модуляцией [4]. Лазер излучает 
инфракрасный луч на вращающееся зеркало, 
которое меняет направление луча. Отраженный 
от препятствия свет возвращается на фотопри-
емное устройство, где с учетом времени про-
хождения луча вычисляется расстояние.

По умолчанию количество данных, воз-
вращаемых Hokuyo URG-04LX за один полный 

оборот, составляет 682 отсчета (с 44 по 725). 
Двумерная проекция отсчетов представлена  
в полярных координат (r, θ), которые предвари-
тельно необходимо преобразовать в двумерные 
декартовы координаты (x, y) по выражениям:

cos( ), sin( ),i iX r Y r= ⋅ θ = ⋅ θ

где Xi, Yi – декартовы координаты точки;  

Рис. 5. Процесс калибровки камеры по шаблону «шахматное поле» 

Рис. 6. Результаты обработки: а) – фрагмент кадра изображения; б) – лидар SLAM; в) – карта на 
основе лидар SLAM; г) – данные vSLAM
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θ – горизонтальный угол; r – радиальное рас-
стояние, полученное от датчика.

Значение текущего угла θ зависит от но-
мера отсчета n и может быть вычислено по  
выражению 0,36 .nθ = ⋅ °

В результате за один оборот формируются 
две матрицы X и Y, содержащие по 682 значе-
ния измеренных расстояний в пределах всего 
угла сканирования.

Результаты работы системы

В ходе экспериментальной части была про-
ведена апробация работы мультисенсорной си-
стемы: получены и обработаны методами SLAM 
изображения и лидарные данные. Для vSLAM 
использовался алгоритм ORB SLAM, а для лида-
ра – SLAM на основе графа позы. На рис. 6 при-
ведены результаты обработки данных лидара  
и камеры.

На рис. 6а видны вычисленные алгорит-
мом ORB «особые» точки, отмеченные зеле-
ными маркерами. Также видны дополнитель-
ные графические теги в виде qr-кодов, которые 
улучшают работу vSLAM. На рис. 6б приведена 
работа SLAM на основе лидара, а на рис. 6в – 
результат вычисления карты и сопоставление 
ее с существующим чертежом помещения, где, 
в частности, видно несовпадение размеров 

дверных проемов. На рис. 6г приведена работа 
vSLAM, где визуально видно уплотнение обла-
ка точек в местах нахождения qr-тегов. Можно  
отметить, что использование данных с сенсоров 
по раздельности не позволяет получить высо-
кую точность измерений из-за вносимых ими 
ошибок. Решить это можно использованием ме-
тодов и алгоритмов слияния.

Заключение

Разрабатываемая мультисенсорная систе-
ма в первую очередь рассматривается авторами 
как инструмент для 3D-реконструкции объектов 
для цифровых двойников зданий, в частности 
для объектов, которые уже находятся в эксплу-
атации, но не имеют информационной и ста-
тичной 3D-модели. Предложенный модульный 
подход позволяет создавать гибкую систему, 
что в будущем даст возможность расширить 
функционал мультисенсорной системы, а также 
сделать ее универсальной как при BIM модели-
ровании, так и при разработке высокоавтомати-
зированных робототехнических систем.

На следующем этапе авторы планируют 
разработку и совершенствование методов и  
алгоритмов слияния сенсорных данных для  
получения данных плотных облаков точек  
в 3D-пространстве.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГОБУ ВО ТОГУ в рамках НИР № 3.23-ТОГУ 
«Разработка и совершенствование методов комплексной обработки данных при построении  
моделей «Цифровой двойник»».
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ 
ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ

М.А. КАРПОВ, Н.И. ЛИМАНОВА

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,  
г. Самара

Ключевые слова и фразы: алгоритмы шифрования; безопасность информации; ключ шифрова-
ния; криптографические методы; раундовый ключ. 

Аннотация: В условиях постоянно развивающихся технологических инноваций и новых  
видов киберугроз выбор наиболее подходящих алгоритмов шифрования становится неотъемле-
мой частью стратегии обеспечения безопасности информации. Цель работы – проанализировать 
наиболее распространенные симметричные алгоритмы шифрования: AES, DES, 3DES, Blowfish 
и Kuznechik с точки зрения надежности и сфер применения. В качестве гипотезы для оценки  
надежности было предложено исследовать время шифрования и время генерации ключа для  
каждого из пяти выбранных алгоритмов. Для сравнения этих характеристик по каждому алгорит-
му были проведены замеры времени для 1 000 уникальных наборов данных каждого из размеров: 
256, 512, 1 024 и 2 048 байт. Проведенный сравнительный анализ показал, что алгоритм Blowfish 
обладает схожей с DES скоростью шифрования, примерно 1 байт в 0,1 миллисекунду, однако он 
имеет недостаток в виде длительного времени генерации ключа, равному в среднем 0,3 секунды, 
поэтому данный алгоритм будет востребован в системах, где не требуется частая смена ключа,  
однако наиболее эффективными являются алгоритмы AES и Kuznechik, которые соответствуют 
всем требованиям, предъявляемым к современным шифрам.

В настоящее время цифровые техноло-
гии играют ключевую роль во всех сферах 
общества, поднимая вопрос обеспечения без-
опасности и конфиденциальности данных.  
Симметричные алгоритмы шифрования пред-
ставляют собой важный инструмент в области 
информационной безопасности. Эти алгорит-
мы основываются на использовании одного и 
того же ключа как для шифрования, так и для  
дешифрования данных, что делает их эффек-
тивными и быстрыми.

В условиях постоянно развивающихся 
технологических инноваций и новых видов  
киберугроз выбор наиболее подходящих алго-
ритмов шифрования становится неотъемлемой 
частью стратегии обеспечения безопасности 
информации. Частые случаи кибератак, утечек 
данных и несанкционированного доступа под-
черкивают важность разработки и использова-
ния эффективных криптографических методов.

Также стоит учесть, что сфера применения 
цифровых технологий постоянно расширяется: 

от облачных вычислений до интернета вещей. 
В каждой из этих областей данные играют кри-
тическую роль, и необходимо обеспечивать их 
безопасность в соответствии с уникальными 
требованиями каждого контекста.

Законодательные требования к обеспече-
нию конфиденциальности данных ужесточают-
ся, и организации вынуждены соответствовать 
высоким стандартам безопасности. Постоянное 
развитие криптографических методов и тех-
нологий также требует внимательного изуче-
ния и сравнительного анализа симметричных  
алгоритмов шифрования для выбора наилуч-
ших решений в соответствии с современными 
требованиями.

Данное научное исследование, посвящен-
ное сравнительному анализу симметричных 
алгоритмов шифрования, направлено на более 
глубокое понимание их характеристик, преиму-
ществ и ограничений. В рамках анализа рассмо-
трим такие алгоритмы шифрования, как AES, 
DES, 3DES, Blowfish и Kuznechik. 
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Блочные шифры представляют собой класс 
симметричных алгоритмов шифрования, где 
входные данные обрабатываются блоками фик-
сированного размера с использованием ключа. 
Однако внутренняя структура блочных шиф-
ров может значительно варьироваться, что при-
водит к разнообразию методов шифрования и 
подходов к обеспечению конфиденциально-
сти. Существует два ключевых подхода: сети  
Фейстеля и SP-сети, каждый из которых предо-
ставляет уникальные методы обработки данных 
и обеспечения конфиденциальности [1].

Сеть Фейстеля основана на структуре, где 
входной блок данных делится на две половины, 
и одна половина подвергается преобразовани-
ям, зависящим от ключа, а затем объединяется 
с другой половиной. После объединения поло-
вин происходит перестановка или обмен места-
ми. Операции преобразования и перестановки  
выполняются многократно (раундами), что уве-
личивает стойкость алгоритма [2].

SP-сеть представляет собой структуру,  
в которой блок данных делится на меньшие 
подблоки (обычно биты), и каждый подблок 
подвергается замене и перестановке с исполь-
зованием ключа. Операции замены и переста-
новки выполняются на каждом этапе обработки 
блока данных. SP-сети обладают гибкостью в 
выборе конкретных операций замены и пере-
становки, что позволяет создавать различные 
варианты шифров с разной стойкостью [3].

DES является первым алгоритмом сим-
метричного шифрования, принятым в каче-
стве стандарта официального в США в 1977 г.  
В своей основе он использует структуру сети 
Фейстеля с 16 циклами и обладает ключом фик-
сированной длины в 56 бит. Алгоритм включает 
как линейные, так и нелинейные преобразова-
ния. DES служил государственным стандартом 

более двух десятилетий, пока его место не за-
нял алгоритм AES [4].

Blowfish, созданный в качестве альтернати-
вы DES в 1993 г., обладает схожей с ним струк-
турой, он реализован в форме сети Фейстеля с 
16 циклами, однако имеет переменную длину 
ключа. В алгоритме выполняются простые и 
быстрые операции, такие как XOR, подстановка 
и сложение [5].

Triple-DES – еще один симметричный блоч-
ный шифр, разработанный в 1978 г. на основе 
алгоритма DES. Он был создан для устранения 
главного недостатка алгоритма DES – ограни-
ченной длины ключа. Ключевой концепцией 
алгоритма является многократное применение 
DES для шифрования и дешифрования [6].

AES, также известный как Rijndael, пред-
ставляет новый симметричный алгоритм блоч-
ного шифрования, выбранный правитель-
ством США в 2002 г. в результате конкурса.  
Отличительной особенностью AES является то, 
что он представляет собой первый алгоритм, 
реализованный не в форме сети Фейстеля, а на 
базе SP-сети [7].

«Кузнечик» (Kuznechik) – это симметрич-
ный алгоритм блочного шифрования с блоком 
размером 128 бит и ключом длиной 256 бит. Он 
был разработан и утвержден в качестве стан-
дарта ГОСТ Р 34.12–2015 в 2015 г. Структура 
алгоритма «Кузнечик» включает три слоя на 
каждом раунде: наложение ключа с использо-
ванием операции побитового XOR, применение 
нелинейной подстановки (S-блоков замен) и вы-
полнение линейного перемешивания [8].

Основные характеристики симметричных 
алгоритмов, рассмотренных выше, представле-
ны в табл. 1.

Под криптографической стойкостью ал-
горитма понимается способность алгоритма  

Таблица 1. Основные характеристики симметричных алгоритмов

Показатели
Алгоритмы

DES Blowfish 3DES AES Kuznechik

Длина ключа, байт 7 4–56 21 16 32

Длина блока, байт 8 8 8 16 16

Число циклов 16 16 48 10 10

Криптографическая стойкость Низкая Высокая Высокая Высокая Высокая

Тип Сеть Фейстеля Сеть Фейстеля Сеть Фейстеля SP-сеть SP-сеть
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противостоять атакам на алгоритм, направлен-
ным на раскрытие защищенной информации. 
Из всех представленных алгоритмов в настоя-
щее время только один является ненадежным – 
это алгоритм DES. Его главным недостатком 
является размер ключа длиной 7 байт, который 
можно взломать за короткие сроки. Для осталь-
ных алгоритмов до сих пор не было представ-
лено ни одной успешной атаки на полный  
алгоритм.

Далее сравним время шифрования и гене-
рации ключей каждого алгоритма. Для сравне-
ния времени шифрования в работе были про-
ведены замеры времени для 1 000 уникальных 
наборов данных каждого из размеров: 256, 
512, 1 024 и 2 048 байт. Результаты сравне-
ния времени шифрования и генерации ключей  
представлены на рис. 1 и 2 соответственно.

Как видно из представленных на рис. 1 
графиков, алгоритм Blowfish обладает схожей  
с DES скоростью шифрования, примерно 1 байт 
в 0,1 миллисекунду, однако также он имеет  
недостаток в виде длительного времени гене-
рации ключа, равному в среднем 0,3 секунды, 
поэтому данный алгоритм будет востребован в 
системах, где не требуется частая смена ключа.

Как можно увидеть на графиках, скорость 
работы алгоритма Triple-DES в 3 раза ниже, 
чем у DES, так как он подразумевает под собой 
тройное использование алгоритма DES на ис-
ходных данных. Также в алгоритме Triple-DES 
используется ключ, длина которого в три раза 
больше, чем у DES, что можно увидеть по вре-
мени генерации ключа. Тем не менее многие 
системы безопасности продолжают поддержи-
вать Triple-DES, но по умолчанию используют 

Рис. 2. Сравнительный анализ времени генерирования ключей

Рис. 1. Сравнительный анализ времени шифрования
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более быстрые алгоритмы.
Два оставшихся алгоритма AES и Kuznechik 

в настоящее время являются самыми рас-
пространенными алгоритмами и использу-
ются в качестве американского и российско-
го стандартов шифрования соответственно. 
Они оба обладают высокой криптостой-
костью и даже имеют схожую архитектуру. По  
результатам сравнения скорости шифрования и  
скорости генерации ключей можно сказать, что  
скорость шифрования алгоритма Kuznechik в  
4 раза выше, чем у AES, однако в AES в 8–10 
раз меньше времени затрачивается на генера-
цию ключей. Несмотря на схожесть архитектур,  
у алгоритма Kuznechik есть несколько особен-
ностей: при генерации раундовых ключей в нем  
используется сеть Фейстеля, в которой в ка-
честве функции используется линейное пре-

образование. Также можно отметить, что 
Kuznechik является более простым как для ре-
ализации, так и для понимания. В свою оче-
редь, AES обладает более сложным алгоритмом  
выработки раундовых ключей, а также име-
ет несколько разновидностей в зависимости 
от длины ключа: для 128 бит используется  
10 раундов, для 192 бит – 12 раундов и для  
256 бит – 14 раундов шифрования.

Таким образом, проведенный сравнитель-
ный анализ показал, что у каждого алгоритма 
имеются свои достоинства и недостатки, од-
нако среди всех симметричных алгоритмов  
наиболее эффективными являются алгоритмы 
AES и Kuznechik, которые соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к современным шиф-
рам, и могут оставаться стандартом в течение 
многих лет.
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Аннотация: В данной статье предложен подход для автоматизации процесса выявления про-
тивоправного контента в интернете. Целью является анализ выбора комбинации методов машин-
ного обучения и методов предобработки текстовых данных. Проверяется обоснование подхода к 
решению задачи выбора эффективной комбинации методов как задачи оптимизации глобальным 
поисковым алгоритмом. Результаты выбора эффективного варианта комбинации методов показы-
вают высокую точность в задаче поиска противоправного контента в виде текстовой информации.

Ежегодно наблюдаются значительные из-
менения в темпах роста интернет-аудитории. 
Более того, увеличивается среднее количество 
времени, проводимое в интернете в сутки. 
Пользователи тратят часы онлайн на общение 
в социальных сетях и чтение новостей. Кроме 
полезного контента, в сети создается и распро-
страняется противоправный контент, который 
может оказывать негативное влияние на обще-
ство и вредить человеческому здоровью [1]. 

Противоправный контент – это информа-
ция, противоречащая законодательству и/или 
общепринятым нормам морали, этики и распро-
страняемая через интернет. Размещение такого 
контента в интернете преследуется по закону. 
Защиту пользователей от влияния подобного 
контента может обеспечить своевременное вы-
явление и удаление информации, нарушающей 
законодательство [2]. 

Для выявления противоправного контен-
та обычно используются разные подходы. В 
первую очередь это ручной мониторинг, когда 
специально обученные люди-операторы ана-
лизируют и выявляют негативный контент  
на веб-страницах. Такой подход непрактичен 

при больших объемах информации, поэтому 
используются автоматизированные методы, 
упрощающие процесс выявления ненадлежа-
щего контента. Один из основных методов со-
временного мониторинга – это сканирование 
содержания веб-страниц с помощью специ-
ализированных программных средств. Такие 
программы напрямую перебирают большое 
количество сайтов, используя поиск ключевых 
слов, а затем выделяют предложения и слова, 
содержащие подозрительный контент. Данный 
подход не эффективен и часто не может обой-
ти защиту сайтов от сканирования сторонними 
программами [3]. Более продвинутый подход 
мониторинга – анализ поведения пользователей 
в интернете по тексту, который они оставля-
ют. Такой подход позволяет идентифицировать  
потенциально подозрительных пользователей 
на основе отнесения контента текстов, который 
они пишут в нарушение законодательства [4]. 

К сожалению, вышеперечисленные методы 
имеют недостаточную точность и эффектив-
ность выявления противоправного контента.  
В настоящей работе предлагается подход к уси-
лению мониторинга с использованием методов 
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алгоритмов машинного обучения как передовой 
современной технологии поддержки принятия 
решений, работающей в автоматизированном 
или даже автоматическом режиме. 

Ключевым преимуществом использования 
алгоритмов машинного обучения является факт 
того, что они могут извлекать из больших объ-
емов информации незаметные человеческому 
глазу закономерности [5]. 

В данной работе предлагается подход соз-
дания системы, способной автоматизировать 
процесс выявления противоправного контента  
в интернете.

Разработка системы включает следующие 
этапы.

1. Подготовка данных для обучения моде-
ли. Объединение данных. На данном этапе про-
изводится загрузка данных для подготовки к 
моделированию. Осуществляется объединение 
(слияние) данных со всех источников в единую 
таблицу данных.

2. Подготовка данных для обучения.  
Токенизация данных. Суть процедуры токени-
зации состоит в том, чтобы из текстовых дан-
ных (предложений и словосочетаний) убрать 
лишние пробелы, знаки препинания и в целом  
получить на выходе упорядоченные слова из 
исходных предложений [6].

3. Подготовка данных для обучения.  
Лемматизация. В ходе лемматизации происхо-
дит приведение всех слов текста к нормальной 
форме – лемме, т.е. лемматизация упрощает 
слова до их корневой формы [6].

4. Подготовка данных для обучения. 
Очищение данных от «стоп-слов». Под стоп-
словами принято понимать междометия,  
артикли, союзы и т.д., они не несут смысло-
вой нагрузки. В процессе применения алгорит-
мов машинного обучения такие слова могут  
добавить некоторый шум и лучше от них  
избавляться [7]. 

5. Подготовка данных для обучения.  
Векторизация текстовых данных. Этот модуль 
осуществляет процедуру векторизации данных. 
Суть векторизации заключается в том, чтобы 
создать словарь уникальных слов и словосоче-
таний из одного, двух или трех слов (ngram). 
Уникальные ngram, входящие в словарь, пред-
ставляют собой атрибуты в заголовке созда-
ваемой таблицы обработанных данных. В со-
ответствии с данным словарем каждая строка 
очищенных текстовых данных конвертируется 
в числовую строку-вектор путем использования 

метода векторизации bag of words (мешок слов). 
Мешок слов – это упрощенное представ-

ление текста, когда одно предложение или весь 
документ представляются в виде мешка (муль-
тимножества) его слов без учета грамматики  
и порядка слов, но при этом с сохранением  
информации об их количестве [7].

Все перечисленные выше шаги представля-
ют собой обработку естественного языка – лек-
сический и синтаксический анализ текста.

6. Решение задачи классификации.  
В работе реализовано применение несколь-
ких альтернативных техник к решению задачи 
классификации: метод опорных векторов (для 
классификации), метод k-ближайших сосе-
дей, случайный лес, градиентный бустинг, ис-
кусственная нейронная сеть и логистическая  
регрессия. Результатом работы данного мо-
дуля является модель машинного обучения,  
решающая задачу классификации и используе-
мая в «конвейере».

7. Поиск лучшей модели. На данном этапе 
осуществлялась оптимизация гиперпараметров. 
Цель оптимизации состояла в выборе наиболее 
подходящей техники моделирования и параме-
тров векторизации. Критерием оптимизации 
являлась точность классификации. В результа-
те многократного решения задачи классифика-
ции с различными комбинациями параметров 
обработки данных и моделирования получена,  
обработана и статистически рассчитана эффек-
тивность решения. Число запусков для стати-
стики было равно 50.

Итоговым показателем эффективности ком-
бинации параметров конвейера являлось сред-
нее значение точности классификации (score) 
по всем запускам. По наивысшему значению 
средней точности классификации был опреде-
лен наилучший вариант параметров настройки 
конвейера.

Результаты исследования параметров  
решения задачи классификации представлены в 
табл. 1.

Name_model в данной таблице это: гради-
ентный бустинг (GBC), метод k-ближайших 
соседей (KNC), логистическая регрессия (LR), 
метод опорных векторов (SVC, LinearSVC), слу-
чайный лес (RFC), искусственная нейронная 
сеть (MLPClassifier).

После определения эффективных параме-
тров конвейера был реализован процесс об-
учения его на всем множестве векторизован-
ных данных. Обученная модель сохраняется  
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Таблица 1. Отсортированные результаты исследования параметров решения задачи 
классификации

Vectorizer_
method

Vectorizer__
min_df

Vectorizer__
max_df

Vectorizer_
ngram_range Name_model Сore

0 Bag of words 0,001 0,90 (1, 1) GBC 0,978

1 Bag of words 0,001 0,85 (1, 2) KNC 0,970

2 Bag of words 0,001 0,90 (1, 1) LR 0,966

3 Bag of words 0,002 0,80 (1, 2) LinearSVC 0,957

4 Bag of words 0,001 0,90 (1, 1) MLPClassifier 0,880

5 Bag of words 0,001 0,90 (1, 3) RFC 0,729

6 Bag of words 0,003 0,95 (1, 1) SVC 0,691

и на следующем этапе, данная модель приме-
няется для классификации уже на реальных  
текстовых данных.

Разработанный и апробированный на ре-
альных данных конвейер по обработке тексто-
вого файла автоматически находит и «выделя-
ет» в тексте негативный контент и предлагает 
(подсвечивает) оператору его для принятия 
дальнейшего решения.

Практическая значимость данной рабо-
ты заключается в возможности использования  
разработанного подхода для выявления  

противоправного контента в интерне-
те, что поможет повысить безопасность 
пользователей и сделать среду интер-
нета более комфортной. В дальнейшем 
планируется рассмотреть задачу многокри-
териальной оптимизации (т.к. необходимо 
повысить точность классификации текстов  
и в то же время повысить скорость их обработ-
ки или область охвата), которая может также  
в автоматическом режиме решаться средствами 
самоконфигурируемых эволюционных методов  
оптимизации.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу внедрения автоматизированных систем управления  
в образовательных организациях. Одной из основных целей таких систем должно являться повы-
шение эффективности использования ресурсов, оперативная реакция на изменения и улучшение 
качества образовательного процесса. В статье представлен новый подход к оптимизации труда  
педагогических работников, основанный на использовании компьютерных технологий и про-
граммного обеспечения. Рассматривается процесс разработки и внедрения универсальных  
и доступных автоматизированных систем управления в образовательных учреждениях на при-
мере разработанного автором модуля «Нагрузка» автоматизированной системы сопровождения  
организации образовательного процесса.

Автоматизированные системы управления 
широко применяются в IT-отрасли, а также в 
отрасли связи, но в образовательных учрежде-
ниях их использование не так распространено. 
Одной из ключевых задач этих систем являет-
ся повышение эффективности использования 
ресурсов предприятия, оперативная реакция 
на изменения, улучшение качества образова-
тельного процесса и исключение фактов «пе-
регрузки» штатных сотрудников (что может 
вызвать целый комплекс проблем) [1]. Эти по-
казатели, безусловно, важны и для профильных 
учебных заведений, которые должны адапти-
роваться к новым требованиям рынка труда. 
Необходимость точных оперативных решений 
в динамичной среде подчеркивает значимость 
комплексных автоматизированных систем 
управления образовательными процессами.

Применение таких систем влияет на фор-
мирование компетентности студентов, оказывая 
воздействие на практическую сторону их подго-

товки [2]. Их внедрение должно сопровождать-
ся обучением студентов, когда сам обучающий-
ся имеет возможность оценить преимущества 
и недостатки систем, приобрести личный опыт 
использования таких систем, вносить предло-
жения по их улучшению.

Разработка собственных решений для  
оптимизации трудозатрат становится особенно 
актуальной в условиях экономических и техно-
логических санкций. Предложенные автомати-
зированные системы обеспечивают оператив-
ную реакцию на изменения рынка в условиях 
экстренного импортозамещения.

Согласно экономическим законам чело-
веческие потребности безграничны, а ресур-
сы ограничены. В IT-сфере конкуренция за 
трудовые ресурсы высока. Так, нехватка ИТ-
специалистов к 2027 г. может составить до 
2 млн чел. [3]. Экономия трудозатрат и их ра-
циональное распределение способствуют при-
влечению квалифицированных специалистов 
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в образование, что повышает качество подго-
товки новых кадров. На данный момент суще-
ствует множество программных продуктов для 
упрощения процессов деятельности хозяйству-
ющих субъектов, но они имеют существен-
ные недостатки, такие как отсутствие универ-
сальной системы управления трудозатратами 
для IT-сферы, высокая стоимость, отсутствие 
интег рации с электронной образовательной сре-
дой и отсутствие методических рекомендаций 
по внедрению.

В основе описанной разработки лежит 
гипотеза, что педагогическая среда выявля-
ет систему значимых компонентов, связанных 
с профессиональной деятельностью педаго-
га. Процесс педагогического труда возможно  
оптимизировать, используя компьютерные тех-
нологии для автоматизации и оптимизации раз-
личных аспектов и обеспечивая балансировку 
нагрузки. Разрабатываемый модуль «Нагрузка» 
позволяет оптимально распределить нагрузку 
между педагогическими работниками на эта-
пе планирования образовательного процесса 
и спрогнозировать возможность привлечения 
практических сотрудников сферы IT к проведе-
нию конкретных занятий.

Настоящая работа посвящена разработке 
модуля «Нагрузка» автоматизированной систе-
мы сопровождения образовательного процесса. 
Для функционирования модуля проектируется 
база данных с наполняемыми справочниками, в 
которую будет вноситься и обрабатываться ин-
формация о пределах нагрузки по должностям, 
о штатных должностях и лицах, их замещаю-
щих, о дисциплинах, планируемых к реализа-
ции и их объемах, а также о количестве обучаю-
щегося контингента. Для визуализации работы 
и удобства пользователя понадобится интуитив-
но понятный интерфейс и система отчетов для 
вывода документов на печать и их последующе-
го официального рассмотрения и утверждения.

В программе предусматривается 6 раз-
личных ролей, имеющих разные права по ре-
дактированию и просмотру, 5 справочников 
для наполнения и единообразного заполнения 
базы данных, 1 основная и 2 производных (по 
количеству кафедр в ВВФ МТУСИ) таблицы,  
4 отчета.

1. Роль «Учебный отдел».
1.1. Позволяет наполнять и корректировать 

следующие справочники.
1.1.1. «Учебные группы и потоки», в кото-

ром помимо наименования группы указываются 

сведения, влияющие на определение объемов 
нагрузки, а именно уровень образовательной 
программы (среднее профессиональное или 
высшее образование), форма обучения (очная/
заочная), количество обучающихся в группе, 
деление групп на подгруппы. В дальнейшем 
модуль «Нагрузка», исходя из наименования 
группы, получает всю необходимую информа-
цию из данного справочника для осуществле-
ния расчета.

1.1.2. «Учебные дисциплины» и «Формы 
аттестации», которые служат для контроля еди-
нообразного наименования учебных дисциплин 
во всей базе данных и исключения ошибок, свя-
занных с опечатками и дополнительными про-
белами.

1.2. После наполнения справочников со-
трудник с ролью «Учебный отдел» может за-
полнить таблицу «Нагрузка по дисциплинам», 
в которой указывается учебная группа, учебная 
дисциплина и форма контроля, ответственная 
за проведение учебных занятий кафедра и часы 
занятий лекционного и семинарского типа. Все 
остальные виды нагрузки (как аудиторной, так 
и внеаудиторной) рассчитываются автомати-
чески.

2. Роль «Отдел кадров».
2.1. «Должности», в котором кроме пере-

числения категорий должностей профессор-
ско-преподавательского состава также обозна-
чаются верхние пределы учебной нагрузки для 
штатных сотрудников и совместителей.

2.2. «ФИО педагогического работника и за-
нимаемая должность», в котором также указы-
вается принадлежность структурному подразде-
лению – кафедре.

3. Роль «Руководитель кафедры».
3.1. В таблице «Нагрузка кафедры», сфор-

мированной автоматически на основе табли-
цы «Нагрузка по дисциплинам», руководитель 
кафедры, используя функционал программы, 
указывает конкретного педагогического ра-
ботника, закрепляя его тем самым за той или 
иной группой, дисциплиной. Если в образо-
вательной организации несколько кафедр, то 
для каждой из них формируется собственная 
таблица с разграниченными правами. При не-
обходимости пользователь с данной ролью мо-
жет разделить нагрузку одной строки (одна 
группа – одна дисциплина) на несколько пре-
подавателей. Например, назначить на чтение 
лекций профессора кафедры, а на проведение 
занятий семинарского типа старшего препода-
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вателя кафедры. В случае если пользователем с 
данной ролью будут допущены какие-то ошиб-
ки и разделенная на несколько строк нагрузка 
по суммарному количеству часов не будет со-
ответствовать нагрузке из таблицы «Нагрузка 
по дисциплинам», такие строки нагрузки будут  
сопровождаться цветной индикацией во всех 
таблицах.

4. Все роли, в том числе неавторизованные 
пользователи.

4.1. Могут сформировать и просмотреть  
отчет по закрепленной нагрузке по опреде-
ленному сотруднику, по кафедре или по всей  
образовательной организации.

4.2. Могут просмотреть отчет-статисти-
ку о нарушении норм пределов нагрузки или  
наличия резерва нагрузки.

Для реализации программного обеспечения 
применялось следующее программное обеспе-
чение: Visual Basic 2010, СУБД Microsoft Access, 
Structured Query Language.

Преимущества использования VB 2010, 
базы данных Access и SQL в программи-
ровании:

– простота использования: VB 2010 име-
ет простой и понятный синтаксис, который  
позволяет быстро создавать и отлаживать код, 
база данных Access и SQL имеют интуитивно 
понятный язык запросов, что упрощает работу 
с данными;

– интеграция и совместимость: VB 2010 
может легко интегрироваться с базой данных 
Access и SQL, обеспечивая безопасный доступ  
к данным и обновление их в реальном времени;

– мощные возможности приложений:  
сочетание VB 2010, базы данных Access и SQL 
дает разработчикам возможность создавать  
высокофункциональные приложения, обрабаты-
вающие большие объемы данных и обеспечива-
ющие эффективную работу с ними;

– гибкость и масштабируемость: VB 2010, 
база данных Access и SQL обеспечивают гиб-
кость и масштабируемость в работе, позволяя 
легко адаптировать приложения к изменяю-
щимся требованиям и объемам данных.

Таким образом, разработанный модуль 
«Нагрузка» автоматизированной системы  
сопровождения организации образовательного 
процесса является инновационным, но доступ-
ным аналогом подобных решений и позволяет 
оптимизировать труд педагогических работ-
ников, используя новые подходы к анализу  
данных и автоматизации процессов, и может 
быть интегрирован в единую автоматизиро-
ванную систему во взаимосвязи с другими  
модулями, например, для составления расписа-
ний учебных занятий или ведения электронных 
журналов.

В рамках апробирования и внедрения дан-
ного программного обеспечения в 2023 г. была 
осуществлена тестовая эксплуатация указанной 
автоматизированной системы при планирова-
нии образовательного процесса в Волго-Вят-
ском филиале Московского технического уни-
верситета связи и информатики на 2023–2024 
учебный год, которая показала его надежность, 
простоту в эксплуатации и высокую результа-
тивность.
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Аннотация: Подбор значений гиперпараметров классификационной модели является  
неотъемлемой частью процесса обучения последней. «Ручной» перебор сопряжен с выполнени-
ем значительного числа рутинных операций. Целью статьи являлась проверка гипотезы о том, 
что применение автоматического машинного обучения способно снизить нагрузку на исследова-
теля при реализации указанной выше процедуры. Методы исследования: сравнительный анализ, 
машинное обучение и полный перебор. Достижение поставленной цели подразумевало решение 
следующих задач: выбор инструментов, поиск и предобработка данных, реализация соответству-
ющего программного функционала и проведение экспериментального исследования. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод об истинности сформулированной гипотезы. 

Применение интеллектуальных систем 
сопряжено с необходимостью подбора таких 
значений гиперпараметров, которые позво-
лят построить наиболее эффективную модель 
для заданных условий. Ручная корректиров-
ка параметров возможна, но подразумевает  
активное взаимодействие человека-аналити-
ка с программным обеспечением, что является 
контрпродуктивным в разрезе числа выпол-
няемых операций. Использование концепции  
автоматического машинного обучения 
(AutoML) может снизить нагрузку на исследо-
вателя. Суть указанного подхода заключается 
в минимизации количества затрачиваемых че-
ловеко-часов на обработку данных интеллекту-
альными методами при максимизации качества 
получаемых результатов. Цель работы сформу-
лирована следующим образом: проверить гипо-
тезу, гласящую о том, что применение AutoML 
способно снизить нагрузку на исследователя 
при реализации процедуры подбора значений 
гиперпараметров классификационной модели.

Используется рассмотренная в [1; 2] анали-
тическая система «Мультитул». Она была до-
работана до версии 3.0 и получила следующие  

возможности:
• автоматизация процесса подбора зна-

чений гиперпараметров классификационной 
модели (дерево решений) посредством методов 
полного перебора (grid search) [3] и перекрест-
ной проверки [4];

• настройка числа итераций процесса 
подбора гиперпараметров;

• добавлена нормализация значений вход-
ных переменных (диапазон [0; 1]) с целью по-
вышения качества и скорости формирования 
моделей.

Особенностью реализованного в «Мульти-
тул» метода является возможность настройки 
числа запусков процедуры подбора гиперпа-
раметров. Обычно выполняется единственный 
прогон для определенного сочетания значений. 
В данном же случае у исследователя есть воз-
можность увеличить число циклов, повысив 
тем самым вероятность формирования более 
корректных оценок.

Для обучения и тестирования моделей  
использовался датасет «ирисы Фишера» [5] 
(двумерная матрица размером 5 × 150 объектов, 
равномерно распределенных по трем классам).
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Рис. 1. «Мультитул». Интерфейс пользователя

Таблица 1. Исходные данные

Гиперпараметры

Значения

Номер эксперимента

1 2 3 4 5 6 7

Диапазон уровней дерева, шт. None None 2 ÷ 20 None 2, 5, 10, 15, 
20, None

11, 12, 13, 
14

Мин. число объектов в узле 
для разбиения, шт. 2 2÷20 2 2, 5, 10, 15, 20

Мин. число объектов в узле, 
чтобы он стал листом, шт. 1 1÷20 1 1, 2, 5, 10, 15, 20

Критерии разбиения gini, entropy, log loss

Способы разбиения best, random

Макс. число атрибутов, шт. sqrt, log2, None

Отсечение по мин. цене-слож-
ности 0,0 0,0÷1,0 0,0; 0,5; 1,0
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Таблица 2. Общие настройки

Название параметра Значение параметра

для grid search

Число циклов проверок, шт. 5

Число блоков перекрестной проверки, шт. 50

Логирование отключено

Использовать все ядра процессора* да

для дерева решений

Определенное начальное значение генератора случайных чисел* да

Балансировка классов* да

*жестко запрограммировано

Таблица 3. Результаты

Гиперпараметры

Значения

Номер эксперимента

1 2 3 4 5 6 7

Диапазон уровней дерева, шт. None 18 None 10 14

Мин. число объектов
в узле для разбиения, шт. 2 5 2

Мин. число объектов в узле, 
чтобы он стал листом, шт. 1 5 1

Критерии разбиения log_loss gini log_loss gini log_loss

Способы разбиения best random best random random

Макс. число атрибутов, шт. None log2 None log2 None

Отсечение по мин. цене-слож-
ности 0,0

Значение метрики качества 
(classification accuracy, CA) 0,960 0,980 0,973 0,980 0,980 0,987 0,980

Эксперимент заключался в демонстра-
ции возможности системы автоматически под-
бирать сочетания значений гиперпараметров,  
порождающих модели, обладающие максималь-
ными значениями метрики качества. В табл. 
1, 2 приведены исходные данные (None – без 
ограничений) и общие настройки «Мультитул»  
соответственно. Остальные значения оставлены 
по умолчанию.

В табл. 3 представлены результаты экспе-
риментов. Как видно из вышеприведенных та-
блиц, метод на основе AutoML, реализованный 
в «Мультитул», способен обнаруживать такие  
сочетания гиперпараметров, которые порож-

дают качественные классификационные моде-
ли (высокое значение CA). В частности, было 
достигнуто значение метрики качества, пре-
вышающее результат, полученный в [1], где 
использовался меньший набор значений ги-
перпараметров и ручной их перебор. Учитывая 
число проведенных прогонов и количество рас-
смотренных сочетаний параметров, можно ут-
верждать, что указанный подход также заметно 
сокращает число рутинных операций, выполня-
емых аналитиком в ходе проведения обработки 
данных интеллектуальными методами. Таким 
образом, цель работы достигнута, и выдвинутая 
гипотеза является истинной.
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Аннотация: Данная статья рассматривает оптимизацию мешка слов в задаче классификации 
текстовой информации с помощью эволюционного метода оптимизации. Целью является анализ 
эффективности настроек конвейера обработки текстовой информации. Проверяется гипотеза обо-
снования решения задачи оптимизации эволюционным подходом. Результаты статистически об-
рабатываются и предлагается эффективный вариант конвейера обработки текстовой информации 
для решения задачи классификации. 

Введение

Эволюционные алгоритмы (ЭА) являются 
метаэвристическими методами оптимизации, 
вдохновленными механизмами естественно-
го отбора и генетической эволюции в природе. 
Данные алгоритмы применяются для решения 
задач глобальной оптимизации, где необходи-
мо найти оптимальные значения переменных  
в пространстве поиска с неизвестными свой-
ствами целевой функции [1]. Text mining – это 
глубокий анализ текстовых данных, представ-
ляет собой область исследований и решения 
прикладных задач, связанных с извлечением 
значимой информации из текстовых и словес-
ных данных [2]. В данной статье будет рассмо-
трен подход к решению задачи text-mining с 
применением оптимизации параметров подхода 
с помощью эволюционного алгоритма оптими-
зации.

Одной из важных задач анализа текстовых 
данных является поиск важной информации в 
тексте (Information Extraction). В данной статье 
рассмотрена задача автоматического выявления 
и извлечения из текста значений, соответству-
ющих определенным метрикам. Сложность  

этой задачи извлечения информации в данной 
работе заключается в том, что исходные данные 
будут на турецком языке, а результат – на ан-
глийском языке. Для этого необходимо собрать 
так называемый конвейер обработки тексто-
вой информации с целью безошибочного (оп-
тимального) выявления и классификации ме-
трик. Таким образом, оптимизация параметров 
конвейера алгоритмом эволюционного поиска  
является актуальной задачей для эффективного 
решения задач методами text-mining.

Разработка конвейера обработки текстовой 
(лингвистической) информации

Процесс построения модели классификато-
ра текстовых данных при обработке исходных 
сырых лингвистических данных, разрабатывая 
конвейер, можно условно разделить на следую-
щие подпроцессы [3]: 

1) сбор данных для обучения модели;
2) подготовка данных для обучения моде-

ли классификатора (токенизация, лемматиза-
ция, удаление «стоп-слов», векторизация, по-
строение модели классификатор);

3) оптимизация конвейера.
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Таблица 1. Пример агрегированных данных с заданным форматом

Текст Метрика Единица метрики

0 bir kilo et almak istiyorum Weight Kilogram

1 bugün 1 kilo elma yedim Weight Kilogram

2 Pazarda bir kilo sebze satılıyor Weight Kilogram

1. Сбор данных для обучения модели.  
Решение задачи идентификации метрик и их  
величин, как любая новая задача, начинается с 
подготовки исходных данных. Далее приводит-
ся фрагмент таблицы с объединенными метри-
ками и их единицами измерения данных (пред-
ставлен в табл. 1).

Таким образом, агрегированные различные 
метрики размечены и готовы как выборка для 
обучения классификатора.

2. Подготовка данных для обучения мо-
дели классификатора. Токенизация данных. 
На данном этапе подготовленные данные (как 
в табл. 1) обрабатываются процедурой токе-
низации [4]. Суть токенизации в том, чтобы из 
текстовых данных (предложений и словосоче-
таний) убрать лишние пробелы, знаки препина-
ния и в целом получить на выходе упорядочен-
ные слова из исходных предложений.

Подготовка данных для обучения. Лемма-
тизация. На текущем этапе полученные данные 
с предыдущего этапа с помощью выполнения 
процедуры лемматизации данных (приведением 
всех слов текста к нормальной форме – лемме) 
принимают удобный вид для дальнейшей под-
готовки [5]. Лемматизация происходит приме-
нительно к тексту на турецком языке с приме-
нением специальной библиотеки для турецкого 
языка zeyrek. 

Подготовка данных для обучения. Очище-
ние данных от «стоп-слов». На данном этапе 
полученные данные с предыдущего этапа про-
ходят процедуру очищения данных от «стоп-
слов» (удаление «стоп-слов»). Для очистки 
от «стоп-слов» используются специальные 
библио теки [6]. 

Подготовка данных для обучения. Векто-
ризация текстовых данных. На данном этапе 
данные предыдущего этапа векторизуются с по-
мощью процедуры векторизации данных. Суть 
векторизации заключается в том, что создает-
ся словарь уникальных слов и словосочетаний  
из одного, двух, трех слов или большего  

количества слов, которые называются ngram. 
Уникальные ngram, входящие в словарь, пред-
ставляют собой атрибуты в заголовке создава-
емой таблицы обработанных данных. А также 
они представляют собой переменные простран-
ства поиска для оптимизации эволюционным 
алгоритмом оптимизации. В соответствии  
с данным словарем каждая строка очищенных 
текстовых данных конвертируется в числовую 
строку-вектор путем использования метода  
bag of words.

Формат и фрагмент с примерами векто-
ризованных текстовых данных представлен  
в табл. 2.

Обучение модели классификатора. На 
текущем этапе используются данные преды-
дущего этапа, подготовленные к решению за-
дачи классификации. Решение задачи класси-
фикации осуществляется с помощью одного 
из классификаторов: метод опорных векторов 
(для классификации), метод k-ближайших со-
седей, случайный лес, градиентный бустинг, ис-
кусственная нейронная сеть, логистическая ре-
грессия [7]. Результатом работы данного этапа 
является модель, решающая задачу классифика-
ции выделенных из текста метрик. Полученная  
модель используется далее в конвейере.

3. Поиск оптимальной модели мешка 
слов. На данном этапе осуществляется опти-
мизация гиперпараметров метода bag of words 
(мешка слов) и выбор техники моделирования  
(т.е. решения задачи классификации). Критери-
ем оптимизации является точность классифика-
ции (идентификации метрики). Реализованный 
конвейер использует векторизованные данные, 
полученные на п. 2. В результате работы опти-
мального «мешка слов» (векторизации) и ме-
тода классификации (моделирования) создает-
ся результат, содержащий статистику решения 
задачи классификации с различными комби-
нациями параметров обработки данных и мо-
делирования. В оптимизации используются сле-
дующие параметры:
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Таблица 2. Формат и пример представления векторизованных данных

ngram bir bir kilo … kilo … Мера Единица меры

0 0,367 0,669 … 0,647 … weight Kilogram

1 0,000 0,000 … 1 … weight Kilogram

2 0,309 0,561 … 0,543 … weight Kilogram

Таблица 3. Фрагмент исследования параметров решения задачи классификации

Параметры 
ковейера

vectorizer__
method

vectorizer__
min_df

vectorizer__
max_df

vectorizer__
ngram_range

model__name_
model score

0 Bw 0,002 0,95 (1, 2) Neural Net-
work 0,908

1 Bw 0,02 0,79 (1, 3) k-NN 0,799

2 Bw 0,001 0,9 (1, 1) LR 0,958

1) min df value – исследователь может  
задать произвольное количество вариантов зна-
чения данного параметра в модуле;

2) max df value – исследователь может  
задать произвольное количество вариантов зна-
чения данного параметра в модуле;

3) ngram number – исследователь может  
задать произвольное положительное целое  
число вариантов значения данного параметра  
в модуле;

4) modeling technique – в данной работе это 
метод опорных векторов (для классификации), 
метод k-ближайших соседей, случайный лес, 
градиентный бустинг, искусственная нейронная 
сеть, логистическая регрессия. 

Комбинация различных параметров гене-
рировалась автоматически с помощью эволю-
ционного алгоритма, и таким образом получа-
лись различные варианты настройки конвейера, 
которые оценивались на эффективность реше-
нием задачи классификации, т.е. целевая функ-
ция для эволюционного метода оптимизации 
представляла собой точность классификации 
(далее score). Далее оценивается качество ком-
бинации параметров конвейера. Для получения 
надежной оценки каждая комбинация параме-
тров конвейера запускается 30 запусков (runs), 
и на каждом запуске вычисляется величина 
score как точность решения задачи классифи-
кации: число правильно классифицированных 
примеров к общему числу выявленных метрик.  

Итоговое качество комбинации параметров кон-
вейера рассчитывается как среднее значение 
точности классификации (score) по всем запу-
скам. По наивысшему значению средней точно-
сти классификации определяется оптимальный 
вариант параметров настройки конвейера, най-
денный эволюционным методом оптимизации 
и рекомендуемый к использованию в конвейере 
для обработки реальных исходных текстов для 
обработки.

В качестве алгоритма оптимизации был 
выбран генетический алгоритм с турнирной  
селекцией, равномерным скрещиванием и сред-
ней мутацией [8]. Другие параметры генетиче-
ского алгоритма: число поколений равно 100, 
численность популяции 30, вероятность скре-
щивания 0,9.

Фрагмент файла со статистикой представ-
лен в табл. 3.

Лучшая комбинация параметров для реше-
ния задачи идентификации и классификации 
такова: метод векторизации – bw (bag of words), 
min df (минимальное число текстов, содержа-
щих определенную комбинацию слов) – 0,001, 
max df (максимальное число текстов, содержа-
щих определенную комбинацию слов) – 0,9, 
размер ngram – 1, метод классификации LR,  
далее использована для обучения конвейера.

График сходимости к лучшему решению 
представлен на рис. 1.
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Выводы

Разработан подход к построению конвей-
ера по обработке текстового файла – автомати-
чески находит в тексте единицы измерения и  

сопоставляет их с мерами с точностью клас-
сификации выше 90 %. В следующих работах 
планируется сравнить эффективность формиро-
вания конвейера на других языках и новых сущ-
ностях вместо метрик.
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Аннотация: В данной статье предложен подход для повышения эффективности и обоснован-
ности принятия решений при формировании интеллектуальных систем анализа текстовых дан-
ных. Целью является анализ и сравнение двух способов векторизации текста на стадии его пред-
варительной обработки. Проверяется гипотеза использования генетического алгоритма с каждым 
из способов для улучшения решения трех различных задач классификации текста. Результаты ис-
следования показали убедительную эффективность использования частичного словаря совмест-
но с генетическим алгоритмом и TF-IDF в качестве векторизации во всех трех тестовых задачах 
классификации текстов. 

В настоящее время объемы накопленных 
текстовых данных настолько внушительны, что 
человеку непросто проанализировать их вруч-
ную. Необходимость проведения анализа нако-
пленных данных очевидна – в «сырых данных», 
вероятно, скрываются знания, которые могут 
быть весьма полезны. Из-за огромного количе-
ства информации очень малая ее часть может 
быть обнаружена невооруженным взглядом [1]. 
Для решения задачи поиска скрытых знаний и 
закономерностей стали использовать методы 
автоматического анализа данных. Анализ тек-
стовых данных начинается с подготовки обу-
чающих и тестовых выборок приведением их 
в понятный для ЭВМ язык [2]. От способа их 
подготовки зависит качество работы моделей 
машинного обучения. В рамках данной работы 
исследуется эффективность интеллектуальной 
системы на основе нескольких процедур векто-
ризации текста и моделей машинного обучения 
для решения задач анализа естественного языка.

Процедура векторизации текста

Были рассмотрены два алгоритма вектори-
зации текста. Первый алгоритм подразумевает 

использование генетического алгоритма (ГА) 
и преобразования текста с помощью модели 
«мешка слов» (МС) [3]. Такая модель нужна 
для определения количества вхождений отдель-
ных слов в анализируемый текст. В результате 
работы ГА с помощью общих эволюционных 
процедур получается усеченный словарь слов.

Второй алгоритм использует генетический 
алгоритм совместно с методом TF-IDF [4].  
Отличие TF-IDF от «мешка слов» заключается 
в том, что он присваивает больший вес слову, 
которое часто встречается в конкретном пред-
ложении, но редко встречается в остальном  
тексте. Метод «мешок слов» присваивает веса 
без учета этой особенности.

Исследование эффективности 
интеллектуальной системы анализа 

текстовых данных

Было проведено исследование эффективно-
сти предложенных выше алгоритмов векториза-
ции текста.

В качестве набора данных классифика-
ционной задачи используются комментарии 
к видео, взятого с YouTube. Данные собраны 
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вручную и содержат информацию об оцен-
ках зрителей, которые посмотрели видео.  
Набор данных включает в себя 200 экземпля-
ров, т.е. 200 строк текста и 635 признаков. При-
знаки отобраны в ходе векторизации. Количе-
ство классов 3, где 0 обозначает негативный 
признак, 1 – нейтральный и 2 – позитивный.

Еще один набор данных классификацион-
ной задачи – киноотзывы, собранные с базы 
IMDb. В задаче необходимо определить тональ-
ность текста, в частности, выявить эмоциональ-
ную оценку зрителей по отношению к фильму, 
который они просмотрели. Количество экзем-
пляров – 200, количество признаков – 1 284,  
количество классов – 3.

Также рассмотрена классификационная  
задача из набора данных новостей по анали-
зу тональности текста, в частности, определе-
нию эмоциональной оценки зрителей по от-
ношению к новостям, которые они прочитали.  
Количество экземпляров – 200, количество при-
знаков – 897, количество классов – 3.

При решении данных задач необходимо 
определить тональность текста. Анализ тональ-
ности текста предполагает автоматическую 
оценку тональностей предложений или частей 
текста. Под тональностью понимается опре-
деление эмоционального отношения человека  
к некоторому объекту, описанному в тексте [5].

Результаты исследований по каждой задаче 
приведены в табл. 1. В этой таблице указано ка-
чество модели на признаках, сформированных 

алгоритмами. Рассматриваются признаки на 
выбранном словаре с использованием алгорит-
мов «МС + ГА» и «TF-IDF + ГА» и на полном 
словаре, где качество модели оценено на ис-
ходных признаках с применением тех же алго-
ритмов. Для построения модели на исходных 
признаках осуществлялось 20 запусков. Затем 
проводилось по 20 запусков по сокращению 
количества признаков каждым из алгоритмов 
«МС + ГА» и «TF-IDF + ГА» и оценивалось ка-
чество модели на каждом наборе признаков.

В силу того, что генетический алгоритм яв-
ляется вероятностной процедурой, то требуется 
по собранной статистике оценить надежность 
решенной задачи классификации. Для сравне-
ния надежности результатов качества постро-
енных моделей и выявления статистических 
различий между результатами была проведена 
статистическая оценка с помощью критерия 
Манна-Уитни. Он позволяет установить, при-
надлежат ли выборки данных к одной генераль-
ной совокупности [6]. Значение критерия по 
всем алгоритмам получилось ниже уровня зна-
чимости (уровень значимости p = 0,05), следо-
вательно, различия между результатами иссле-
дования существенные. 

Таким образом, исходя из табл. 1 мож-
но сделать вывод о том, что сокращение коли-
чества признаков опорного словаря значимо  
повысило качество моделей на всех практи-
ческих задачах. Отметим, что среди рассмо-
тренных алгоритмов векторизации текста  

Таблица 1. Результаты исследования для поставленных задач

Задача тональности 
комментариев

Задача тональности 
киноотзывов

Задача тональности 
новостей

Словарь Модель ГА + МС ГА + TF-
IDF ГА + МС ГА + TF-

IDF ГА + МС ГА + TF-
IDF

Полный словарь

Случайный лес 0,54 0,57 0,48 0,46 0,49 0,49

Логистическая 
регрессия 0,65 0,56 0,54 0,58 0,61 0,58

Деревья решений 0,56 0,61 0,41 0,48 0,46 0,48

Наивный Байес 0,59 0,58 0,45 0,48 0,59 0,59

Выбранный 
словарь

Случайный лес 0,66 0,67 0,63 0,61 0,61 0,60

Логистическая 
регрессия 0,68 0,46 0,73 0,72 0,68 0,52

Деревья решений 0,64 0,65 0,65 0,64 0,59 0,59

Наивный Байес 0,74 0,76 0,74 0,74 0,75 0,76
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наилучший результат показал алгоритм  
«TF-IDF + ГА». Тем самым данный алгоритм  
рекомендуется к использованию для сокраще-
ния количества признаков за счет процедуры 
векторизации текста. 

Практическая значимость данной работы  

заключается в том, что предложенная интел-
лектуальная система анализа текста избавляет 
пользователя от необходимости ручной обра-
ботки данных, а использование генетического 
алгоритма повышает эффективность векториза-
ции для качества классификации текста.
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Аннотация: Целью работы является развитие методов создания аналитических информацион-
ных систем организаций с применением компонентов прогнозирования экономических показате-
лей в гибридных экспертных системах. Для этого решены следующие задачи: раскрыты способы 
применения нейросетевых компонентов для прогнозирования и реализации режима самообуче-
ния; описаны методы, применяющиеся в компонентах нейроимитатора на этапах предобработки 
информации, создания обучающей выборки, в процессе работы информационной системы и са-
мообучения нейросетей. Гипотеза исследования: из-за сложности информационных систем сбора  
и обработки экономических данных возникает проблема разработки новых методов прогнози-
рования экономических показателей в аналитических информационных системах организаций  
в реальном масштабе времени с реализацией функций самообучения нейросетевых компонентов. 
В работе использованы общенаучные методы исследования. Предложенная технология была опро-
бована на ряде предприятий и показала эффективные результаты в совершенствовании систем 
управления. 

Для эффективного управления предпри-
ятием необходимо построение гибридных муль-
тиагентных экспертных систем [1; 4], обеспе-
чивающих эффективную поддержку принятия 
решений в управлении предприятием.

Основным качеством нейросетевых ком-
понентов в мультиагентных гибридных экс-
пертных системах является возможность их 
самоорганизации в непрерывно изменяющихся 
реальных бизнес-процессах организации [4]. 

В работе раскрыты вопросы разработки 
информационных систем с применением ком-
понентов нейросетевого прогнозирования эко-
номических показателей. Эти компоненты вхо-
дят в состав поля знаний гибридной экспертной 
системы. Она реализует дерево целей для оцен-
ки деятельности предприятия. Технологии по-
строения данных систем представлены в работе 
автора [4]. Фрагмент гибридной системы для 
решения задач прогнозирования продаж пред-
приятия показан на рис. 1. 

Для решения задач прогноза экономиче-

ских показателей (рис. 1) предлагается приме-
нение нейросетевых компонентов [4]. Основной 
проблемой для внедрения данных компонентов 
в поле знаний аналитической системы является 
сложность и динамичность информационных 
систем. Их достоинством в мультиагентных 
гибридных экспертных системах является воз-
можность их самонастройки в непрерывно из-
меняющихся динамических бизнес-процессах 
организации.

Число компонентов нейросетевого прогно-
зирования в информационной системе соответ-
ствует общему количеству экономических по-
казателей, применяемых для управления. Также 
следует иметь в виду, что тестирование систе-
мы, и в том числе проверка адекватности ней-
росетевых моделей, возможна только в составе 
реально работающей комплексной информаци-
онной системы. Это подтверждает невозмож-
ность настройки нейросетевых компонентов ав-
тономно вне действующей автоматизированной 
системы.
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Разработанная структура нейросетевого 
компонента [4] обеспечивает реализацию его 
самообучающихся возможностей. Основные 
элементы, реализующие автоматическую на-
стройку нейроимитатора на проблемную об-
ласть: нейроимитатор, интерфейс ввода и выво-
да, предобработчик, задачник, интерпретатор, 
управляющий модуль. Они необходимы для ре-
ализации режима самонастройки нейросети.

На этапе предобработки важную роль игра-
ет элемент «предобработчик» (рис. 2). На дан-
ном рисунке показаны этапы предобработки и 
погружения данных. При реализации способов 
предобработки применялись алгоритмы, пред-
ставленные в работах [2; 3; 5]. Для управления 
выбором тех или иных алгоритмов в процессе 
реального функционирования информационной 
системы использовалась разработанная продук-
ционная экспертная система. 

В структуре нейросетевого компонен-
та важными элементами служат «задачники» 
нейросети. Задачники формируются в процес-
се деятельности предприятия в соответствии с 
созданными методами. При этом реализуются 
процедуры погружения информации (рис. 2). 

Важную роль при реализации режима  

самообучения нейронной сети играют алгорит-
мы формирования выходных (целевых) параме-
тров задачника нейросети (рис. 3). Качествен-
ные данные задачника создаются на основе 
фактической выборочной, экспериментальной 
информации, в том числе по данным проис-
шедших событий, выполненных опытов и экс-
периментов, а также с использованием методов  
экспертных оценок [4]. 

На рис. 3 изображен процесс функциони-
рования нейросетевого компонента в режиме 
автоматизированного самообучения. В данной 
схеме показано подключение экспертной систе-
мы при формировании управляющего сигна-
ла для переключения нейросетевого решателя  
в режим самообучения и автоматизированного 
формирования значений целевого параметра. 
Перевод нейроимитатора в режим самообуче-
ния определяется управляющими коэффициен-
тами. Они формируются на основе определения 
расстояния вектора текущих значений показа-
телей до их величин при последнем обучении 
сети. Если расстояние достигает величины 
отклонения, управляющая экспертная систе-
ма подключает блок формирования значений 
целевого параметра для обучающей выборки 

Рис. 1. Фрагмент гибридной системы для решения задач прогнозирования продаж предприятия
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нейронной сети. После его формирования вы-
рабатывается сигнал на включение режима са-
мообучения. Величина отклонения подбирается 
экспериментальным путем при проектировании 
информационной системы [4]. В процессе са-
мообучения основную роль играют блоки ней-
роимитатора – сеть, конструктор, контрастер, 
учитель, оценка (рис. 3).

Программная реализация системы выпол-

нена на основе разработанных программно- 
инструментальных комплексов с WEB-
сервисами («Бизнес-аналитик», «Нейроанали-
тик»), обладающими адаптивными свойствами 
для реализации представленных в статье техно-
логий самоорганизации. 

Средством программной реализации кли-
ентских приложений аналитического программ-
ного комплекса является среда программирова-

 

Рис. 2.    Функции предобработчика нейросети 
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ния Visual Studio. Модули реализованы в виде 
динамической библиотеки и легко могут быть 
интегрированы в любую существующую ин-
формационную систему. На рис. 4 приведены 
примеры форм дообучения временного ряда и 
создания нейронной сети.

Разработаны методы создания аналитиче-
ских информационных систем организаций с 
применением компонентов прогнозирования 
экономических показателей в гибридных экс-
пертных системах. Раскрыты вопросы примене-
ния нейросетевых компонентов для прогнози-

Рис. 3. Функционирование нейросетевого решателя в режиме самообучения
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Рис. 4. Формы дообучения временного ряда и создания нейронной сети

рования экономических показателей.
Разработанная структура нейросетевого 

компонента обеспечивает реализацию его само-
обучающихся возможностей. Для реализации 
режима самообучения описаны методы, при-
меняющиеся в компонентах нейроимитатора на 
этапах предобработки данных, формирования 
обучающей выборки, в процессе функциониро-
вания информационной системы и самообуче-

ния нейронных сетей.
Разработанные технологии и методы созда-

ния гибридных экспертных систем с нейросе-
тевыми компонентами для решения задач про-
гнозирования экономических показателей были 
опробованы при проектировании систем управ-
ления торгово-сервисными и производственны-
ми предприятиями и показали эффективность 
их использования.
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Аннотация: Предложен метод обработки данных о профессиональных качествах выпускников 
вузов. Цель исследования – повышение эффективности подготовки выпускников. Используемые 
методы исследования: факторный анализ, χ2 анализ. По результатам проверки метода выявлены 
агрегированные признаки, влияющие на развитие вуза. Критерий χ2 Пирсона варьируется в диапа-
зоне от 2,43 до 7,79. Метод позволяет получить исходные данные для трендовой модели прогнози-
рования качества подготовки выпускников вуза. 

Механизм корректировки образовательных 
программ высшими учебными заведениями  
в соответствии с запросами работодателей нуж-
дается в постоянном совершенствовании [1].  
В исследованиях [2; 3] предложены систе-
мы поддержки трудоустройства выпускников  
вузов, но по-прежнему остается открытым во-
прос выявления факторов, влияющих на подго-
товку квалифицированных специалистов в сво-
ей области.

Целью исследования является повышение 
эффективности подготовки выпускников вузов. 
Для достижения цели предложен метод обра-
ботки данных о профессиональных качествах 
выпускников вузов (далее – Метод). 

Источниками исходных данных Метода 
являются данные об успеваемости за период 
обучения в вузе; отзывы работодателей, полу-
ченные в период практической подготовки; ре-
зультаты анкетирования выпускников.

Метод предполагает выполнение следую-
щих шагов: 

а) обработка данных об успеваемости – 
анализируются оценки по всем предметам, 
пройденным в период обучения; 

б) сбор и анализ комплексных оценок про-
фессиональных компетенций, выставленных 
преподавателями выпускающей кафедры; 

в) анализ отзывов руководителей практики 
от организаций; 

г) проведение анкетирования и обработка 
результатов.

Выходные данные Метода, представленные 
в табличном виде, содержащие нормализован-
ные численные значения, подлежат дальней-
шей обработке с помощью трендовой модели  
прогнозирования качества подготовки выпуск-
ников вуза [4]. 

Особенности выполнения первых трех ша-
гов Метода рассмотрены ранее [4], в данной 
статье внимание сосредоточено на шаге 4. Для 
сбора персонализированной информации пред-
лагается проведение анкетирования выпускни-
ков. Анкета включает в себя обязательные во-
просы о профессиональных компетенциях по 
направлениям, представленным в вузе, и о тру-
доустройстве (текущем и планируемом с ука-
занием специальностей). Для оценки качества 
анкеты с целью сокращения размерности мате-
риалов, предоставляемых лицам, ответствен-
ным за принятие решений о развитии вуза, до 
уровня, приемлемого для осмысления, обнару-
жения тенденций и прогнозирования, авторами 
предлагается применение факторного анализа.

Заполненные анкеты поступают на авто-
матическую обработку, в результате которой  
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образуется вектор агрегированных показате-
лей (взвешенная сумма исходных показате-
лей; весовые коэффициенты находятся авто-
матически). Важнейшие из них используются 
в качестве интегральных характеристик ре-
зультатов анкетирования. Факторный анализ 
не сокращает размерность пространства при-
знаков, предусмотренных в анкетах, но сокра-
щает пространство характеристик результатов  
анкетирования.

Для примера использованы данные, полу-
ченные в техническом вузе Волгоградской об-
ласти, собранные за 8 лет по четырем направ-
лениям обучения. На первом этапе проводится 
нормирование признаков по формуле:

,
, : ,i j j

i j
j

z m
Z

s
−

=
 

(1)

где Zi, j – значение признака; mj – математиче-
ское ожидание; sj – стандартное отклонение. 

Далее рассчитываются корреляционная  
матрица нормированных признаков, матри-
ца факторов. Используя матрицу факторного  
отображения и значения факторов для расче-
та оценки значений признаков, выведем гра-
фики с результатом расчетов по сокращенной  
размерности (рис. 1).

После проведения расчетов выявлены агре-
гированные признаки, слежение за которыми 
поможет отслеживать информацию о тенденци-
ях, порождаемых текущей ситуацией на рынке 
труда выпускников города.

Далее, согласно Методу, с помощью χ2 ана-
лиза проверяется, отличаются ли полученные 
эмпирические данные от теоретически равнове-
роятных. Для этого необходимо просчитать тео-
ретические оценки на вопросы анкеты выпуск-
ника по всем направлениям обучения.

Постановка задачи: определить, одинаково 
ли оценивают показатели, приведенные в анке-

те, студенты разных направлений. В процессе 
нормализации данных определено: математи-
ческое ожидание (mo) будет равно 1, диспер-
сия (disp) = 0 (для исходных данных mo = 4,02; 
disp = 0,5). По данным вычисляются значения 
средних значений и стандартных отклонений 
по направлениям, а также критерий χ2 Пирсона. 
Число степеней свободы в примере = 3 (коли-
чество направлений минус 1). Для определения 
диапазона значения рассчитывается квантиль 
χ2-распределения – диапазон значений аргу-
мента, охватываемый с заданной вероятностью.  
Далее определяется область значений для вы-
числения квантилей. Для вычисления кванти-
лей с помощью алгоритма последовательных 
приближений на каждой итерации сравнивает-
ся значение функции распределения с нужным 
значением qz:

( )( )1 , 3 ,p zquant quant F quant qυ+ υ υ= − γ −
 (2)

где qz = 0,6 – доверительная вероятность; 
υ = 0..υmax – счетчик итераций; γ = 0,7 – па-
раметр; υmax – максимальное число итера-
ций; quant0 = 0,5 – начальное приближение;  
Fp – функция распределения вероятностей.  
На рисунке 2 показана сходимость алгоритма 
для искомых квантилей.

В примере значение критерия χ2 Пирсона 
для разных вопросов варьируется в диапазоне 
от 2,43 до 7,79. Проверка гипотезы об одина-
ковости оценок результатов анкетирования раз-
личными группами респондентов, выполнен-
ная по критерию χ2, показала, что разногласия 
в ответах различных респондентов относятся 
в основном к уровню теоретической подго-
товки и к помощи вуза в трудоустройстве. Во-
просы о желании работать по специальности, 
о возможности трудоустройства все выпуск-
ники оценивают одинаково (и негативно), что 
обуславливает необходимость корректиров-

Рис. 1. Расчет по сокращенной размерности: z – исходные нормированные вектора,  
zz – рассчитанные по главным компонентам
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ки образовательных программ по имеющимся  
направлениям.

Выходные данные Метода используются 
при построении трендовой модели прогнозиро-
вания качества подготовки выпускников вуза, 
предложенной авторами. По результатам про-
ведения моделирования и обобщения их с вы-

ходными данными Метода проводится SWOT-
анализ состояния вуза и направлений обучений 
в отдельности, в котором оцениваются сильные 
и слабые стороны, возможности и угрозы и со-
ставляется ряд рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности работы вуза и его 
отделений. 
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Рис. 2. График, иллюстрирующий сходимость алгоритма
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Аннотация: Цель исследования – анализ информационных потоков управления процессом  

рекрутинга для разработки системы поддержки принятия решений (СППР). На основе получен-
ных результатов разработана СППР по подбору IT-персонала, позволяющая принять обоснованное 
решение подбора вакансии и найти оптимальное решение многокритериальной задачи методом 
анализа иерархий. 

Развитие IT-отрасли в настоящее время 
является наиболее приоритетным направлени-
ем для российской экономики. Спрос на вы-
сококвалифицированных сотрудников в сфе-
ре IT во много раз превышает предложение,  
поэтому они сохраняют безоговорочное лидер-
ство в списке востребованных профессий по  
состоянию на 2022 г. Вопрос нехватки кадров 
остается открытым даже несмотря на боль-
шое количество студентов, обучающихся на  
IT-направлениях подготовки по программам 
бакалавриата и магистратуры в высших учеб-
ных заведениях, а также в рамках проекта  
«Цифровые профессии», являющегося частью 
национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [1].

В частности, в исследовании [2] авторы 
выделяют факторы, замедляющие развитие 
IT в России: миграция специалистов за рубеж,  
в страны Европы и Северной Америки; за-
трудненность процесса и качества обучения  
IT-специалистов из-за необходимости обес-
печения современным оборудованием и тех-
нологиями; низкий уровень производства оте-
чественного программного обеспечения и 
компьютерной техники. В то же время наиболее 
востребованными являются специалисты моло-
дого возраста, которым готовы предложить ра-
боту 91 % компаний. Работодатели обращают 
внимание на softskills, или социальные навыки, 
потенциальных работников (79 %); hardskills, 

или профессиональные навыки (47 %); специ-
альность кандидата (42 %) [3; 4].

Для разработки концептуальной модели 
управления процессом рекрутинга был про-
веден системный анализ системы поддержки 
принятия решений по подбору сотрудников, 
определены ключевые бизнес-процессы и их 
автоматизация. На рис. 1 схематично представ-
лена диаграмма последовательности системы 
по подбору персонала.

Следующий шаг – разработка диаграммы 
активностей, под которой понимается специфи-
кация исполняемого поведения в виде коорди-
нированного последовательного и параллель-
ного исполнения. На рис. 2 показана диаграмма 
деятельности СППР подбора IT-персонала.

Затем необходимо построить диаграмму 
классов, демонстрирующую общую структуру 
иерархии классов системы, их атрибуты, ин-
терфейс и взаимосвязи между ними. Диаграмма 
классов представлена на рис. 3.

Диаграмма классов содержит семь взаимо-
связанных классов. Восьмым классом является 
таблица «Пользователи», которая необходи-
ма для авторизации и регистрации в системе.  
В целом операции аналогичны для каждой из 
таблиц и представляют типичные манипуляции 
с данными.

После успешного решения проблем, свя-
занных с созданием структуры иерархии 
классов системы, следующим этапом идет  
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Рис. 1. Диаграмма последовательности СППР по подбору IT-персонала

Рис. 2. Диаграмма активностей СППР подбора IT-персонала
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Рис. 3. Диаграмма классов СППР подбора IT-персонала

Рис. 4. Диаграмма компонентов системы подбора IT-персонала

построение диаграммы компонентов. Диаграм-
ма компонентов, в отличие от ранее рассмо-
тренных диаграмм, описывает особенности фи-
зического представления системы рекрутинга 
для СППР и определяет архитектуру разрабаты-
ваемой системы, установив зависимости между 

ее программными компонентами. Диаграмма 
компонентов представлена на рис. 4.

В ходе анализа предметной области была 
разработана СППР по подбору IT-персонала. 
Визуальное приложение разработано с по-
мощью интегрированной среды разработки  
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программного обеспечения Visual Studio на язы-
ке программирования С# с использованием баз 
данных SQLiteStudio. 

Фрагменты интерфейса СППР по подбору 
IT-персонала представлены на рис. 5.

Таким образом, системный анализ инфор-
мационных потоков управления процессом 
рекрутинга и выполнение объектно-ориенти-
рованного моделирования СППР позволит при-
нять обоснованное решение подбора вакансии 

за счет попарного сравнения экспертных оце-
нок и найти оптимальное решение многокрите-
риальной задачи методом анализа иерархий. 

Следует отметить, что предложенная систе-
ма может служить лишь для поддержки приня-
тия управленческих решений, носит рекомен-
дательный характер и является помощником 
по подбору IT-персонала, а окончательное ре-
шение осуществляется лицом, принимающим  
решение на основе собственных предпочтений.
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Аннотация: Целью данной работы является разработка высокоточного алгоритма управления 
угловыми положениями беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с подвижной массой. В от-
личие от обычного крена БПЛА, который управляется элеронами, в данном БПЛА для создания 
момента крена используется движение массы внутри крыла. Из-за сильной нелинейности и свя-
занности динамики БПЛА трудно разработать для него подходящий алгоритм управления угловы-
ми положениями. Линейный активный контроль отклонения помех (LADRC) оказался простой и 
эффективной альтернативой традиционному ПИД-регулятору. Результаты моделирования показы-
вают, что управление угловыми положениями БПЛА с помощью LADRC обладает хорошей точно-
стью и робастностью. 

Введение

Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) обладают такими преимуществами, 
как простота конструкции, низкая стоимость, 
высокая маневренность, скрытность и безопас-
ность. В настоящее время они находят широкое 
применение в различных областях гражданской 
и военной промышленности, таких как мони-
торинг окружающей среды, точное земледелие, 
строительные и промышленные инспекции, 
разведка поля боя, оценка ущерба от боевых 
действий и т.д. [1]. Использование БПЛА в этих 
областях позволяет сократить расход человече-
ских ресурсов и повысить эффективность работ 
при обеспечении безопасности. Традиционно 
схемы аэродинамических поверхностей в ос-
новном использовались в процессе управления 
ориентации, которое является одним из важней-
ших аспектов правильного функционирования 
БПЛА. В последние годы управление подвиж-
ными массами стало надежной альтернативой. 
Поскольку управляемый привод расположен 
внутри аппарата, он позволяет сохранить хо-
рошую аэродинамическую форму БПЛА, 
упростить конструкцию крыла и повысить  

скрытность [2]. По сравнению с аэродинами-
ческим приводом управляемость в диапазоне 
малых скоростей аналогична или выше при ис-
пользовании привода движущейся массы [3]. 
Разработан адаптивный регулятор скользящего 
режима на основе нечеткой системы и нейрон-
ной сети для управления угловыми положе-
ниями БПЛА с подвижной массой [4]. Цю [5] 
предложил алгоритм управления угловыми по-
ложениями БПЛА на основе глубокого обуче-
ния с подкреплением.

В данной статье рассматривается управ-
ление угловыми положениями БПЛА с непод-
вижным крылом и подвижной массой. Наличие 
связи и сильных помех в системе БПЛА созда-
ет трудности при проектировании алгоритма 
управления угловыми положениями. Чтобы 
использовать простой закон управления и по-
лучить отличные характеристики слежения,  
в работе [6] был предложен линейный актив-
ный контроль отклонения помех (LADRC).  
По сравнению с вышеупомянутыми методами 
управления его форма проще и более удобна 
для практического применения с учетом неиз-
вестных возмущений. Учитывая достижения 
метода LADRC в области управления, предлага-
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ется алгоритм управления угловыми положени-
ями для БПЛА с использованием этого метода. 

Проектирование алгоритма LADRC

Принципиальная схема БПЛА с подвижной 
массой приведена на рис. 1. В отличие от обыч-
ных БПЛА с элеронами, движение по крену 
обеспечивается за счет нагружения подвижно-
го ползуна в боковом направлении. Продольное 
движение и режим поступательного движения 
остаются неизменными и управляются соот-
ветственно рулем высоты и воздушным винтом. 
Согласно работе [4], модель динамики угловых 
положений представлена в виде:

; ( ) ,ϕ = ω ω= − ω× ω − ω ζA J M J J +

 
   (1)

где [ ], , Tϕ = φ θ ψ  – угловой вектор (угол кре-
на, тангажа и рысканья); [ ], , Tp q rω=  – вектор 
угловой скорости; ζ – неизвестные возмущения; 
J – инерционный тензор; M – вектор момента; 
A – вектор преобразования.

Задача управления состоит в том, что-
бы угол крена, угол тангажа и угол рысканья 
БПЛА при учете неопределенностей в системе 
следовали по заданной траектории, обозначае-
мой как [ ]1 2 3, , .Tr r r=r  Перепишем (1) в виде:

1 1; ; ; ,2 2 1 3 3= = + = =x x x G u x x h y x    (2)

где [ , ] : [ , ] ,1 2
T T= = ϕ ϕx x x   13 1= +x F d  вы-

брано в качестве расширенного состояния, 
1 1= +h F d   представляет собой производные 

от неизвестных возмущений; 1
1

−= ϕ −F AA   
1 1 1 1

1( ) .B B B
− − − − − ϕ× × ϕ + AJ A J A AJ M 

 
1 1 ,1= ∆ + ∆ +d F G u d  1

1 .B M
−=G AJ B  JB 

представляет собой тензор инерции без влия-
ния yb; d1 – полное возмущение, включающее 
два члена связи: 1∆F  и 1;∆G  [ ], , T

b e ry= δ δu  и 
, ,b e ry δ δ  представляют собой смещение углов 

отклонения ползуна, руля высоты и руля на-
правления соответственно.

Уравнение линейного расширенного на-
блюдателя состояния (LESO) строится как:

( )
( )
( )

1 2 1 1

2 3 2 1

3 3 1

;

;

,
1

= − −

= − − +

= − −

z z z y

z z z y G u

z z y







β

β

β  

(3)

где z1, z2 и z3 – оценки x1, x2 и x3 соответствен-
но; β1, β2 и β3 представляют собой векторы ко-
эффициентов усиления наблюдателя. LESO мо-
жет достичь идеальной оценки действительного 
значения в системе путем соответствующей на-
стройки вектора усиления наблюдателя, а имен-
но 2 2 3 3, , .1 1→ → →z x z x z x

При правильном построении наблюдателя 
состояния входной управляющий сигнал может 
быть представлен в виде: 

( )
( )

0 3

0 1 2

;

,

-1
1

p d

= −

= − −

u G u z

u k r z k z  
(4)

где kp и kd – регулируемые параметры. 

Результаты моделирования

Для проверки приведенного выше алго-
ритма получены результаты моделирования. 
Метод управления предназначен для того, что-
бы ошибка между фактическим выходом и же-

Рис. 1. Принципиальная схема БПЛА с подвижной массой
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лаемой траекторией была как можно меньше с 
учетом неизвестных возмущений. Период дис-
кретизации составляет 2 мс. Физические пара-
метры БПЛА можно найти в работе [7]. Аэро-
динамические коэффициенты взяты из [1]. 
Суммарные возмущения описываются как 

( ) ( ) ( )1( ) 0, 2sin 2 ,0, 2sin 2 ,0, 2sin 2 .Tt t t t=   d
Начальные значения x1, x2, u выбра-

ны как x1(0) = [0, 0, 0]T, x2(0) = [0, 0, 0]T и 
u(0) = [0, 0, 0]T соответственно. Кроме того, 
параметры настройки регулятора выбираются 
следующим образом: 

β1 = diag{300, 300, 300}, 
β2 = diag{3 × 104, 3 × 104, 3 × 104}, 
β3 = diag{1 × 106, 1 × 106, 1 × 106}, 

kp = diag{100, 100, 100}, 
kd = diag{20, 20, 20}. 

При изменении внешних возмущений па-
раметры настройки также могут быть соответ-
ствующим образом скорректированы.

Результаты моделирования разработанного 
регулятора представлены на рис. 2 и рис. 3. На 
рис. 2 представлены фактические и желаемые 
угловые сигналы БПЛА. Желаемый сигнал угла 
крена удерживается на уровне 20 град в тече-
ние первых 10 с и –20 град в течение последних 
10 с. Желаемый сигнал угла тангажа удержи-
вается на уровне 5 град в течение первых 10 с 
и –5 град в течение последних 10 с. Желаемый 
сигнал угла рысканья достигается путем скоор-
динированного поворота на основе желаемого 

угла крена. Графики а) и б) на рис. 2 показыва-
ют, что реальные выходные сигналы быстро и 
с небольшим перерегулированием совпадают 
с желаемыми сигналами. Фактический сигнал 
угла рысканья также может быстро переходить 
в желаемый. Причем ошибки слежения в конеч-
ном итоге сходятся к очень малым значениям 
для этих трех углов. 

Графики а), б), в) на рис. 3 представляют 
собой смещение ползуна, отклонение руля вы-
соты и отклонение руля направления соответ-
ственно. Показанные на этом рисунке управ-
ляющие воздействия на основе предложенного 
регулятора LADRC являются непрерывными, 
за исключением вибрации на 10-й секунде, вы-
званной резким изменением командных сиг-
налов. Эта вибрация может быть уменьшена 
путем настройки параметров управления, но 
при этом точность управления несколько сни-
зится. В целом результаты моделирования под-
тверждают эффективность предложенного 
алгоритма LADRC при немоделируемых возму-
щениях. Хороший эффект слежения достигает-
ся за счет простоты предложенной структуры  
регулятора.

Заключение

В данной работе рассматривается управле-
ние угловыми положениями БПЛА с неподвиж-
ным крылом и подвижной массой. Во-первых, 
члены частичной связи, связанные с управля-
ющими входами, рассматриваются как допол-
нительные возмущения, что позволяет матема-

Рис. 3. Управляющие входы:  
а) смещение ползуна; б) отклонение руля высоты;  

в) отклонение руля направления
Рис. 2. Слежения за углами БПЛА:  

а) угол крена; б) угол тангажа; в) угол рысканья 
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тически смоделировать и упростить сложную 
динамику БПЛА. На основе этого предлагает-
ся специальная схема LADRC для управления 
угловыми положениями БПЛА с учетом не-
моделируемых суммарных возмущений. Этот 
алгоритм способен оценивать и компенсиро-

вать возмущения с помощью наблюдателя и, в 
конечном счете, позволяет эффективно отсле-
живать желаемые сигналы. Наконец, произво-
дительность и эффективность предложенного 
метода проиллюстрированы с помощью моде-
лирования. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке виртуального прибора в среде программи-
рования LabVIEW. Целью исследования является автоматизация методов энерго-кинематического 
расчета. При проведении исследования применялись методы проектирования систем поддержки 
принятия решений и методы системного анализа. Разработаны структура и алгоритм системы под-
держки принятия решения при подборе электродвигателя. Осуществлена программная реализация 
ее основных функций. Результатом проведенного исследования является виртуальный прибор. 

Введение

В работе инженера-конструктора прово-
дится два вида расчетов: первый – проектный 
и второй – проверочный. Основная цель про-
ектного расчета – определение размеров и ма-

териала детали (машины или механизма) путем 
превентивного, схематичного расчета, осущест-
вляемого в ходе разработки ее конструкции. 
Проверочный же расчет проводится в целях 
проверки прочности или определения норм на-
грузки известной конструкции.

Рис. 1. Структура функционирования АСППР при подборе электродвигателя

Ввод исходных данных
Пользователь вводит исходные данные: окружное усилие (указываемое в кН);  

скорость (м/с); требуемая мощность исполнительного механизма (кВт); КПД механических 
передач, присутствующих в механизме; данные о подшипниках (КПД и количество) 

и данные о муфтах (КПД и количество)

Расчет основных параметров и подбор электродвигателя
Система производит автоматический расчет следующих параметров: Общее КПД привода; 

Расчетная мощность электродвигателя; Частота вращения ведущего вала; Общее передаточное 
число привода и Мощность; Частота вращения и Крутящий момент на всех валах привода. 

Также пользователю на выбор предлагается 10 вариантов подходящих (на основе рассчитанных 
данных) электродвигателей из каталога электродвигателей серии 4А и АОП2

Вывод полученных данных
Выводятся рассчитанные данные о Частоте вращения, Мощности и Крутящем моменте на 
каждом валу, но представляются в табличном виде для более наглядного и упрощенного 

восприятия пользователем
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Ввод данных об 
исполнительном 

механизме 

Окружное усилие (Тд, кНм) и Окружная 
скорость (ω1, с-1) должны быть > 0. 
Требуемую мощность (Nд, кВт) можно 
оставить неизменной (= 0), т.к. 
предусмотренно вычисление данной 
характеристики 

Начало расчетов 
Для начала расчетов необходимо нажать 
кнопку  на панели инструментов 
LabVIEW 

Входят ли 
муфты в состав 

привода? 

Ввод данных о 
муфтах 

Нет 

Да 

Ввод данных о 
подшипниках 

Для Подшипников, как и для Муфт вводится 
следующая информация: КПД и Количество 
технических устройств в приводе 

Ввод данных о 
количестве 

передач, входящих 
в состав привода 

Целое положительное число, не более 10 

Ввод данных о 
каждой 

механической 
передаче 

КПД пар подшипников должно быть >0 и ≤1 
Наименование механической передачи 
И в случае, если передача входит в состав 
РЕДУКТОРА необходимо установить флажок 
в соответствующей ячейке 

Расчет Требуемой 
расчетной 
мощности 

электродвигателя 
(Nр) 

𝑁𝑁р =  Тд ·  
ω1

ηобщ
=  

𝑁𝑁д
ηобщ

  

где Тд – окружное усилие исполнительного 
механизма; 
ω1 – угловая скорость исполнительного 
механизма; 
ηобщ – общее КПД исполнительного 
механизма; 
Nд – требуемая мощность исполнительного 
механизма 

Расчет Общего 
КПД (ηобщ) 

𝜂𝜂общ = 𝜂𝜂1 · 𝜂𝜂2 · … · 𝜂𝜂𝑛𝑛 · 𝜂𝜂п.п
𝑎𝑎 · 𝜂𝜂м𝑏𝑏  

где η1 – КПД 1 механической передачи; 
η2 – КПД 2 механической передачи; 
ηn – КПД n-ой механической передачи; 
ηп.п – КПД 1 пары подшипников; 
а – количество пар подшипников; 
ηм – КПД муфты; 
b – количество муфт 1 
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 1 

Подбор 
электродвигателя 

Всплывет сообщение, в котором будет 
сказано о том, чтобы пользователь 
внимательно изучил таблицу предложенных 
вариантов двигателей и выбрал тот, который 
наиболее подходит при проектировании 
данного привода. 
После ознакомления с таблицей, нажмем 
кнопку «подобрать двигатель» 
После чего всплывет список с цифрами от 1 
до 10 что соответствует двигателям из 
таблицы. 
Выбираем и нажимаем «ОК» 

Расчет Частоты 
вращения 

ведущего вала 
исполнительного 

механизма (n4) 

Частота вращения ведущего вала 
исполнительного механизма n4 равна частоте 
вращения выходного вала редуктора и 
определяется по формуле: 

𝑛𝑛4 =
30 𝜔𝜔1

𝜋𝜋
 

Расчет Общего 
передаточного 
числа привода 

(Uобщ) 

𝑈𝑈общ =  
𝑛𝑛д
𝑛𝑛4

 

где 𝑛𝑛д – синхронная частота вращения 
электродвигателя; 
𝑛𝑛4 – Частота вращения ведущего вала 
исполнительного механизма 

Разбивка Uобщ 
 по ступеням 

привода 

𝑈𝑈общ =  𝑈𝑈пер𝑎𝑎 ∙ 𝑈𝑈ред𝑏𝑏  
𝑈𝑈пер = �𝑈𝑈общ

𝑎𝑎  
𝑈𝑈ред = �𝑈𝑈общ

𝑏𝑏  
где Uпер – передаточное число одной 
передачи, не входящей в состав редуктора; 
а – количество передач вне редуктора; 
Uред – передаточное число одной передачи в 
составе редуктора; 
b – количество передач в составе редуктора 

Выбор 
передаточных 

чисел 
механических 

передач 

На данном этапе пользователь предлагается 
либо выбрать передаточные числа, 
рассчитанные автоматически, либо подобрать 
из стандартизованного ряда и вписать их 
вручную 

2 

Использовать 
рассчитанные 

данные? 

Нет Да 

Подобрать из 
стандартизованного 

ряда 
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 2 

Расчет Частоты 
вращения на 

каждом валу (n) 

На первом валу частота вращения равна 
Синхронной частоте вращения двигателя nд 

n1 = nд 
На последующих валах частота равна 
произведению частоты предыдущего вала на 
передаточное число соответствующей 
механической передачи 

𝑛𝑛2 =  𝑛𝑛1  ∙ 𝑈𝑈 

Расчет Мощности 
на каждом валу 

(N) 

На первом валу мощность равна номинальной 
мощности двигателя 

N1=Nдв 
На последующих валах мощность равна 
произведению частоты предыдущего вала, 
КПД пар подшипников и передаточного 
числа соответствующей механической 
передачи 

𝑁𝑁2 = 𝑁𝑁1 ∙ 𝜂𝜂п.п ∙ 𝑈𝑈 

Расчет Крутящего 
момента на 
каждом валу 
привода (T) 

Крутящий момент на валу равен 
произведению числа 9555 на отношение 
частоты к мощности на каждом валу 

𝑇𝑇 = 9555 ∙  
𝑁𝑁
𝑛𝑛

 

Отображение 
результатов 

расчетов 

Данные о Частоте, Мощности и Крутящем 
моменте на каждом валу сводятся в таблицу и 
представляются пользователю в удобном 
виде 

Расчеты завершены 

Рис. 2. Алгоритм функционирования системы поддержки принятия решения

Для проектных расчетов передач привода 
актуальным вопросом является получение на-
бора исходных данных, а именно: подбор элек-
тродвигателя, определение мощности, частоты 
вращения и крутящего момента на всех валах 
привода. С этой целью и проводится энерго- 
кинематический расчет привода [6].

Автоматизация энерго-кинематического 
расчета привода позволяет пользователю (инже-
неру-конструктору) минимизировать бумажную 
работу и все расчеты проводить в электронном 
формате [3; 7]. Учитывая то, что привод содер-
жит некоторое количество механических пере-
дач, то вычисление мощности, частоты враще-
ния и крутящего момента на всех валах привода 
является довольно длительным процессом, ав-
томатизация которого позволяет сократить вре-
мя, затрачиваемое на расчеты, до нескольких 
секунд [1; 2; 4; 5].

Структура функционирования 
автоматизированной системы поддержки 

принятия решения

Структура функционирования автоматизи-
рованной системы поддержки принятия реше-
ния (АСППР) при подборе электродвигателя 
представлена на рис. 1.

Программная реализация

Виртуальный прибор создан в рабочей сре-
де LabVIEW с использованием языка програм-
мирования – G, общий вес программы 2 464 кб.

Также к программе прилагаются следу-
ющие текстовые документы в формате *.txt: 
«Таблица мощностей двигателей» и «Табли-
ца двигателей». Текстовый документ «Табли-
ца двигателей» представляет собой каталог  
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Рис. 3. Внешняя панель виртуального прибора

двигателей, в котором содержится основная ин-
формация о 107 двигателях серии 4А и АОП2 
(71 и 36 наименований соответственно).

Внешняя (лицевая) панель (рис. 3) условно 
разделена на три части.

Часть 1. Исходные данные. Содержит в себе 
ячейки для ввода данных, при необходимости 
введенные данные можно корректировать.

Часть 2. Полученные данные. Данная часть 
лицевой панели предназначена для отображе-
ния рассчитанных характеристик без участия 
пользователя.

Там же выводится таблица с десятью ва-
риантами двигателей, подходящих по ранее 
введенным данным, из которых пользователю 
предлагается выбрать один для дальнейших 
расчетов. Для этого необходимо нажать кнопку  
«Подобрать двигатель», расположенную под 
этой таблицей.

Далее по каждому из валов привода выво-
дятся рассчитанные данные (Частота вращения, 

Мощность и Крутящий момент).
Часть 3. Сводная таблица результатов 

расчетов. В данной части лицевой панели  
содержится представленная в табличном виде 
информация о Частоте вращения, Мощности  
и Крутящем моменте на каждом валу.

Заключение

Разработанная автоматизированная систе-
ма поддержки принятия решения при подбо-
ре электродвигателя позволяет в значительной  
степени улучшить процесс проектиро-
вания привода исполнительного меха-
низма за счет минимизации участия че-
ловека в расчетах, что в разы сокращает 
вероятность возникновения погрешности опе-
ратора, проводящего расчеты, а также осво-
бодить рабочее время инженера-конструк-
тора для решения других производственных  
задач.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ  
К МОДЕЛИРОВАНИЮ РУДОПОТОКОВ  

В КОНТУРЕ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева»,  

г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: минерально-сырьевой комплекс; моделирование; обогатительные 
фабрики; рудопотоки; сети Петри.

Аннотация: В статье рассматривается моделирование рудопотоков в контуре обогатительных 
фабрик минерально-сырьевых комплексов. Целью настоящего исследования является адаптация 
математического аппарата сетей Петри к такому моделированию. В статье описывается выбор и 
обоснование аппарата имитационного моделирования, приводится концептуальное представление 
модели рудопотоков в форме адаптации непрерывной сети Петри. Приводятся содержательные 
описания вершин-позиций, вершин-переходов, событий и состояний в сети Петри при модели-
ровании рудопотоков. Применение предложенного аппарата позволит создавать системы монито-
ринга и диспетчеризации горных работ для своевременной и адекватной оценки состояния хода  
выполняемых работ и уточнения причин отставания от плановых графиков. 

Введение

Стабилизация качества рудопотока в кон-
туре обогатительной фабрики (ОФ) является 
важной научно-технической задачей в рамках 
деятельности минерально-сырьевых комплек-
сов (МСК) [1–3]. В настоящее время на множе-
стве предприятий ситуация в части формирова-
ния свойств рудопотока и вариабельности его 
характеристик показывает, что создание устой-
чивой системы управления (стабилизации) ка-
чества требует системы решений, включающих 
технологические и технические решения в ча-
сти организации сортовых складов руды и т.п., 
организационные мероприятия в части возмож-
ной рациональной схемы изменения в органи-
зации работ на отдельных участках и дополни-
тельные средства обеспечения мониторинга и 
управления рудопотоком, обеспечивающие под-
держку принятия решений на различных этапах 
формирования его показателей качества на ос-
нове модельных подходов, применимых как для 
уже сложившейся системы (AS-IS), так и для 

системы, реализующей уже наработанные кон-
цептуальные решения (TO-BE) [4; 5].

Целью построения модели системы форми-
рования и управления рудопотоком в контуре 
ОФ является стабилизация качества рудопотока 
за счет поддержки принятия решений по управ-
лению совокупностью процессов в минерально- 
сырьевом комплексе на краткосрочном гори-
зонте.

1. Выбор и обоснование аппарата 
имитационного моделирования рудопотока  

в контуре обогатительной фабрики 

В качестве аппарата имитационного моде-
лирования для системы управления качеством 
рудопотока в контуре ОФ предлагается ис-
пользовать аппарат сетей Петри [6]. Такой вы-
бор обусловлен анализом описаний и широким 
мировым опытом применения данного средства 
имитационного моделирования. По результа-
там выполненного анализа и с учетом целевого 
назначения и требований к технологическому 
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базису такой системы можно выделить следую-
щие позиции, обуславливающие применимость 
и преимущества применения аппарата сетей 
Петри [6–8]:

1) логическая прозрачность;
2) возможность учета дискретных и непре-

рывных величин;
3) гибкость, позволяющая адаптировать и 

достраивать сеть в случае изменений в системе 
(например, модернизации, ввода новых участ-
ков добычи, транспортных линий и т.д.); 

4) возможность учета как детерминиро-
ванных, так и случайных событий;

5) приспособленность и опыт применения 
для моделирования элементарных источников 
сырья, операций по погрузке и транспортиров-
ке, накоплению и перераспределению сырья и 
другим производственным операциям, харак-
терным для системы формирования рудопотока 
в контуре ОФ;

6) возможность изменения параметров в 
соответствии с изменениями в моделируемых 
потоках в реальном времени без необходимо-
сти, например, переобучения, характерного для 
моделей машинного обучения и интеллектуаль-
ного анализа данных;

7) логично выстроенный и верифициро-
ванный, в том числе в рамках построения ими-
тационных моделей в различных областях, ма-
тематический аппарат, реализуемый в базисе 
графо-аналитических подходов и матричных 
операций, которые достаточно хорошо оптими-
зированы для расчета с использованием средств 
вычислительной техники, – это является суще-
ственным фактором с учетом потенциально зна-
чительного количества объектов при моделиро-
вании контура ОФ;

8) возможность встраивания в метапро-
цедуру оптимизации в качестве традиционной 
модели с набором входных параметров модели-
руемых объектов и выходом в виде параметров 
рудопотоков;

9) возможность выхода за рамки модели-
руемой системы простым подключением ис-
ходящих потоков в аналогичную или иную 
модель смежной системы формирования  
продукции;

10) использование типовых схем имитаци-
онного моделирования для типовых объектов 
с точностью до параметров, что позволит вы-
полнить «поучастковое» построение и сборку 
модели, а также обеспечит возможность ее мо-
дернизации собственными средствами пред-

приятий.
Первичное «концептуальное» представ-

ление в форме адаптации непрерывной сети  
Петри, не охватывающей все типы и количество 
элементов системы формирования и управле-
ния качеством рудопотока для одного рудника, 
представлено на рис. 1. 

2. Оценка управляющих возможностей  
на стабилизацию качества рудопотока  

в контуре ОФ

Стабилизация качества управления рудопо-
тока может быть достигнута за счет разработки 
и применения совокупности модельных и алго-
ритмических решений.

Имитационное моделирование с помощью 
сетей Петри в этой части позволяет следующее.

1. За счет варьирования (в установлен-
ных технологическими ограничениями преде-
лах) характеристик потоков и переходов (Q и 
t на рис. 1 соответственно) определить путем 
многократной симуляции либо встраиванием  
в процедуру оптимизации вариантов сглажива-
ния качества рудопотока в конечной (контроль-
ной) точке. Свойство прозрачности позволит 
в явном виде соотнести технологические огра-
ничения транспортной и емкостной природы  
с прогоняемыми на модели вариантами. Анализ 
работ по данному направлению позволяет обна-
ружить примеры стабилизации, рассчитанные 
при различных емкостях бункеров на имитаци-
онной модели с использованием сети Петри. 

2. За счет фундаментальной (и реализо-
ванной на примере, представленном на рис. 1) 
возможности для любого типа объекта перехода 
в нерабочее состояние определить в целях про-
активного управления последствия такого со-
стояния в отношении объектов моделируемой 
системы формирования рудопотока в контуре 
ОФ. Это позволит достаточно динамично, из-
менив параметры смежных участков добычи, 
транспортировки и хранения, рассчитать ком-
пенсационные варианты стабилизации.

3. Мониторинговая функция, реализуемая 
через симуляцию в реальном времени, позволя-
ющая выявлять и «анимировать» на схеме фор-
мирования рудопотока аномальные отклонения, 
критические с точки зрения просчитанного ва-
рианта формирования заданного качества рудо-
потока, может явиться частью реализации схе-
мы повышения управляемости и стабилизации 
качества рудопотока в контуре ОФ.
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Рис. 1. Концептуальная адаптация непрерывной сети Петри для моделирования участка 
формирования рудопотока в контуре ОФ
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3. Концептуальное описание применения 
сетей Петри к моделированию рудопотока  

в контуре ОФ

Сети Петри являются инструментом моде-
лирования динамических систем, в которых не-
сколько распределенных процессов происходит 
одновременно. Как раз перемещение масс руды 
от забоев до обогатительной фабрики с различ-
ных рудников является подобной динамической 
системой, подходящей для моделирования ее 
функционирования сетями Петри. Таким обра-
зом, необходимо согласовать терминологию и 
методологию теории сетей Петри с терминоло-
гией и описанием системы процессов по пере-
мещению горной массы (рудопотока). Рассмо-
трим применение основных компонентов сетей 
Петри для последующего описания концепту-
альной модели рудопотока. 

3.1. Содержательное описание применения 
сетей Петри к моделированию рудопотока 

Канонически двудольный ориентирован-
ный граф представляет собой визуальную мо-
дель сети Петри. 

Пример сети Петри отображен на рис. 2.
В соответствии с методологией классиче-

ских сетей Петри существует два вида вершин 
в двудольном ориентированном графе: позиция 
(place) и переход (transition).

Таким образом, в сети Петри существу-
ет два множества взаимосвязанных вершин-
позиций P = (P1, … Pn) и вершин-переходов  
T = (T1, …, Tm). Согласно рис. 2, все верши-

ны обоих множеств через направленные дуги 
(стрелочки) образуют собой логически обосно-
ванную схему взаимосвязи направленных про-
цессов, протекающих в динамической системе.

3.2. Описание смысла вершин-позиций  
при моделировании рудопотока

Вершина-позиция при моделировании 
рудопотока является местом, в котором на-
ходится перемещаемая руда. Таким образом, 
вершина-позиция ассоциируется и моделиру-
ет забой, склад (участковый, рудниковый или 
поверхностный), рудоспуск (центральный или 
участковый), рудоперепуск, бункер и т.д. В рас-
сматриваемом случае каждая вершина-позиция 
еще характеризуется рядом атрибутов (свойств, 
характеристик), таких как объем и масса руды 
в локации, а также ее качественные показатели 
по процентному содержанию полезных ископа-
емых (ПИ) с возможным указанием сортности 
или даже типизации.

В соответствии с теорией сетей Петри 
каждая вершина-позиция содержит некото-
рое неотрицательное количество меток («то-
чек» внутри вершины-позиции). Метка – это 
элементарная (примитивная) сущность, под-
лежащая абстрактному перемещению по 
сети Петри. Согласно методологии метка от-
ражает выполнение условий, характеризую-
щих вершину- позицию. Отсутствие метки в 
вершине- позиции указывает на невозможность 
выполнения связанных с ней последующих вер-
шин-переходов.

В данной работе по моделированию ру-

Рис. 2. Пример сети Петри
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допотока метка – это в простейшем случае  
наличие руды в соответствующей локации, 
подлежащей и готовой к перемещению по-
средством активации процессов транспорти-
ровки. При развитии и расширении подхода 
моделирования рудопотока сетями Петри, мет-
ка буквально становится выемочной «едини-
цей» руды, которая перемещается между по-
зициями с помощью средств транспортировки  
(конвейер, скип и т.п.).

3.3. Описание смысла вершин-переходов  
при моделировании рудопотока

Вершина-переход моделирует приписан-
ный данной вершине процесс. При этом про-
цесс активируется в данной вершине, то есть 
готов к потенциальному запуску только по-
сле того, как появились метки в предстоящих 
вершинах-позициях, связанных направленны-
ми дугами (стрелками) с данной вершиной- 
переходом.

На рис. 5 наличие метки в P1 дает готов-
ность к запуску процесса, ассоциированного с 
вершиной T1. Или в другом примере, на рис. 4, 
считается, что процесс T1 готов к запуску (вер-
шина T1 возбуждена), так как в предстоящих 
вершинах-позициях P1 и P2 есть метки. 

Отметим, что с расширением подхода моде-
лирования рудопотока сетями Петри предпола-
гается использовать не только временные сети 
Петри, но и с цветной раскраской меток. Рас-
краска меток позволит ассоциировать цвет мет-
ки с сортностью или даже типом руды согласно 
и с учетом требуемой типизации руды, подавае-
мой на обогатительную фабрику. В данный мо-
мент это невозможно сразу в модели учесть в 
силу недостатка информации и знаний о моде-
лях перемешивания руды в рудоспусках и бун-

керах, а также из-за отсутствия информации о 
типизации руды в блочной модели рудного теп-
ла в системе Micromine. Тут главное понимать, 
что предлагаемый в общую концепцию подход 
моделирования рудопотока с помощью сетей 
Петри позволяет учесть в будущем учет типа 
руды в том числе.

В моделируемом рудопотоке вершины- 
переходы ассоциированы с процессами переме-
щения руды между двумя смежными локациями 
(например, между выемочной камерой (забоем) 
и участковым рудоспуском). Также становит-
ся очевидным, что каждый элементарный про-
цесс по перемещению руды занимает некоторое 
время (как правило, случайное, но зависимое от 
скорости движения транспорта и расстояния от-
катки). Поэтому вершина-переход характеризу-
ется продолжительностью интервала времени 
осуществления процесса перемещения руды, 
что указывает на применение не классических 
сетей Петри, а временных сетей Петри. Глав-
ное, любое перемещение руды завершается до-
ставкой руды в место назначения, то есть в по-
следующую смежную локацию. 

Как описано выше, в сети Петри с тече-
нием времени, как и в моделируемой системе 
рудопотока, происходят события, связанные с 
совершенным фактом перемещения «единиц» 
руды, что приводит к изменению состояния 
сети Петри. 

3.4. Описание смысла события и состояния  
в сети Петри при моделировании рудопотока

Определим состояние сети Петри как фик-
сированную на конкретный момент времени 
комбинацию распределения меток, которые на-
ходятся в вершинах-позиций в сети. 

По сути состояние сети Петри к определен-

Рис. 3. Примеры отображения 
вершин разного вида: а) вершина- 

позиция, б) вершина-переход
Рис. 5. Активация к запуску 

вершины-перехода
Рис. 4. Сеть с двумя позициями и 

одним переходом
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ному моменту времени – это уже отбитая руда и 
распределенная (или размещенная) по локаци-
ям системы рудопотока между забоями и обога-
тительной фабрикой. Таким образом, изменение 
состояния сети вызывает факт состоявшегося 
события транспортировки (метки) руды из од-
ной произвольной локации (позиции в модели) 
до следующей смежной локации на транспорт-
ном пути, по которому руда перемещается от 
забоев к обогатительной фабрике. Состояние 
сети Петри еще называют маркировкой, то есть 
распределением меток (точек или маркеров) по 
вершинам-позициям. Следовательно, каждое 
состоявшееся элементарное событие транспор-
тировки руды осуществляет изменение марки-
ровки. Пусть M0 – это начальная маркировка 
сети Петри, что означает размещенные объемы 
руды, оставшиеся с прошлой смены. Таким об-
разом, за произвольную смену маркировка сети 
Петри меняется от M0 до Mk, если совершено 
k элементарных событий в сети, связанных с k 
элементарными перемещениями руды.

Заключение

Предложенный в настоящем исследовании 
подход по применению сетей Петри позволяет 
строить имитационные модели рудопотоков для 
обогатительных фабрик. В режиме реального 
времени все события-факты перемещения руды 
собираются и агрегируются в существующей 
информационной системе управления горны-
ми работами. При существующей базе данных 
событий за смену, сутки или декаду можно вы-
полнить симуляцию функционирования рудо-
потока по модели сети Петри в ретроспективе. 
Выполнение данной симуляции позволит на-
строить параметры модели и провести ее ве-

рификацию, обучение, оценить доверительные 
временные интервалы выполнения элементар-
ных операций при транспортировке, выявить 
устойчивость выполнения заданного плана в 
отведенный график работ в зависимости от воз-
можных задержек на отдельных транспортных 
участках перемещения руды.

Также при планировании выполнения гор-
ных работ на модели рудопотока в сети Петри 
в ускоренном режиме можно «проиграть» сце-
нарий работ на перспективу. При этом в про-
цессе функционирования модели рудопотока 
в ускоренном режиме можно выявить и зафик-
сировать модельные моменты времени выпол-
нения элементарных транспортных операций. 
Это позволит в режиме выполнения хода самих 
горных работ, работ по транспортировке руды 
ориентироваться на задержку или на опереже-
ние модельного хода работ, сравнивая текущую 
ситуацию со сценарием, полученным из модели 
сети Петри на уровне элементарных транспорт-
ных операций. Таким образом, система монито-
ринга и диспетчеризации горных работ сможет 
вовремя адекватно оценивать состояние хода 
выполняемых работ и уточнять или выяснять 
причины отставания по графику.

В развитии данного подхода моделирова-
ния можно считать, что метка, перемещаемая 
по графу, не обязательно является скалярной 
величиной, а может быть векторной. Следова-
тельно, под меткой может пониматься не толь-
ко объем и масса, а еще и содержание целевых 
компонентов и тип перемещаемой руды. Следо-
вательно, для всей сети Петри по всем верши-
нам позиция в каждый момент времени будет 
описывать размещение руды по объему, массе, 
составу и типам сортов по всей сети снабжения 
до обогатительной фабрики.
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Аннотация: Цель исследования заключалась в получении алгоритмов, снижающих потребля-
емую мощность устройств во время решения задачи позиционирования при переключении обслу-
живания между базовыми станциями. Задачами исследования были анализ видов и особенностей 
хендовера, поиск технических решений, которые бы уменьшили вычислительную сложность опе-
рации вычисления координат. Гипотеза о том, что в случае переключения обслуживания различ-
ных базовых станций эффективно оптимизировать вычисление координат путем применения ал-
горитма одноранговых модификаций, была теоретически обоснована. В результате исследования 
определены преимущества оптимизации процедуры вычисления координат.

При решении задач управления сетью важ-
ное место занимает алгоритм передачи подвиж-
ной станции (ПС) от одной базовой станции 
(БС) к другой [1]. Данный процесс носит назва-
ние хендовер. 

Во время удаления подвижной станции от 
одной БС и приближения к другой уровень сиг-
нала между БС2 и ПС снижается, вследствие 
чего ПС производит определение сигнала от 
других БС, передает результаты в сеть, кото-
рая производит измерения уровня сигнала ПС 
с ближайших к ней ПС, в результате чего при-
нимается решение о передаче обслуживания ПС 
из зоны БС2 в зону БС3.

Большинство авторов описывают хендовер 
трех типов: жесткий, мягкий и плавный [1–3]. 
При жестком хендовере происходит изменение 
частоты канала, поэтому соединение с преды-
дущей БС прерывается. Мягкий хендовер ос-
нован на переходе ПС без разрыва предыдущей 
связи, т.к. смежные соты могут работать на од-
ной частоте. Плавный хендовер основан на соз-
дании объединенного канала двух БС [1]. 

В целом хендовер можно различить по типу 
смены канала (табл. 1).

Также виды хендовера можно различить по 
сетевым элементам и по направлению иници-
ирования. Процедура хендовера определяется 
его причиной: хендовер, вызванный помехами, 
плохим качеством связи, низким уровнем по-
лезного сигнала, значимой удаленностью от 
обслуживающей базовой станции, вызванный 
быстрым падением принимаемого сигнала, вы-
званный разницей расчетного затухания сигна-
ла на трассе распространения [3].

Задача позиционирования при сценарии 
хендовер заключается в определении координат 
ПС относительно известных координат поло-
жения источников сигнала. При этом определе-
ние местоположения ПС основано на задержке 
времени получения сигнала и осуществляется 
системами позиционирования (СП). Точность 
позиционирования является в данном случае 
важным фактором [2]. 

Исследователи рассматривают классифи-
кации систем позиционирования по различ-
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Рис. 1. Изменение зоны обслуживания ПС

Рис. 2. Процедура смены БС

Таблица 1. Виды хендовера

Вид Задействованы Особенности

Внутри одной БС
Внутри сектора Передатчики одной БС

Связь с предыдущим передатчиком 
разрывается после подключения к 
новому

Внутри одной БС между секторами Передатчики одной БС Между двумя секторами одной БС

Внутри одного контроллера базовых 
станций между БС Контроллер и две базовые станции Может существовать два соединения

Внутри одного коммутатора Две базовые станции, которые под-
ключены к разным контроллерам Задействован коммутатор

Между коммутаторами Две базовые станции подключены к 
разным коммутаторам

Соединения с якорным коммутато-
ром. Задействован максимум ресур-
сов

Между сетями радиодоступа Между базовыми станциями, относя-
щимися к разным стандартам связи

Новое соединение устанавливается 
после разрыва старого
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ным признакам в зависимости от поставленных  
целей [1–3].

Обобщенно, задача сводится к построе-
нию многогранника, вершинами которого яв-
ляются источники сигнала и определению его 
параметров, одним из которых является поло-
жение ПС. При этом минимальными исходны-
ми данными являются координаты четырех ис-
точников, одного дополнительного источника и 
времени. Поэтому актуальным вопросом стано-
вится поиск технического решения, уменьша-
ющего сложность операции вычисления коор-
динат. При этом необходимо уменьшить число 
операций, производимых при вычислениях, 
что чаще всего решается с помощью метода на 
основе разложения Холецкого, методах симме-
тричного и асимметричного разложений [5]. 

Мы предлагаем использовать метод одно-
ранговых модификаций, основанный на алго-
ритме, который демонстрирует, что при раз-
личии матрицы A1 и матрицы A2 на один ранг 
нет необходимости полностью вычислять 
Q2R2 = qr(A2). Вместо этого можно получить 
новое разложение Q2R2 путем обновления пер-
вого Q1R1 = qr(A1) с вычислительной сложно-
стью O(N). 

Для QR-разложения вида QR = B ∈ Rm×n су-
ществует разложение вида B + uvT = Q1R1, где 
u1v ∈ Rn заданы. Можно заметить, что

B + uvT = Q1(R + wvT),

где w = QTu. При условии, что матрицы враще-
ния уже вычислены Jn – 1, …, J2, J1, такие что

J1
T…JT

n – 1w = ±||w||2e1.

В данном выражении каждая матрица 
Jk выполняет вращение в плоскости k и k + 1. 
Если эти матрицы вращения Гивенса приме-
нить к матрице R, то можно показать, что ма-
трица H = J1

T…JT
n – 1R является верхней хессен-

берговой. 
В нашем случае расстояние до приемника 

от i-й БС можно определить по формуле:

di = c(Ti – T0),

где di – расстояние от приемника до i – БС;  
c – скорость света. Тогда определение рас-
стояния до ПС сведется к решению системы  
уравнений:

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2 2
1 1 1 1,

2 2
2 2 2 2,

2 2
,
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,

,

prop

prop

i i i i prop

x x y y d
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x x y y d
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где (xi, yi) – координаты i-й БС; ηi, prop – неза-
висимая гауссова случайная величина с нуле-
вым математическим ожиданием и дисперсией 
{σprop}2. Преобразовав данную систему в ма-
тричный вид, получаем: 
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Рис. 3. Классификация СП
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Применяя метод одноранговых модифика-
ций, матрицу и вектор можно изменить следую-
щим образом:

1 1
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Проверка показывает, что использова-
ние данного метода может снизить количе-
ство необходимых операций при вычислениях  
от 26n2 до 12n2, а следовательно, уменьшить 
потребляемую мощность устройств во время 
решения задачи позиционирования при пере-
ключении обслуживания между базовыми  
станциями за счет оптимизации вычисления  
координат.
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Аннотация: Целью работы являлась разработка универсального алгоритма решения раз-
личных физико-химических задач. Проводилась разработка, обоснование и тестирование вычис-
лительного итерационного метода Ньютона для решения методом стрельбы с продолжением по 
параметрам для решения двухточечных краевых задач. Алгоритм длительно применялся к разно-
образным физико-химическим задачам, возникающим при математическом моделировании пере-
носа ионов в физико-химических средах. 

Алгоритм метода

В данной статье предлагается алгоритм 
регуляризованного метода Ньютона для оты-
скания корней нелинейной системы алгебраи-
ческих уравнений разной размерности (1–200). 
Такие системы возникают при моделировании 
разнообразных явлений физики и химии. В 
частности, при исследовании процесса кор-
рекции pH растворов простых электролитов в 
коротких и длинных каналах электродиализа-
торов, решения краевых однослойных и много-
слойных задач переноса ионов.

В статье [1] для решения системы алгебра-
ических уравнений 

F(X) = 0 (1)

предлагается регуляризованный метод Ньютона: 
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где X – вектор неизвестных; ( )p′F X  – матри-
ца производных функции F на p-м итераци-

онном шаге; 2 2

1

q

i
i=

= φ∑F  – сумма квадратов 

невязок; α – параметр регуляризации; βp – ите-
рационный параметр шага метода Ньютона (во 
многих приложениях, как и параметр регуляри-
зации, выбирается постоянным); T – знак транс-
понирования матрицы; E – единичная матрица.  
От удачного назначения итерационных пара-
метров α = [0–100], βp = [0,001–1] зависит ско-
рость сходимости метода к корню X. 

Этот метод позволяет решать сложные си-
стемы большой размерности, однако для ре-
гуляризации и выбора шага может оказаться  
недостаточным. 

Введение новых переменных

Часто в физической химии нелинейные 
уравнения ионных равновесий имеют ложные 
отрицательные корни, что противоречит физи-
ческому смыслу концентраций. Для отсечения 
лишних корней применялась логарифмическая 
замена переменных. Рассмотрим пример. Пусть 
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требуется решить систему нелинейных урав-
нений:

1 2
1

3
,

x x
k

x
=

 
(3)

1 2 3 1,x x x q+ + =  (4)
1 2 3 25 2 ,x x x q+ + =  (5)

состоящую из уравнения ионного равновесия 
(3) и двух балансовых уравнений (4)–(5), полу-
чаемых из законов сохранения массы при сле-
дующих параметрах: k = 10–7, q1 = 6,2 ∙ 10–7, 
q2 = 6,28 ∙ 10–6.

При таких параметрах имеется два ре-
шения: x1 = 10–7, x2 = 2,6 ∙ 10–7, x3 = 2,6 ∙ 10–7 и 
x1 = –10–8, x2 = 7 ∙ 10–7, x3 = –7 ∙ 10–8. 

Так как физическим смыслом xi являются 
концентрации ионов, то они не могут быть от-
рицательными. Сделаем замену переменных 

lg( ), 1,3,i iX x i= =  и система уравнений примет 
относительно вектора X следующий вид:

1 1 2 3 1( ) lg( ) 0,f X X X X k= + − − =  (6)
31 2

2
1 1 1

10 10 10( ) 1 0,
XX X

f X
q q q

= + + − =
 

(7)

31 2

3
2 2 2

10 10 10( ) 5 2 1 0.
XX X

f X
q q q

= + + − =
 

(8)

После нахождения неизвестных Xi возвра-
щаемся к исходным неизвестным по формуле 

10 , 1,3.iX
ix i= =  Очевидно, что корни уравне-

ний, найденные численно, могут быть только 
положительными.

Вычислительный процесс релаксационно 
сходится при любом начальном приближении 

только к положительному решению.

Метод продолжения

Для решения сложных краевых задач при-
ходится разрабатывать новые подходы, так как 
стандартные методы не работают из-за того, 
что классы задач явно или неявно содержат 
малый параметр при старшей производной, и 
каждый такой класс требует разработки своего 
специализированного численного метода, ори-
ентированного на определенную экстремаль-
ную ситуацию. В другой ситуации этот алго-
ритм может оказаться непригодным.

В случаях, когда стандартные методы не 
могут решить сложные краевые задачи или не 
учитывают малый параметр, требуется разра-
ботка новых подходов и специализированных 
численных методов. Это может быть необходи-
мо там, где стандартные алгоритмы неэффек-
тивны или непригодны. Разработка специализи-
рованных численных методов позволяет более 
точно и эффективно решать такие задачи, учи-
тывая особенности каждой ситуации. Это важ-
ный аспект в области исследований и разработ-
ки при решении сложных краевых задач.

Краевая задача распространения нейтронов 
через слой защиты ядерного реактора может 
быть сложной из-за множества факторов, таких 
как неоднородности материала, границы слоя и 
внешние источники нейтронов. В случае, когда 
классические методы решения этой задачи не-
эффективны или неприменимы, требуется раз-
работка специализированного численного ме-
тода. Рассмотрим поясняющий пример. Пусть 
требуется решить с виду простую краевую за-
дачу распространения нейтронов через слой  

Рис. 1. Сходимость к решению системы при различных значениях β: 1 – 1; 2 – 0,5; 3 – 0,1; 
параметр регуляризации α =1
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Таблица 1. Изменение параметров продолжения

p A = B (y1)p (y2)p

0 1 0.2 0.49573544252041310

1 5 0.2 -0.18650655525600706

2 10 0.2 -0.19990919861994894

3 15 0.2 -0.19999938816114641

4 16 0.2 -0.19999977491242844

5 17 0.2 -0.19999991721762216

6 18 0.2 -0.19999996953591055

защиты ядерного реактора [2, с. 135] (в упро-
щенном виде): 

( )0 01
2 1 1 2, , 0,

dy
Ay y y

dx
= ϕ =

 
(9а)

( )2
1 2 1 2, , 0,N Ndy

By y y
dx

= ϕ =
 

(9б)

где 1 2,ϕ ϕ  – нелинейные функции; 0 0
1 2,y y  – 

начальные значения функций при x = 0; 
1 2,N Ny y  – значения функций при x = 1, полу-

чаемые после численного интегрирования за-
дачи Коши на равномерной сетке с узлами 
{ }0 1 20, , , ..., 1 .Nx x x x= =

Трудность решения заключена не в форме 
уравнений или краевых условий, а в величине 
параметров 20 40,A B≈ ≈ −  что делает стан-
дартный метод стрельбы совершенно непригод-
ным, так как решение содержит быстрорасту-
щие и быстроубывающие компоненты, однако 
при 1 5A B≈ ≈ −  решение методом стрельбы 
получается без проблем и получаем искомый 
вектор X* с любого начального приближения 
X0. Чтобы его получить, требуется сформиро-
вать векторное уравнение с векторным аргу-
ментом:

( ) ( ) 10 0
1 2

2

0
, ,

0
y y

ϕ   
= = =   ϕ   

F X F
 

(10)

которое решается регуляризованным ме-
тодом Ньютона и требует кроме вычисле-
ния самой функции матрицы ее произво-
дных, аппроксимируемых разностными 
отношениями второго порядка точности, также 
и дополнительное четырехкратное интегриро-
вание системы дифференциальных уравнений 

на четырехточечном шаблоне (1)–(5). Начи-
ная практически с любого начального прибли-

жения 
0
10

0 0
2

,p
y

y
=

 
=  
 
 

X  получим *
1p=X  – первое  

приближение при A ≈ B = 1. Затем увеличим 
A ≈ B = 5 и выберем в качестве начального при-
ближения 0

1p=X  то значение *
0 ,p=X  которое по-

лучено на нулевом шаге p = 0, и получим ре-
шение *

1p=X  при p = 1 и т.д., причем по мере 
увеличения p приращение ΔA ≈ ΔB приходится 
брать все меньше. Точность решения составля-
ла 910 .f −< ε =  Таким способом сравнитель-
но нетрудно получить решение при 18,A B≈ =  
но, как видно из табл. 1, изменение начального 
приближения происходит на последних шагах  
в 7 разряде после запятой. В табл. 1 представле-

ны значения 
0
1*
0
2

,p
y

y

 
=  
 
 

X  полученные для сле-

дующих исходных данных:

9

0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 1 2

1 1 1
2 1 2 1 2

0 0 0

1 1 1

, 10 ,

( , ) ,

( , ) ,

1, 0, 0, 2,

0, 1, 1.

N N N N

A B

y y y y u

y y y y v

u

v

−= ε =

ϕ = α + β +

ϕ = α + β +

α = β = = −

α = β = = −  

(11)

То есть

9

0 0 0
1 1 2 1

2 1 2 2

, 10 ,

( , ) 0, 2,

( , ) 1.N N N

A B

y y y

y y y

−= ε =

ϕ = −

ϕ = −  

В качестве начального приближения  
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бралось y1
0 = 1, y2

0 = 1. 
Видно, что на каждом шаге p слева 

y1
0 = 0,2, а y2

N = 1, т.е. достигается точное реше-
ние краевой задачи. 

Хотя выбор итерационного шага и регуля-
ризация метода Ньютона позволяют значитель-
но расширить область сходимости метода, тем 
не менее, во многих реальных задачах из обла-
сти промышленной электрохимии приходится 
прибегать к методу расширения области сходи-
мости с помощью метода продолжения [3; 4] 
для разных классов задач. Каждый класс тре-
бует разработки своего специализированного 
выбора параметра продолжения. Например, ме-
тод продолжения по скалярному параметру со-
вместно с методом Ньютона для метода стрель-
бы использовался для решения многослойных 
задач электрохимии. 

Система нелинейных уравнений в много-
слойных задачах имеет корень, близкий к гра-
нице области определения функции G, за преде-
лами которой функция F(x) либо не определена, 
либо имеет решения, близкие к x*, но не отве-
чающие физическому смыслу задач. Параме-
тром продолжения может быть безразмерная 
плотность протекающего тока ξ = I, а в длин-
ных аппаратах для коррекции pH последова-
тельно увеличивающая переменное расстояние 
ξ = L (длина рассматриваемого участка); для 
интенсивных режимов работы электродиализ-
ных аппаратов, когда используется уравнение 
Пуассона, малый параметр ξ = ε – безразмер-

ная величина диэлектрической проницаемости. 
Метод продолжения фактически использовался 
во всех наших работах [5–14]. Использование 
методов продолжения позволило преодолеть 
возникающие при решении этих задач специ-
фические трудности. В основе используемых 
методов лежит общая теорема [3; 4], приме-
няемая своеобразным образом для каждого  
класса задач. 

Заключение

Данный алгоритм с разными модификация-
ми применялся в наших работах для широкого 
круга проблем. Например, в работе [5] рассма-
тривалось влияние конвекции и распределения 
фиксированных зарядов на перенос ионов в 
заряженных капиллярах. В [6] исследовалось 
влияние стандартного химического потенциала 
на проницаемость мембран в трехслойной обла-
сти. В [7] – проницаемость послойных мембран 
в тернарных электролитах. В [8–11] метод при-
менялся для решения систем нелинейных алге-
браических уравнений при исследовании про-
цесса коррекции pH разбавленных растворов 
электролитов электродиализом с биполярными 
мембранами. В [12–13] исследовалось влияние 
электроконвекции на вольт-амперные кривые и 
числа переноса в запредельных режимах элек-
тродиализа, а в [14] моделировались вихревые 
структуры. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-19-00397, https://rscf.ru/
project/21-19-00397.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена задача размещения трудовых ресурсов в процессе 
обучения, которая в различных направлениях обобщает простейшую задачу размещения, так как 
обладает многими свойствами, аналогичными свойствам простейшей задачи. Рассматриваемый 
класс задач отличается наличием нескольких уровней процесса, через которые проходят ресурсы, 
прежде чем поступят к потребителю. Целью работы является разработка математической моде-
ли решения многоэтапной задачи размещения трудовых ресурсов в процессе обучения. Задачи ра-
боты: математическая формализация процесса обучения трудовых ресурсов; применение метода 
построения приближенного тупикового решения. Построенное тупиковое решение позволяет до-
пустимое решение задачи. Проводимое исследование решения многоэтапной задачи размещения 
трудовых ресурсов в процессе обучения относится к результатам работы.

В современной экономике актуальным становится обучение и переобучение работников в со-
ответствии с изменениями производственных задач, стоящими перед организациями и предпри-
ятиями. Решением такой задачи может быть экономико-математическая модель размещения тру-
довых ресурсов. Рассмотрим простейшую модель размещения трудовых ресурсов в процессе 
обучения с двухэтапной обработкой их отбора: найти

1 1 1 1 1 1
min ( ) ( )

pm n n m n

ij ij jk jk i i i j
i j j k i j

C x D y f X g Y
= = = = = =

 
+ + +  
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, 1,..., ;
n

jk k
j

y B k p
=
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0, 0, 1,..., , 1,..., , 1,..., .ij jkx y i m j n k p≥ ≥ = = =  Индексы i, j, k – индексы мест размещения первично-
го и вторичного обучения трудовых ресурсов; ( ), ( )ij jkC C D D= =  – матрицы удельных затрат на 
транспортировку трудовых ресурсов между пунктами первого и второго этапа обучения и между 
пунктами второго этапа и работодателями; ( )kB B=  – вектор объемов потребления трудовых ре-
сурсов; ( ), ( )i i j jf X g Y  – вогнутые кусочно линейные функции затрат на обучение трудовых ресур-
сов в пунктах размещения i, j первого и второго этапов соответственно. 
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По аналогии с простейшей задачей раз-
мещения задача сводится к задаче частично 
целочисленного линейного программирования:  
найти

1 1 1 1 1
min
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где M, N – мощность новых множеств значений 
индексов i, j, полученных путем замены каждой 
кусочно линейной функции ( )i if X  и ( )j jg Y  
множеством функций с фиксированными до-
платами, где
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В преобразованной задаче вместо пар ин-
дексов (i, s) и (j, t) используются i и j соответ-
ственно. Величины ijkc  для всех значений i, j, k 
в (1) определяются подобно тому, как определе-
ны значения ijc  в [1].

Ограничения (3) непосредственно следуют 
из того факта, что минимум вогнутой функции 
в исходной задаче достигается в вершине мно-
гогранника, поэтому каждая из сумм принимает 
лишь следующие значения:
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Задача, двойственная в (1)–(4), заключается 
в отыскании

0
0
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где U, V – векторы двойственных переменных, 
соответствующих ограничениям (3). 

Использование принципа динамиче-
ской декомпозиции применительно к этим 
задачам и для использования указанно-
го метода необходимо определить прави-
ла построения блокирующих множеств для 
текущего решения ( , ).t tZ U V  Пусть ,t tU V  – 
произвольные допустимые по ограничени-
ям (7), (8) значения векторов U, V. Обозначим 

{ },
( ) ( , ) : ( , ) arg min( ) ,t t

rsk rk skr s
T k i j i j c u v= = + +  

1,..., .k p=  
Утверждение [2]. Минимальными блоки-

рующими множествами, соответствующими 
( , ),t tU V  являются минимальные по включе-
нию наборы индексов ( , )t tI J  такие, что для 
каждого ti I∈  и каждого tj J∈  найдется пара 
( , ) ( ),i j T k∈  и только они.

Значит, минимальные блокирующие мно-
жества содержат ровно один элемент из каждой 
пары индексов (i, j) из множества Т(k).

В данной задаче каждому текущему век-
тору ( , )t tU V  и каждому потребителю k соот-
ветствует не менее двух различных минималь-
ных блокирующих множеств: например, все 
индексы i из пар ( , ) ( ),i j T k∈  а другое – все j 
из ( , ) ( ),i j T k∈  а еще, если | ( ) | 1T k > , блокиру-
ющие множества могут быть смешанными, т.е. 
содержать как индексы i, так и j из T(k). Сле-
довательно, в данной задаче нельзя полностью 
упорядочить блокирующие множества для за-
данного k, а можно ввести лишь частичный 
порядок, который зависит от последователь-
ности выбираемых блокирующих множеств 
при построении последовательности векторов 
{ }( , ) .t tU V  Для решения задачи (6)–(8) можно 
использовать как точные методы, обобщающие 
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соответствующие методы решения двойствен-
ной к простейшей задаче размещения, так и 
приближенные. 

Рассмотрим метод построения при-
ближенного тупикового решения. Пусть 

( ), ( )i ja a b b= =  – векторы нераспределенных 
остатков значений компонент векторов a и b 
из (7), (8) при работе описываемой процедуры. 
Для данной пары векторов текущих значений 
( , )t tU V  и заданного k назовем блокирующее 
множество ( , )t t

k U Vβ  очередным, если оно 
удовлетворяет следующим условиям: 

а) если 0 ( , ),t t
ki U V∈β  то 

0
0;ia >  

б) если 0 ( , ),t t
kj U V∈β  то 0ia =  для вся-

кой пары 0( , ) ( )i j T k∈  и 
0

0.jb >
Процедура построения тупикового решения 

для задачи (6)–(8) просматривает в цикличе-
ском порядке индекс k и для каждого его значе-
ния строит по ( ), , , ,t tT k U V a b  очередное бло-
кирующее множество. Если его не существует, 
соответствующее k исключается из дальнейше-
го рассмотрения. Если же ( , )t t

k U Vβ  построе-
но, значения ,t t

t ju v  для , ( , )t t
ki j U V∈β  увели-

чиваются на δ, где δ выбирается так, чтобы для 
нового значения компонент ,t tU V  либо множе-
ство T(k) расширилось или одна из компонент 

, ,i ja b  где , ( , ),t t
ki j U V∈β  при уменьшении на 

δ обратилась в нуль. После этого корректируют-
ся: текущее значение целевой функции (6) (уве-
личивается на δ), значения ,a b  (уменьшаются 

на δ компоненты с индексами из βk(UT, VT)), 
множество T(k) (добавляется при необходимо-
сти новая пара (i, j)). Процесс повторяется до 
тех пор, пока все k не будут исключены из рас-
смотрения. Построенное таким образом тупи-
ковое решение ( , )U V  позволяет по правилам, 
аналогичным рассмотренным при анализе про-
стейшей задачи размещения, построить допу-
стимое решение задачи (1)–(5) и таким образом 
получить верхнюю оценку функционала (1). 
Это решение также обладает свойством нерас-
ширяемости [2–4]. Описанные свойства двух-
этапной задачи без труда переносятся и на мно-
гоэтапные задачи размещения. Для двухэтапной 
задачи размещения можно реализовать в виде 
программы, основанной на тех же принципах, 
что и соответствующий метод решения про-
стейшей задачи размещения. В такой програм-
ме процедуры построения нижних и верхних 
границ, выбора переменной и схемы ветвления 
аналогичны вышеуказанным. 

Таким образом, многоэтапные задачи раз-
мещения трудовых ресурсов в процессе обуче-
ния могут быть решены аналогично решению 
простейшей задаче размещения. Большинство 
рассматриваемых моделей многоэтапной за-
дачи размещения трудовых ресурсов обладает 
многими свойствами, аналогичными свойствам 
простейшей задачи.
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НАЧАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ СИБИРСКОГО КРАТОНА

А.В. МАНЬКО, А.И. КОРЯГИНА, Е.А. МУРАВЬЕВА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: астеносфера; вязкая среда; краевая задача; мантия; моделирование; 
напряженно-деформированное состояние; неассоциированная задача; Сибирская платформа; Си-
бирский кратон. 

Аннотация: Цель данного исследования – обосновать применение математических моделей 
для моделирования мантии Сибирского кратона. Задача – теоретические исследования методом 
решения начальной краевой задачи для неассоциированной задачи моделирования напряженно- 
деформированного состояния вязко-упруго-пластичной среды. Гипотеза исследования: возмож-
ность использования результатов исследования для моделирования вязко-упруго-пластичной 
среды (части кратона) моделью Hardening Soil. Метод исследования: аналитический метод ис-
следования – решение начальной краевой задачи дифференциальными уравнениями с частными 
производными. Достигнутые результаты: даны рекомендации по возможности применения модели 
математического моделирования кратона.

Сибирский кратон является древним  
фундаментом для Сибирской платформы [1], 
имеет общую площадь около 4×109 км2 и поч-
ти перекрыт Рифейско-Фанерозойскими отло-
жениями чехла мощностью до 8 км при сред-
ней мощности 4 км. Сибирская платформа, 
которую некоторые авторы [2] называют Севе-
ро-Азиатским кратоном, ограничена с запада 
Западно-Сибирской платформой, с юга – Бай-
кальской рифтовой зоной, с востока и юго-вос-
тока – Охотско-Чукотским вулканическим поя-
сом и Урало-Монгольским подвижным поясом, 
а с севера – различными зонами антиклиналей 
Анабарского массива [3]. В связи с этим Сибир-
ский кратон испытывает сжимающие и растяги-
вающие нагрузки: Енисейский кряж и Мирнин-
ско-Айхальская седловина испытывают сжатие, 
а Тунгусская синеклиза и Якутско-Вилюйская 
крупная изверженная провинция – растяже-
ние [4]. 

В начальной краевой задаче будет рассмо-
трена возможность моделирования нижней ча-
сти кратона (низ кристаллического фундамента 
и мантии). После границы Мохоровичича (она 

же граница Мохо) нижняя часть кратона нахо-
дится в астеносфере. С точки зрения механики 
деформируемого твердого тела астеносфера яв-
ляется более пластичной по сравнению с верх-
ней мантией кратона и может быть описана 
как вязкая среда по уравнению Навье – Стокса. 
Выше границы Мохо кристаллический фунда-
мент рассматривается как вязкоупругая среда 
по модели Максвелла (среда Джеффриса, она 
же Олдройда или Летерзиха). Мантия рассма-
тривается как вязкопластичная среда, которая 
может быть рассмотрена как тело Муни – Рив-
лина и описана уравнением Коши – Грина. Гра-
ница Мохо может рассматриваться как хрупко-
пластичные переходы.

Для моделирования поставленной неас-
социированной задачи необходимо восполь-
зоваться математическими моделями для вяз-
ко-упруго-пластических сред. Наиболее часто 
используемая в таких случаях модель – это 
модель упрочняющегося грунта Hardening Soil 
(HSM), которая базируется на моделях Куло-
на – Мора и Дункана –Чанга [5]. Модель HSM 
базируется на функции упрочнения при сдвиге 
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и объемных деформациях при нагружении. Это 
называется гиперболическая зависимость де-
формаций от увеличения напряжения:

( )
1 3

1
50 1 32
a

a

q
E q

σ − σ
ε = ⋅

− σ − σ  
(1)

при q < qf, где qa – временное сопротивление; 
σ1 и σ3 – главные напряжения; q – напряженное 
состояние; qf – предельное напряженное состоя-
ние; E50 – модуль деформации, рассчитываемый 
при действии условного напряжения в 100 кПа. 

Для условия глубокого, более 60 км в усло-
виях Сибирского кратона, расположения грани-
цы Мохо для модели упрочнения необходимо в 
условиях изотропного состояния отразить объ-
емные деформации поверхности текучести (ко-
нус-шатер Кулона – Мора). 

1

,
1

m
c c
v ref

pH
m

+
 

ε =  + σ   
(2)

где m – показатель степени изменения модуля 
упругости при изменении действующего на-
пряжения; σref – референтное значение напря-
жения; H – модуль упрочнения, отражающий 
связь между модулем расширения грунта Ks и 
упругопластическим модулем сжатия грунта Kc 
при изотропном нагружении:

.c
s

s c

K
H K

K K
=

−  
(3)

Тогда предельная поверхность при сдвиге 
будет объемным упрочнением:

( ) ( )
2

2 2
2 cot cot .g gc c

qf p c p c
m

= + + ⋅ ϕ − + ⋅ ϕ
 

(4)

Для численного эксперимента определения 
напряжений и деформаций кристаллического 
фундамента и мантии Сибирского кратона мо-
делью HSM необходимо составить начальную 
краевую задачу [6], в которой требуется учесть 
механические процессы, вызванные теплотой 
астеносферы [7]. Неассоциированная задача с 
учетом температуры может быть рассмотрена 
как задача ползучести по Мизесу, которую для 
горных пород можно выразить через коэффици-
ент дилатансии ψ, а при его отсутствии – через 

касательные напряжения текучести σt по теории 
Треска – Сен-Венана:

1 3 0,5 ,
2 2t t

σ − σ σ
τ = = ≅ σ

 
(5)

где σ1 и σ3 – главные напряжения в массиве 
горных пород; |σ| – дифференциальные напря-
жения.

В связи с тем что системы Навье-Стокса и 
Джеффриса порождают ряд математических 
проблем с гладким решением, необходимо за-
даться реологической моделью поведения для 
всего кратона, а именно движение большого 
числа несжимаемых сред, описанное системой 
дифференциальных уравнений Коши:

1
,

n

i H c
ii

u up u DivT pf
t x=

 ∂ ∂
+ − = 

∂ ∂ 
∑

 
(6)

где TH – тензор напряжений; p – изотопное на-
пряжение.

Тип рассматриваемой среды начальной кра-
евой задачи определяется реологическим соот-
ношением главных напряжений σij и тензором 
скоростей напряжения εij. В базовых моделях 
Навье – Стокса производная от напряжения 
пропорциональна скорости деформации и фи-
зически связана с вязкостью η, при этом коэф-
фициент пропорциональности μ, как правило, 
положителен:

2 .H Hσ = µε  (7)

Этот физический смысл в модели Максвел-
ла представлен как последовательное соедине-
ние пружины и поршня, равное σM = σH = σN, 
а последовательное соединение напряжений 
складывается εM = εH + εN и получаются реоло-
гические соотношения Максвелла:

,
2 2

M M
M

σ σ
ε = +

η µ  
(8)

( )
0

0

2 ,
tt S

M M Me e s ds
µ µ

−
η η
 
 σ = σ + µ ε 
 

∫ (9)

где σM0
 – начальное напряжение во время t = 0. 

Следовательно, реологическая модель На-
вье – Стокса для астеносферы и мантии ниже 
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Мохо, а также реологическая модель Максвелла 
могут применяться для кристаллического фун-
дамента и мантии выше Мохо. При суммирова-
нии этих моделей в одну для вязко-упруго-пла-
стичных сред можно получить реологические 
соотношения для тела Джеффриса:

( )1 22 ,J J J J Jσ + λ σ = η ε + λ ε  (10)

где σJ – напряжение тела Джеффриса; εJ – ско-
рость деформации тела Джеффриса; λ1 и λ2 – 
скалярные величины, которые изменяются в за-

висимости от материала и равны:

1 2; .η
λ = λ = η

µ  

В ходе составления начальной краевой за-
дачи была подтверждена гипотеза о возмож-
ности использования математической модели 
Hardening Soil для моделирования части кра-
тона, которая может быть решена через сдвиг 
при объемном упрочнении математической  
модели.
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G.M. Volonteĭ, O.A. Votah, B.N. Krasilnikov, L.M. Parfenov. – Novosibirsk : Izd-vo SO AN SSSR, 
1964. – 74 s. 

3. Basharin, A.K. Severo-Aziatskij kraton i Sibirskaya platforma: sovremennaya struktura / 
A.K. Basharin, S.YU. Belyaev, A.V. Homenko // Tihookeanskaya geologiya. – 2005. – T. 24. – № 6. – 
S. 3–15.

4. Ahmetov, A. Analiz napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya uchastkov litosfery na 
territorii Sibirskogo kratona : avtoref. diss. … kand. fiz.-mat. nauk / A. Ahmetov. – Tomsk : NI TGU, 
2022. – 28 s. 

5. Kurguzov, K.V. Osnovopolagayushchie matematicheskie modeli gruntov v praktike 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 97

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Математическое моделирование и численные методы

geotekhnicheskogo modelirovaniya. Obzor / K.V. Kurguzov, I.K. Fomenko // Estestvennye i 
tekhnicheskie nauki. – 2019. – № 5(131). – S. 240–247. – DOI: 10.25633/ETN.2019.05.04. 

6. Pushkarev, G.A. Priznak sushchestvovaniya resheniya kraevoj zadachi dlya nelinejnogo funk-
tsio nalno-differentsialnogo uravneniya / G.A. Pushkarev, E.YU. Vorobeva // Perspektivy nauki. – 
Tambov : TMBprint. – 2014. – № 8(59). – S. 107–112.

7. Eremin, A.V. Ob odnom metode matematicheskogo modelirovaniya protsessa perenosa teploty 
v tverdyh telah / A.V. Eremin. // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2019. – № 7(118). –  
S. 117–119.

© А.В. Манько, А.И. Корягина, Е.А. Муравьева, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.98

INFORMATION TECHNOLOGY
Mathematical Modeling and Numerical Methods
УДК 004.942

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ  

НА ОТКРЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ

К.А. МОДЕСТОВ, М.В. ГАСАНОВ, О.А. БРЫГАР, С.А. МАРКОВА

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»,  

г. Москва

Ключевые слова и фразы: автомодельная переменная; анализ размерностей; закон Фурье; на-
ледь; относительная погрешность; уравнение теплопроводности; фазовые переходы. 

Аннотация: Целью данной работы является проблема образования наледи льда на открытой 
поверхности воды. Задачей работы является описание данного процесса с помощью математиче-
ской модели. Предполагается, что процесс считается одномерным, а теплоемкость и теплопрово-
дность льда являются постоянными величинами. Используется аналитический метод анализа раз-
мерностей. Были найдены зависимость толщины льда от времени и относительная погрешность 
упрощенной модели. 

Задачи об образовании льда в настоящее 
время являются достаточно актуальной про-
блемой [1–5]. В работе [1] представлена мате-
матическая модель формирования и эволюции 
поверхностного льда и применяется модель  
теплового баланса на поверхности воды. В ста-
тье [2] представлены результаты моделирова-
ния с ледяным покровом и ледяным полем и 
численное моделирование воздействия ледовых 
образований при сейсмических воздействиях. 
В работе [3] приводится моделирование взаи-
модействия между образованием морского льда 
и океаническим смешанным слоем. В публика-
ции [4] предлагается новая модель нарастания 
льда с использованием вычислительной гидро-
динамики (CFD). Эта модель позволяет моде-
лировать форму льда, образующегося при изме-
нении профиля граничных условий. В статье [5] 
проводится систематическое исследование об-
разования льда в идеализированных неглубоких 
облаках в результате столкновений переохлаж-
денных капель воды с частицами льда. 

В настоящей работе рассматривается задача 
о постепенном замерзании воды, занимающей 
все полупространство x > 0, начальная темпе-
ратура которой 0 °C, когда полупространство 
x < 0 поддерживается при постоянной темпера-
туре T0. Для примера, возьмем среднюю темпе-

ратуру зимой по России T0 = –11 °C. Обозначим 
текущую толщину льда h(t). Задачами настоя-
щей работы являются нахождение зависимости 
толщины льда от времени, а также температур-
ного поля в толще льда. При решении данных 
используются две модели: предельно упрощен-
ная, не учитывающая теплоемкость льда, и бо-
лее сложная модель, учитывающая данную ха-
рактеристику. 

Для начала рассмотрим модель, учитываю-
щую теплоемкость льда. Распространение теп-
ла описывается законом Фурье:

.ëq T= −κ ∇




 (1)

Уравнение теплового баланса имеет вид:

( ) .ë ë
Tc div q
t

∂
ρ = −

∂


 
(2)

Подставляя (1) в (2), получим:

( ) ,ë ë ë
Tc div T
t

∂
ρ = κ ∇

∂



 
.ë ë ë

Tc T
t

∂
ρ = κ ∆

∂  
(3)
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Так как задача сводится к одномерной, то 
(3) приводится к виду:

2

2 ,

,

ë

ë
ë

ë ë

T Ta
t x

a
c

∂ ∂
=

∂ ∂


κ = ρ  

(4)

где aл – коэффициент температуропроводности.
Поскольку на нижней границе (воды со 

льдом) вода мгновенно замерзает, превращаясь 
в лед, температура льда на ней равна нулю:

( )( ), 0.T h t t =  (5)

Прирост толщины слоя льда определяется 
количеством передаваемого через нижнюю гра-
ницу тепла:

,ë
ë

dm Tq
dtS x
λ ∂

= − = −κ
∂  

,ë ëdm Sdh= ρ  

( )( ), .ë ë
dh T h t t
dt x

∂
λρ = κ

∂  
(6)

На верхней границе x = 0 из-за внешних 
факторов (например, сильного ветра), темпера-
тура льда поддерживается постоянной:

( ) 00, .T t T=  (7)

Начальное условие для уравнения тепло-
проводности (4) не требуется, так как в началь-
ный момент времени толщина льда равна нулю:

( )0 0.h =  

Запишем итоговую систему дифференци-
альных уравнений с начальными и граничными 
условиями:
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(8)

Легко проверить, что данная система удов-
летворяет закону сохранения тепловой энергии. 
Ее можно решить численно, но перед этим луч-
ше проведем анализ размерностей, что упроща-
ет решение. 

В задаче осталось две независимых размер-
ности: метр и секунда. У нас имеется зависи-
мость ( ), ; , ,ëT T x t a K=   и согласно π-теореме 
ее можно свести к зависимости T  от 4 – 2 = 2 
безразмерных величин. Также у нас имеется 
зависимость ( ); , ,ëh h t a K=  и аналогично пре-
дыдущей зависимости согласно π-теореме ее 
можно свести к зависимости от 3 – 2 = 1 безраз-
мерной величины. 

Выделяя безразмерные комплексы, полу-
чаем:

( )

( ) ( )

2
, ; , ; ,

; , .

ë
ë

ë ë

xT x t a K T K
a t

h t a K a t f K

  
=      


=

 

 

(9)

Введем автомодельную переменную 
.

ë

x
a t

χ =  После замены в первом уравнении 
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системы (8) частных производных по x и t на 
обыкновенную производную по χ и ряда преоб-
разований получим:

.
2

T Tχ ′ ′′− = 

 
(10)

Для уравнения второго порядка определяем 
два начальных условия:

( )
( )( )

0 1,

0.

T

T f K

 = −


=





 
(11)

Итоговая система примет вид:

( )
( )( )
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2
0 1,

0,

.
2

T T

T

T f K

K f K T f K
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(12)

Решая краевую задачу из системы (12), по-
лучим:

( )
( )
2 1.

2

erf
T

f K
erf

χ 
 
 χ = −

 
  
 



 

(13)

Подставив решение (13) в последнее урав-
нение системы (12), получим нелинейное алге-
браическое уравнение относительно f(K):

( )
( )

( )2

41 ,
2

2

f K
K f K e

f K
erf

−
=

 
π   

   

( ) ( )

( )2

41 .

2 2

f K

K e
f K f K

erf

−
=

 
π   

   

(14)

Ввиду монотонности правой части на про-
межутке ( )0; ,+ ∞  уравнение (14) имеет лишь 
один корень при заданном значении K.

При исходных параметрах K ≈ 14,416 из 
уравнения (14) получим f(K) = 0,368. Зная f(K), 
находим зависимость толщи льда от времени: 

( ) 0,0003945 .h t t≈  

Для упрощенной модели воспользуемся за-
коном Фурье (1) в одномерном случае, заменив 
производную отношением приращений, так как 
в этом случае плотность потока тепла не зави-
сит от координаты: 

0 .ë ë
TTq

x h
∂

= −κ = −κ
∂  

Прирост толщины слоя льда определяется 
количеством передаваемого тепла: 

,ëdm
q

dtS
λ

= −
 
,ë ëdm Sdh= ρ  
0 .ë ë

Tdh
dt h

λρ = κ
 

Решая полученное обыкновенное диффе-
ренциальное уравнение, с учетом начального 
условия h(0) = 0, получим:

( ) 02
0,0003993 .ë

ë

T
h t t t

κ
= ≈

λρ  

Сравнивая две модели, получим, что по-
грешность упрощенной модели составляет 
0,0003945 0,0003993

100% 1%,
0,0003945

−
⋅ ≈  что явля-

ется достаточно хорошим показателем качества 
упрощенной модели. Это означает, что модель, 
не учитывающая теплоемкость льда, достаточ-
на для моделирования данного физического 
процесса. 
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Аннотация: Цель – провести всесторонний обзор современных техник глубокого обучения, 
применяемых для хеширования и анализа данных многих типов. Задачи: рассмотреть ключевые 
методы хеширования; выделить конкретные технические проблемы или барьеры, которые суще-
ствуют в текущих методах глубокого хеширования. Гипотеза исследования: методы глубокого 
хеширования нового поколения способны эффективно соотносить и анализировать данные раз-
личных модальностей для обеспечения точного и быстрого поиска. Методы исследования: систе-
матизация, обобщение, анализ, группировка, детализация, прогнозирование. Результаты: в статье 
описано, каким образом методы хеширования могут способствовать улучшению взаимодействия 
между различными модальностями данных и как это может быть использовано для создания бо-
лее эффективных и интегрированных систем обработки данных.

В последние годы наблюдается значитель-
ный рост объема данных, которые генериру-
ются и сохраняются в различных форматах и 
модальностях, таких как текст, изображения 
и видео. Этот рост вызвал повышенный ин-
терес к разработке эффективных методов для 
быстрого и точного поиска и анализа данных 
на большом масштабе. Одним из ключевых на-
правлений в этой области является глубокое 
хеширование, которое обещает обеспечить ком-
пактное представление данных и быстрый по-
иск по содержанию. В этом контексте различ-
ные методы глубокого хеширования, такие как 
Deep Lifelong Cross-modal Hashing, LLSH (Deep 
Neural Network-based Learned Locality-Sensitive 
Hashing), Graph-Collaborated Auto-Encoder 
Hashing, Sparsity-Induced Generative Adversarial 
Hashing (SiGAH) и CLIP Multi-modal Hashing, 
были предложены для обеспечения эффектив-
ного сопоставления между различными модаль-
ностями данных.

Эти методы стремятся к созданию хеш-
кодов, которые могут эффективно сопоставлять 
и связывать данные различных модальностей, 
обеспечивая при этом высокую точность и ско-
рость поиска. Однако, несмотря на обещающие 

результаты, существует много вопросов и вызо-
вов, которые еще предстоит решить для дости-
жения оптимальной производительности и ши-
рокого применения в реальных системах.

В данной статье мы представим обзор со-
временных методов глубокого хеширования, 
исследуем их преимущества и недостатки, а 
также обсудим возможные направления для бу-
дущих исследований в этой области. Мы также 
рассмотрим примеры практического примене-
ния этих методов в различных задачах обра-
ботки данных и анализа. Эта статья стремится 
предоставить читателям понимание текущего 
состояния исследований в области глубокого 
хеширования и мотивировать дальнейшее из-
учение и разработку в этом направлении.

Цель статьи, посвященной методам глу-
бокого хеширования, таким как Deep Lifelong 
Cross-modal Hashing, LLSH, Graph-Collaborated 
Auto-Encoder Hashing, Sparsity-Induced 
Generative Adversarial Hashing (SiGAH) и CLIP 
Multi-modal Hashing, может заключаться в пред-
ставлении обзора существующих методов и 
сравнении их производительности и эффек-
тивности в различных задачах. Также иссле-
дование стремится внести вклад в расширение 
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знаний в области глубокого обучения и хеши-
рования, предложив новые методы или улучше-
ния существующих подходов. Адресация кон-
кретных технических проблем или барьеров, 
которые существуют в текущих методах глубо-
кого хеширования, и предложение решений для 
преодоления этих проблем также могут быть 
частью цели статьи. В статье анализируется, 
как эти методы хеширования могут способство-
вать улучшению взаимодействия между различ-
ными модальностями данных и как это может 
быть использовано для создания более эффек-
тивных и интегрированных систем обработки 
данных. 

За последнее время были разработаны но-
вые методы хеширования.

1. Deep Lifelong Cross-modal Hashing. Этот 
метод значительно улучшил возможности хе-
ширования в задачах кросс-модального поиска 
за счет быстрого времени запроса и низких за-
трат на хранение. Он использует глубокое об-
учение для улучшения производительности на 
больших наборах данных благодаря отличной 
способности извлекать и представлять нелиней-
ные гетерогенные характеристики [1].

2. Deep Neural Network-based Learned 
Locality-Sensitive Hashing (LLSH). В этом мето-
де предложено использовать глубокие нейрон-
ные сети для создания улучшенного варианта 
локально-чувствительного хеширования, что 
стало возможным благодаря быстрому разви-
тию технологий GPU и нейронных сетей [2].

3. Graph-Collaborated Auto-Encoder 
Hashing. Этот метод предложен для бинарной 
кластеризации с несколькими представления-
ми и может значительно уменьшить затраты на 
хранение и вычисления путем изучения ком-
пактных бинарных кодов [3].

4. Sparsity-Induced Generative Adversarial 
Hashing (SiGAH). Этот новый метод неконтро-
лируемого хеширования предложен для коди-
рования крупномасштабных высокоразмерных 
характеристик в бинарные коды, что решает две 
проблемы через генеративно-состязательную 
схему обучения [4].

5. CLIP Multi-modal Hashing. Этот метод 
широко используется для поиска мультимедиа и 
может объединять данные из множества источ-
ников для создания бинарного хеш-кода [5].

Эти методы исследуют различные аспекты 
хеширования, включая кросс-модальное хеши-
рование, локально-чувствительное хеширова-
ние, автокодировщик на основе графов и гене-

ративно-состязательное хеширование.
Метод Deep Lifelong Cross-modal Hashing 

(DLCH) представляет собой новый подход к 
хешированию, предложенный для решения про-
блем кросс-модального поиска. 

DLCH представляет собой инновационный 
метод, который стремится решить две основные 
проблемы существующих методов глубокого 
кросс-модального хеширования: катастрофиче-
ское забывание при непрерывном добавлении 
данных с новыми категориями и времязатрат-
ный процесс переобучения для обновления 
хеш-функций. Это достигается за счет приме-
нения стратегий обучения на протяжении всей 
жизни и многометочного семантического сход-
ства для эффективного обучения и обновления 
хеш-функций при поступлении новых данных.

Метод LLSH представляет собой новый 
подход к локально-чувствительному хеширо-
ванию (LSH), используя глубокие нейронные 
сети (DNN). Этот метод был разработан для эф-
фективного и гибкого отображения данных вы-
сокой размерности в пространство низкой раз-
мерности [1–3].

Основное преимущество этого подхода за-
ключается в возможности частичной замены 
традиционных структур данных с помощью 
нейронных сетей. Через использование глубо-
ких нейронных сетей метод LLSH предлагает 
более эффективный способ выполнения задач 
локально-чувствительного хеширования, кото-
рый традиционно используется для поиска бли-
жайших соседей в больших наборах данных.

Метод Graph-Collaborated Auto-Encoder 
Hashing (GCAE) предназначен для задач много-
профильной бинарной кластеризации и основан 
на автоэнкодерах. В этом методе динамически 
изучаются аффинные графы с ограничениями 
низкого ранга и применяется совместное об-
учение между автоэнкодерами и аффинными 
графами для получения единого бинарного 
кода [1].

Этот метод предлагает новый подход к не-
уп равляемому хешированию, особенно в кон-
тексте многопрофильной бинарной класте-
ризации, и может обеспечить значительные 
преимущества в отношении эффективности 
хранения и вычислений, а также качества кла-
стеризации.

Метод SiGAH представляет собой новый 
подход к неуправляемому хешированию, ко-
торый направлен на кодирование больших 
масштабных данных высокой размерности в 
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бинарные коды. Это достигается через генера-
тивно-состязательный фреймворк обучения. 

Метод SiGAH представляет собой значи-
тельный вклад в область неуправляемого хе-
ширования, предлагая новый подход к коди-
рованию и реконструкции данных в бинарных 
кодах.

Метод CLIP Multi-modal Hashing 
(CLIPMH) был разработан для решения про-
блемы низкой точности извлечения в существу-
ющих методах мультимодального хеширования.

В заключение можно сказать, что раз-
личные подходы к хешированию на основе 
глубокого обучения, такие как Deep Lifelong 
Cross-modal Hashing, LLSH (Deep Neural 
Network-based Learned Locality-Sensitive 
Hashing), Graph-Collaborated Auto-Encoder 
Hashing, Sparsity-Induced Generative Adversarial 
Hashing (SiGAH) и CLIP Multi-modal Hashing, 
являются важными шагами в направлении эф-
фективного и быстрого поиска и анализа дан-
ных в больших масштабах. Эти методы обеспе-
чивают мощные инструменты для интеграции 
и связывания информации из разных модаль-
ностей, что позволяет обеспечить более глубо-

кое понимание данных и создать более эффек-
тивные системы поиска. Используя структуры 
глубокого обучения и современные алгоритмы 
хеширования, эти методы предложили новые 
возможности для улучшения качества и скоро-
сти обработки информации, что открывает но-
вые перспективы для исследований и разрабо-
ток в этой области.

Статья детально рассматривает пять мето-
дов глубокого хеширования, каждый из которых 
предлагает уникальные стратегии для эффек-
тивного поиска и анализа данных. 

Статья также подчеркивает, что существу-
ющие методы не лишены недостатков и что 
дальнейшие исследования необходимы для 
улучшения их эффективности и точности. На-
пример, некоторые методы могут столкнуться с 
проблемами масштабируемости или требовать 
дополнительной оптимизации для работы с раз-
нообразными типами данных.

Таким образом, статья призывает к продол-
жению работы над усовершенствованием суще-
ствующих методов и разработкой новых подхо-
дов, чтобы сделать процесс хеширования еще 
более точным и эффективным.
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Аннотация: В статье рассмотрены решения конкретных задач на примере течения жидкости 
к скважинам в условиях бассейна и потока грунтовых вод в моделях ограниченных пластов. Цель 
работы – изучение применения комплексных потенциалов для описания работы скважины в огра-
ниченных областях плоскости (z), определяемых системами эксплуатационных и нагнетательных 
скважин в ограниченных пластах. Гипотеза исследования: в условиях естественной миграции и 
принятых ограничениях линии тока и эквипотенциали могут играть роль непроницаемых границ и 
границ свободной жидкости.

Применены методы конформных преобразований для построения комплексных потенциалов 
течений к скважинам в типичных схемах пластов. Выявлены условия распространения загрязне-
ния при наличии их источника, которые решаются на основе использования комплексных потен-
циалов, описывающих течение.

Стремительное развитие науки и техники 
в условиях цифровизации всех отраслей жиз-
недеятельности, с одной стороны, и проблемы 
загрязнения окружающей среды – с другой, ста-
вят перед научным сообществом сложные зада-
чи, направленные на объединение усилий для 
решения обозначенных проблем.

Огромные запасы подземных вод открыва-
ют возможность все большего их использова-
ния в промышленности и быту. При этом суще-
ственную роль играют вопросы теоретического 
исследования фильтрации к водозаборам и ре-
шению ряда практических задач их использо-
вания (степени загрязнения водозаборов, кри-
териев их работы без загрязнения, продвижения 
области загрязнения и т.д.) [1–5].

Уравнения, описывающие течение в слоях с 
непроницаемой кровлей и подошвой, вскрытых 
совершенными, при однородности и изотропии 
среды представляют собой условия Коши – Ри-
мана относительно функций φ и ψ. Поэтому ре-
шение той или иной граничной задачи сводится 

к отысканию комплексного потенциала течения 
w(z) = φ + iψ, удовлетворяющего граничным ус-
ловиям. При условиях φ = const или ψ = const 
на границах простейших схем пластов (полу-
плоскости и пласта, ограниченного окружно-
стью радиус единицы) определение комплекс-
ного потенциала w сводится к использованию 
предельных случаев теорем о прямой и окруж-
ности вида [6–8]:

( ) ( )

( )

0 0

0
0

,

1 ,

w f z z f z z

w f z z f z
z

= − ± −

 = − ± − 
   

(1)

где, соответственно, границы области оси x, y 
и окружность, z0 – особая точка функции f, ко-
торая определяет фильтрационный поток. Знак 
минус этих форм соответствует φ = const и знак 
плюс соответствует ψ = const.

Если на плоскости (z1) задан пласт с теми 
или иными границами, то задача сводится к 
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определению конформного преобразования об-
ласти течения, при котором заданная граница 
перейдет в границы пласта, полученного на ос-
новании формулы (1). При использовании кон-
формного преобразования решение задачи це-
лесообразно записать в форме:

( ) ( )1, ,w F z Z z z= =  (2)

где z играет роль параметра и особые точки 
F(z) будут такими же особенностями в плоско-
сти (z1).

Поле скоростей на плоскостях (z) и (z1) 
определяются по формулам:

( ) ( )

( )

1 1

1

1

1

1

1

,

,

,

,

,

.

x y

x y

x x y

y y x

dw v z iv z
dz
dw dz v iv
dz dz

z z z
dz A iB
dz

v Av Bv

v Av Bv

= −

= −

=

= +

= +

= −  

(3)

1. Модель водозабора и определение  
степени его загрязнения

Простейшей моделью водозабора, состоя-
щего из одной из скважины, является сток, рас-
положенный в его центре z0. 

Если пласт безграничен, то комплексный 

потенциал водозабора, работающего в условиях 
бассейна, имеет вид:

( ) ( )0 0ln ,
2
Qw z z i f z z= − − = ϕ + ψ = −
Π  

(4)

где Q – расход водозабора на единицу мощно-
сти пласта (мощность тока).

Из формулы (4) следует:

( ) ( )2 2
0 0

0

0

ln , ,
2 2

,

.

Q Qr

r x x y y

y y
arctg

x x

ϕ = − ψ = − θ
Π Π

= − + −

−
θ =

−  

(5)

Формула (4) позволяет получить комплекс-
ный потенциал течения к скважине в условиях 
бассейна в ограниченных пластах. 

Рассмотрим вопрос о загрязнении сква-
жины. Предположим, что в грунте имеются 
постоянные области загрязнения, вызванные 
теми или иными причинами. Предположим, 
что воды, прошедшие через загрязненные обла-
сти, не очищаются, проходя по пути к скважи-
не. В этом случае загрязненные воды попадают 
в скважину. Так как расход жидкости ∆Q через 
произвольную дугу в области фильтрации опре-
деляется по формуле:

,
B

n B A
A

Q v ds∆ = = ψ − ψ∫
 

Рис. 2. Течение к скважине в полуплоскостиРис. 1. Движение жидкости в безграничном пласте
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то степень загрязнения скважины ∆Q⁄Q соот-
ветствует равенству:

,

B
n B AA

n

v dsQ
Q Qv ds

ψ − ψ∆
= =
∫
∫  

(6)

где ψB, ψA – линии тока, между которыми за-
ключена область загрязнения; A, B – точки ка-
сания области загрязнения с линиями тока  
ψB, ψA (рис. 1).

В безграничном пласте загрязнение сква-
жины, используя формулу (5), определяется  
в виде:

2 1 .
2

Q
Q

θ − θ∆
=

Π  
(7)

Эта формула может быть использована 
при приближенном определении загрязнения 
скважины, работающей в ограниченном пла-
сте. На рис. 1 точки A, B не совпадают с точ- 
ками 1 и 2.

Из сказанного следует, что структура тече-
ния к скважине, описываемая комплексным по-
тенциалом w, позволяет судить о загрязнении 
водозабора, работающего вблизи областей за-
грязнения. 

2. Течение к скважине и свободный поток  
в полуплоскости 

Рассмотрим фильтрационное течение, вы-
званное скважиной, расположенной в верхней 
полуплоскости, когда границей ее является сво-
бодная жидкость. Предположим, что свободный 
поток грунтовых вод отсутствует или скважи-
на работает в условиях бассейна. Обращаясь 
к формулам (4) и (1), комплексный потенциал 
этого течения запишем в виде:

0

0
ln .

2
z zQw i
z z
−

= − = ϕ + ψ
Π −  

(8)

Отсюда, вводя полярные координаты 
(рис. 2) 

0 1 1

0 2 2

exp ,
exp

z z r
z z r
− = θ

− = θ  

потенциала скорости, φ и функцию течения 
тока ψ запишем в форме:

( )1
1 2

2
ln , ,

2 2
rQ Q Q Q
r

ϕ = − ψ = − −
Π Π  

(9)

( ) ( )
( ) ( )

2 22
1 0 0

2 22
2 0 0

,

,

r x x y y

r x x y y

= − + −

= − + +  
(10)

0 0
1 2

0 0
, .

y y y y
tg tg

x x x x
− +

θ = θ =
− −  

Введем постоянные φ0 и ψ0, которые харак-
теризуют различные эквипотенциали и линии 
тока, и вспомогательные постоянные A и B, свя-
занные с φ0, ψ0 равенствами:

0 02 2
exp , .A B ctg

Q Q
Πϕ Πψ

= =
 

Тогда семейства эквипотенциалей и линий 
тока приобретают вид:

( )
2 22

2 0
0 02 2

21 ,
1 1

AyAx x y y
A A

 +  
− + − =   

− −     
(11)

( ) ( )2 2 2 2
0 0 01 .x x y B y B y − + + = +   

(12)

Следовательно, эквипотенциали будут 
представлять собой семейство эксцентрических 
окружности, а линии тока – семейство окруж-
ностей, проходящих через точки z0, z̄ 0, центры 
которых расположены на оси x (рис. 2). Ком-
плексная скорость течения определяется равен-
ством:

( ) ( )

0 0
2
0

0 0

1 1
2

2
.

2

Qdw
dz z z z z

yQ
z z z z

 = − = Π − − 

=
Π − −  

(13)

Отсюда скорость течения вдоль оси x будет:

( )
0

20 2
0 0

.y y

yQv
y x x=

=   Π − −  
(14)

Максимальная скорость вдоль оси x будет в 
точке x = x0, равная величине Q⁄Пy0.
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Свободный поток при свободной границе 
вдоль оси x определяется комплексным потен-
циалом:

0 .w v zi=  (15)

Результаты 

Подводя итоги настоящей работы, следу-
ет указать, что ее результаты выходят за рамки 
изученных задач. Именно в приведенных ре-
шениях любые линии тока и эквипотенциали 
могут играть роль непроницаемых границ и 
границ свободной жидкости. Таким образом, 
многообразие ограниченных областей, в ко-
торых определено течение к скважине, значи-
тельно расширяется. Кроме того, комплексные 

потенциалы работы скважины в ограниченных 
областях плоскости (z) отвечают работе опре-
деленных систем эксплуатационных и нагнета-
тельных скважин в неограниченных пластах.

Методы, развитые в работе, позволяют в 
перспективе математически исследовать тече-
ния в ограниченных анизотропных и неодно-
родных слоях и выявить при этом критерии ра-
боты скважины без загрязнения.

Разработанные математическая модель, вы-
числительный алгоритм и программное сред-
ство могут быть использованы для анализа 
функционирования, оперативного управления и 
прогнозирования разработки нефтегазовых ме-
сторождений при различных условиях воздей-
ствия на пласт и принятия конкретных практи-
ческих рекомендаций.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В РАБОТЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Е.В. РАДКОВСКАЯ, Е.М. КОЧКИНА, Н.П. ПОПОВА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: значимость; математическая модель; прогноз; регрессия; транспорт; 
эконометрический анализ.

Аннотация: Целью приведенного в статье исследования является доказательство применения 
методов математического, в частности, эконометрического моделирования для анализа и оптими-
зации работы транспортных предприятий. Решение задачи проверки гипотез о значимости и при-
менимости получаемых моделей, включающих бинарные переменные, для наиболее вероятного, 
пессимистичного и оптимистичного сценариев демонстрируется на примере компании «Деловые 
линии».

Для оптимальной работы любого предпри-
ятия необходимо, в первую очередь, четко опре-
делить наиболее значимые условия функцио-
нирования предприятия, целевые параметры 
деятельности, ключевые факторы, влияющие 
на эффективность работы, и их взаимодей-
ствие. Для компаний, работающих в транспорт-
ной сфере, эти условия, с одной стороны, очень 
важны, а с другой – выполнимы более, чем для 
многих предприятий другой направленности, 
поскольку большинство показателей эффектив-
ности на транспорте поддается четким измере-
ниям и количественному учету. Это позволяет 
формировать для предприятий транспортной 
сферы весьма четкие математические модели с 
хорошими прогностическими свойствами.

При этом, однако, нужно заметить, что и в 
транспортной отрасли возникает порой необхо-
димость учета не только количественных, но и 
качественных факторов, не выраженных число-
выми значениями. К таким факторам можно от-
нести, например, погодные условия, состояние 
дорог и т.п. (если нет возможности учесть такие 
условия конкретно выраженными численными 
величинами). 

При моделировании таких ситуаций мож-
но использовать метод введения в модель би-
нарных переменных, отражающих одним из 
двух возможных значений (0 или 1 – исти-
на или ложь) наличие или отсутствие вводи-

мого признака в каждом статистическом на-
блюдении. Наиболее востребованным видом 
моделей, позволяющих описать взаимосвязи 
факторов, которые характеризуют работу пред-
приятия, являются эконометрические модели 
[1]. На основании статистических данных по 
исследуемому предприятию при помощи ме-
тода наименьших квадратов строится модель 
зависимости результирующего показателя от 
влияющих на него факторов. При выполнении 
условий качественности построенной модели, 
она способна дать исследователю возможность 
построения прогнозов функционирования пред-
приятия в будущем, причем не только в наибо-
лее вероятном, но и в оптимистическом и пес-
симистическом варианте [2].

Рассмотрим построение и применение та-
кой модели на примере транспортного предпри-
ятия «Деловые линии», занимающегося достав-
ками грузов по РФ и за ее пределы. 

Компания ставит перед собой задачу сокра-
щения сроков доставки. Необходимо изучить 
зависимость сроков доставки (в днях) не толь-
ко от расстояния до пункта назначения (в км), 
но и от факторов, выражаемых бинарными пе-
ременными – дорожных и погодных условий.  
В качестве исходных данных использовалась 
статистика с официального сайта компании и ее 
внутренняя отчетность [3]. 

Здесь при построении модели за резуль-
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тирующую (эндогенную) переменную берется 
«срок доставки», в качестве влияющих на него 
факторов (экзогенных переменных) выбирают-
ся количественная переменная «расстояние» 
и бинарные переменные «состояние дороги» и 
«погодные условия». Столбец «Пункт назначе-
ния» является информационным (рис. 1).

После преобразования качественных при-
знаков в бинарные и проведения регрессионно-
го анализа были получены следующие результа-
ты (рис. 2).

Из приведенных результатов следует, что 
для нашей выборки фактор «погодные условия» 
не является значимым, поскольку вероятность 
выполнения нуль-гипотезы для его коэффици-
ента регрессии составляет 84 %. Для объясне-
ния этого факта существует две возможности: 

ошибка в построении модели или действитель-
ное нивелирование этого фактора с помощью 
мер, предпринимаемых транспортной компани-
ей. Для исключения возможных ошибок были 
проведены исследования парных регрессий, в 
которых искалось изолированное влияние каж-
дого фактора на эндогенную переменную. Ре-
зультаты выполнения парных регрессий под-
твердили недостоверность фактора погодных 
условий, т.е. отсутствие значимого влияния по-
годы на сроки перевозки грузов. В связи с этим 
фактор «погодные условия» был исключен из 
числа статистических данных и выполнен вто-
рой шаг построения регрессионной модели, его 
результаты приведены на рис. 3.

Полученная на данном этапе модель может 
быть признана пригодной для прогнозирования, 

Рис. 1. Исходные данные для выполнения эконометрического анализа

Рис. 2. Результаты выполнения первого шага регрессионного анализа
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Рис. 3. Результаты выполнения второго шага регрессионного анализа

поскольку для нее выполняются основные при-
знаки качества и предпосылки метода наимень-
ших квадратов. В модели тесная связь между 
реальными и расчетными данными, вероятно-
сти выполнения нулевых гипотез для коэффи-
циента детерминации и коэффициентов регрес-
сии близки к нулю, отсутствует автокорреляция 
остатков (по критерию Дарбина – Уотсона), 
отсутствует гетероскедастичность (по тесту 
Уайта), также отсутствует коррелированность 
экзогенных переменных (по матрице попарных 
корреляций). Следовательно, выполненные по 
полученной модели прогнозы будут достаточно 
достоверными. 

Уравнение регрессии для наиболее вероят-
ного сценария имеет вид: 

Срок доставки = 3,1746 + 0,0032·Расстояние – 
– 1,9695·Состояние дороги,

для пессимистического сценария:

Срок доставки = 4,8431 + 0,0040·Расстояние – 
– 0,3201·Состояние дороги,

для оптимистического сценария:

Срок доставки = 1,5062 + 0,0023·Расстояние – 

– 3,6189·Состояние дороги.

Согласно построенным моделям, увеличе-
ние расстояния на 1 км увеличивает срок до-
ставки груза в среднем на 0,0032 дня (на 4,61 
мин.), в худшем случае – на 0,004 дня (на 5,76 
мин.), в лучшем случае – на 0,0023 дня (на 3,31 
мин.). При удовлетворительном состоянии до-
роги срок доставки сокращается в среднем на 
1,9695 дня, в худшем случае – на 0,3201 дня, в 
лучшем – на 3,6189 дня. Естественно, влияние 
состояния дороги в данных моделях оценивает-
ся лишь применительно к выборке в целом. Для 
прогнозирования срока конкретной перевозки в 
уравнение должны быть подставлены значения 
расстояния до нужного города и указано состо-
яние дороги. Например, прогноз по модели для 
перевозки в Санкт-Петербург по хорошей доро-
ге дает значение 3,1746 + 0,0032·2224 – 1,9695 
= 8,25 дня, что меньше оценки компании на 
0,25 дня, т.е. отличие составляет менее 3 %.

Проведенный эконометрический анализ до-
казывает применимость и полезность использо-
вания математического моделирования в работе 
транспортных предприятий, поскольку не толь-
ко позволяет определить конкретное влияние 
значимых факторов, но и спрогнозировать кон-
кретные значения исследуемых показателей.
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МАТРИЦА РАССТОЯНИЙ  
МЕЖДУ ВИСЯЧИМИ ВЕРШИНАМИ 

ПРЕДФРАКТАЛЬНОГО ГРАФА

Р.И. СЕЛИМСУЛТАНОВА, Л.К. КАТЧИЕВА, А.Р. БАЙРАМУКОВА

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная академия»,  
г. Черкесск

Ключевые слова и фразы: висячие вершины; затравка; неориентированный граф; покрываю-
щее множество предфрактального графа; прямая цепь; сильно связный предфрактальный граф.

Аннотация: Задача построения структур с определенными свойствами возникает там, где эле-
менты, часто различной природы, должны быть объединены в целостную функционирующую си-
стему. В настоящее время, в эпоху цифровизации, данная задача является наиболее актуальной. 
Определение качественных характеристик при проектировании сложных структур – сложная и 
важная задача для многих организационных структур. Целью работы является нахождение алго-
ритма построения предфрактального графа, результатом которого является матрица расстояний 
между висячими вершинами.

Предфрактальный граф будем обозначать 
через GL = (VL, EL), где VL – множество вер-
шин графа, а EL – множество его ребер. Опре-
делим его рекуррентно, поэтапно, заменяя каж-
дый раз в построенном на предыдущем этапе 
l = {1, 2, …, L – 1} графе Gl каждую его вер-
шину связной затравкой H = (W, Q) [5]. Такая 
операция называется замещение вершины за-
травкой (ЗВЗ). На первом этапе предфракталь-
ному графу соответствует затравка. При этом 
об описанном процессе говорят, что предфрак-
тальный граф GL = (VL, EL) порожден затравкой 
H = (W, Q). Ребра, появившиеся на этапе l, где 
l = (1, n), порождения предфрактального гра-
фа, будем называть ребрами ранга l. Новыми 
ребрами предфрактального графа GL назовем 
ребра ранга L, а все остальные ребра назовем  
старыми.

Под понятием предфрактальный граф 
GL = (VL, EL) всюду далее будем понимать ко-
нечный неориентированный связный предфрак-
тальный граф без петель и кратных ребер, в 
котором всякая пара вершин (u, v) ∈ VL может 
соединиться несколькими простыми цепями. 
Длину кратчайшей из этих цепей называем рас-
стоянием между вершинами u и v и обозначим 
через ρ(u, v). Далее под VL = {v1, …, vl} мы бу-
дем понимать множество всех висячих вершин 

графа GL, каждой вершине x ∈ GL будем сопо-
ставлять вектор p(x) = (p1(x), …, pl(x)). Мно-
жество векторов p(x), где x ∈ GL, с метрикой 
ρ(p(x), p(y)) = ( ) ( )( )max i i

i
p x p y−  обозначим 

через P. Множество вершин графа GL с задан-
ной на ней метрикой ρ(x, y) назовем простран-
ством расстояний GL. Метрическое простран-
ство P = {p(x), x ∈ X} с метрикой ρ(p(x), p(y)) = 
= ( ) ( )( )max i i

i
p x p y−  изоморфно пространству 

расстояний графа GL, поэтому нет различия 
между вершиной x и вектором p(x). 

Теорема. Если матрица R = ‖ρi, j‖l, l есть ма-
трица расстояний между вершинами некоторого 
подмножества вершин, включающего все вися-
чие вершины графа GL, то семейство графов, 
для которых R есть матрица расстояний между 
висячими вершинами, конечно и содержит граф 
Gmax, в который все графы семейства могут 
вкладываться с сохранением метрики.

Доказательство. Пусть GL связный. Рас-
смотрим множество с метрикой (p(x), p(y)) =  
= ( ) ( )( )max .i i

i
p x p y−  Отметим очевидные 

свойства векторов p(x) = (p1, …, pl) ∈ P):
1) pi целочисленно и неотрицательно для 

любого i; 
2) для любых i, j pi + pj ≥ ρij, pi – pj ≤ ρij, 

это вытекает из неравенства треугольника;
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3) для любого i существует j такое, что 
pi + pj = ρij.

Действительно, для любого i прямая цепь 
[vi, x] вкладывается в некоторую максимальную 
цепь [vi, vj]. Ясно, что ρ(vi, x) + ρ(x, vj) = ρ(vi, vj), 
а это есть то же самое, что и (3). 

Теперь возьмем множество всех l-мерных 
векторов, удовлетворяющих условиям 1–3 и 
введем на нем метрику:

( ), max .i i
i

p p p p′ ′ρ = −
 

(1)

Полученное метрическое пространство 
обозначим Pmax. При этом P является подпро-
странством Pmax. Рассмотрим свойства Pmax. 
Покажем, что выражение для метрики можно 
преобразовать:

( ) ( ), max .i i
i

p p p p′ ′ρ = −
 

(2)

Согласно (3) для любого i существует j та-
кое, что pi + pj = ρij. В то время как pi′ + pj′ ≥ ρij, 
откуда имеем pi′ – pi ≥ pj – pj′, тем более:

( )max .i i j j
i

p p p p′ ′− ≥ −
 

Предыдущее неравенство имеет место для 
всех j, следовательно:

( ) ( )max max .i i j j
i j

p p p p′ ′− ≥ −
 

(3)

Аналогично для любого i существует j та-
кое, что pi′ + pj′ = ρij, pi + pj ≥ ρij.

Рассуждая точно так же, получим:

( ) ( )max max .i i j j
i j

p p p p′ ′− ≥ −
 

(4)

Обозначим через ρi i-ю строку матрицы R. 
Покажем теперь, что для любого p ∈ Pmax и лю-
бого i ρ(p, ρi) = pi. Действительно:

( ) ( )
( ) ( )

, max

max , .

i ij j i
j

i ij j ij i
j

p p p

p p p

ρ ρ = ρ − ≤ =

= − ρ ≤ − ρ = ρ ρ
 

Возьмем теперь p′, p″ ∈ Pmax, и пусть p′ не 
есть строка R. Существуют i0, j0 такие, что

( ) 0 0 0 0
, .i i j jp p p p p p′ ′′ ′ ′′ ′′ ′ρ = − = −

 (5)

Согласно условию 3 найдется l такое, что 
0 0

.l j j lp p′′ ′′+ = ρ  Перепишем это выражение в 
виде 

0 0 0 0
.j l l j j jp p p p′′ ′′ ′ ′ρ = + − +  Учитывая (5), 

получим:

( ) ( ) ( ) ( )0 0
, , , , .j l l jp p p p′′ ′′ ′ ′ρ ρ ρ = ρ ρ + ρ + ρ ρ

 (6)

Когда будет показано, что Pmax есть граф, 
формула (6) будет означать, что любая прямая 
цепь [p′, p″], начинающаяся во вновь постро-
енной вершине p′, вкладывается в некоторую 
прямую цепь, соединяющую висячие верши-
ны, а это означает, что вершина p′ не является 
висячей, что в силу произвольности выбора p′ 
означает, что графы GL и Pmax имеют одинако-
вый набор висячих вершин. Покажем теперь, 
что Pmax есть граф. Как известно, конечное ме-
трическое пространство (S, ρ) изоморфно про-
странству расстояний некоторого графа тогда и 
только тогда, когда:

1) расстояние между любыми двумя вер-
шинами из S есть целое число;

2) если ρ(u, v) ≥ 2, то найдется вершина w 
такая, что ρ(u, w) + ρ(w, v) = ρ(u, v).

Поскольку для любых u, v ∈ Pmax ρ(u, v) 
целое, нам осталось показать, что для лю-
бых u, v ∈ Pmax таких, что ρ(u, v) ≥ 2, найдется 
w ∈ Pmax такое, что w отлично от u и v:

ρ(u, w) + ρ(w, v) = ρ(u, v). (7)

Пусть R = ‖ρij‖l, l есть матрица расстояний 
между вершинами из произвольного подмноже-
ством множества вершин графа. 

Возьмем произвольные вектора p, q, удов-
летворяющие условиям 1–3 для матрицы R. 
Рассмотрим теперь матрицы R′, R″ размеров со-
ответственно (l + 1) ×(l + 1), (l + 2) × (l + 2), где 

 
ρij′ = ρij″ = ρij, i ≤ l, j ≤ l; 

ρ′l + 1, j = ρ′j, l + 1 = ρ″l + 1, j = ρ″j, l + 1 = pj, j ≤ l;
ρ″l + 2, j = ρ″j, l + 2 = qj, j ≤ l; 

ρ′l + 1, l + 1 = ρ″l + 1, l + 1 = ρ″l + 2, l + 2 = 0;
ρ″l + 1, l + 2 = ρ″l + 2, l + 1 = ρ(p, q).

Легко видеть, что если вектор m′ = (m1, m2, 
…, ml + 1) удовлетворяет условиям 1–3 для R′, а 
вектор n″ = (n1, …, nl, nl + 1, nl + 2) удовлетворяет 
условиям 1–3 для R. Более того, из 3 следует, 
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что если m′, n″, не являются строками соответ-
ственно R′ и R″, то m и n не являются строками 
R. Действительно, если m′ не есть строка R′, то 
m′ отличается от любой строки из R′ не менее 
чем в двух компонентах, следовательно, при вы-
брасывании одной компоненты вектора разли-
чие сохраняется. Аналогично, n″ не есть строка 
R″, следовательно n′ = (n1, …, nl, nl + 1) не есть 
строка R′, следовательно, n не есть строка из R. 
Из вышесказанного следует, что достаточно до-
казать (7) только для вершин, являющихся стро-
ками матрицы R, так как в противном случае 
вместо матрицы R будем рассматривать R′ или 
R″. Пусть p и p′ есть две произвольные строки 
из R такие, что ρ(p, p′) ≥ 2. Не нарушая общ-
ности, можно считать, что p есть первая строка 
матрицы R, а p′ – вторая. Для доказательства (7) 
построим вектор q, удовлетворяющий условиям 
1–3 такой, что ρ(p, q) = 1, ρ(p′, q) = ρ(p, q′) – 1. 
Идея доказательства состоит в следующем: по-
лагаем q1 = 1, q2 = p2 – 1, а qi (i ≥ 3) выбираем 
из множества {pi – 1, pi, pi + 1}, последователь-
но удовлетворяя неравенства 1–3 для всех i. 
Пусть I есть множество индексов {i}, для кото-
рых pi – pi′ = ρ(p′, p) (оно не пусто, так, 1 ∈ I), 
а J есть множество индексов {j}, для которых 
pj – pj′ = ρ(p′, p) оно не пусто, так, 2 ∈ J. Теперь 
положим: qi = pi + 1, ∀ i ∈ I qj = pj – 1, ∀ j ∈ J. 
Легко видеть, что если теперь для i ∉ I ∩ J вы-
бирать qi из множества {pi – 1, pi, pi + 1}, то 
ρ(p, q) = 1, ρ(p′, q) = ρ(p, q′) – 1. Что и требо-
валось доказать. Теперь проверим выполнение 
для i, j ∈ I ∪ J неравенств 2–3. По выбору I и J 

для i ∈ I, j ∈ J pi – pi′ = pj – pj′ = ρ(p′, p) = ρ1, 2. 
Откуда следует pi + pj = ρij, qi + qj = ρij. Следова-
тельно, для i ∈ I, j ∈ J 2–3 выполнены. Если же 
i, j принадлежат оба к одному из множеств I, J, 
то выполнение неравенств 2–3 следует из того, 
что они имели место для p. Теперь рассмотрим 
случай i ∈ I, j ∈ I ∪ J. Неравенство qi + qj ≥ ρij. 
Выполнено при любом выборе qi. Рассмотрим 
случай pi = pj + ρij. Если он имеет место, то 
qj = pj + 1, а также индексы отнесем к множе-
ству I1. Теперь i ∈  I, j ∈  I ∪ J 3 имеет место. 
Таким образом, все индексы из I удовлетворяют 
2–3 при любых j. Аналогично рассматривается 
случай j ∈  I, i ∉  I ∪ J. Для тех i, для которых 
имеет место 2, полагая qi = pi – 1, и такие ин-
дексы относим к множеству J1. Таким образом, 
мы добились, что все индексы из J удовлетво-
ряют условиям 2–3 при любом i. Следующий 
шаг делается аналогично, только вместо мно-
жеств I, J мы рассматриваем множества I1, J1, 
и так до тех пор, пока не исчерпаем множества  
индексов. 

Итак, (7), а вместе с тем и утверждение 
теоремы для случая, когда граф GL связный,  
доказано.

При доказательстве теоремы попутно полу-
чен алгоритм построения графа Gmax, а именно: 
для построения графа Gmax достаточно найти 
множество векторов, удовлетворяющих усло-
виям 1–3, и найти расстояние между ними со-
гласно формуле (2). Этот алгоритм достаточно 
прост и удобен для программирования и выдает 
матрицу расстояний в качестве результата.
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ПЛАСТИЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  
НА ОСНОВЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО  

ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  
И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ  

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И БЕТОНА 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ И МЕЛИОРАТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ

В.Г. ХОЗИН, Р.А. ИСКАНДЕРОВ

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»,  
г. Казань

Ключевые слова и фразы: абсолютная водостойкость; адгезия; атмосферостойкость; гидротех-
нические сооружения; защита от коррозии; защита трубопроводов; мастики; наклейка полиэтиле-
новой пленки; нетоксичность; низкомолекулярный полиэтилен; покрытия-смазки; технология ги-
дроизоляции.

Аннотация: Краткий анализ средств защиты от коррозии строительных конструкций из ме-
талла и бетона показал, что экономически наиболее эффективны покрытия из органических ма-
териалов, при этом показана перспективность смазочных покрытий, в том числе полимерных ин-
гибированных нефтяных смазок (ПИНС). Цель работы – выявить возможность и эффективность 
низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) в качестве смазочных покрытий для гидроизоляции и 
защиты строительных конструкций гидротехнических сооружений. Задачи: исследовать структуру 
НМПЭ, его технологические свойства, адгезию и эксплуатационную долговечность в покрытиях, 
осуществить опытно-промышленное внедрение. Выявлены аномальные технические свойства по-
бочного продукта производства полиэтилена высокого давления – низкомолекулярного полиэтиле-
на – НМПЭ как основы смазочных покрытий, мастик, адгезивов: практически абсолютная водо-
стойкость и водонепроницаемость, адгезия ко всем видам материалам, в том числе неполярным 
полимерам: полиэтилену, полиэтилентерефталату, силиконам, фторопласту. Исследована структу-
ра и свойства НМПЭ как защитного смазочного покрытия для гидроизоляции и защиты от корро-
зии строительных конструкций и трубопроводов. Установлена высокая атмосферостойкость – бо-
лее 16 лет экспозиции на открытой площадке. Разработаны и внедрены технологии гидроизоляции 
бетонных конструкций и стальных трубопроводов систем мелиорации.

Гидротехнические сооружения и конструк-
ции систем мелиорации в России с ее самым 
суровым климатом на Земле в процессе экс-
плуатации подвергаются агрессивным воздей-
ствиям атмосферных факторов и водных пото-
ков, в том числе гидроабразивных. Цементный 
бетон и «рядовая» низкоуглеродистая сталь в 
элементах оборудования и конструкций нужда-
ются в защите для обеспечения экономически 
обоснованного срока службы. По экспертным 
оценкам, от 5 до 10 % строительных конструк-

ций зданий и сооружений в России ежегодно 
выходят из строя или требуют ремонта и уси-
ления из-за коррозионных повреждений. Эко-
номический ущерб от коррозии в нашей стране 
исчисляется миллиардами рублей и для борьбы 
с ней создана общегосударственная «Единая 
система защита от коррозии и старения», вклю-
чающая десятки ГОСТов, а также свод правил  
СП 28.13330.2017 «Защита строительных кон-
струкций от коррозии» (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.03.11-85 с изменениями 1, 2). 
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Из анализа этих документов следует, что наи-
более эффективным (и традиционным) спосо-
бом защиты строительных конструкций и обо-
рудования от коррозии являются покрытия из 
коррозионностойких материалов, в первую оче-
редь, лакокрасочных (ЛКМ), среди которых в 
последние 2–3 десятилетия доминируют по экс-
плуатационным и экологическим показателям 
ЛКМ с высоким сухим остатком (более 70 %), 
порошковые, водно-дисперсионные (полимер-
ные), олигомер-мономерные [1].

Для защиты строительных сооружений, 
ввиду их значительного объема и площади по-
верхности, вопросы доступности, стоимости 
и долговечности являются первостепенными. 
Именно ввиду первых двух факторов широкое 
применение нашли битумные, битум-полимер-
ные, в том числе битумно-водные композиции 
[2–8]. Однако существенным недостатком би-
тумных покрытий является интенсивное ат-
мосферное старение и узкий температурный 
интервал деформативности (от температуры 
хрупкости до температуры плавления). Моди-
фикация битума полимерами, главным образом 
синтетическими термоэластопластами [3; 5; 9], 
позволяет расширить этот интервал эксплуа-
тации, но не может предотвратить термоокис-
лительное старение в условиях воздействия 
прямых солнечных лучей, сопровождаемое 
удалением летучих из мальтеновой фракции 
битума, превращением ее в асфальтены и, как 
следствие, приводящее к потере пластичности 
и трещинообразованию покрытий. Поэтому би-
тумные материалы целесообразно применять 
для гидроизоляции и антикоррозионной защиты 
подземной части зданий и сооружений, заглу-
бленных трубопроводов и конструкций.

В целом материалы для защитных покры-
тий бетонных и стальных строительных кон-
струкций должны отвечать следующим требо-
ваниям:

1) высокая адгезия к подложкам (бетону, 
стали и др.);

2) водонепроницаемость и водостойкость;
3) сплошность в тонком слое;
4) стойкость к «сдиру» (сдвигающим на-

грузкам);
5) стойкость к температурным колеба ниям;
6) атмосферостойкость;
7) простота изготовления и нанесения на 

поверхность конструкции;
8) нетоксичность и экологическая безопас-

ность;

9) недефицитность и низкая стоимость.
Наряду с традиционными ЛКМ и битумны-

ми покрытиями большое значение в антикорро-
зионной технике приобрели покрытия-смазки 
на основе продуктов переработки нефти, со-
держащие ингибиторы коррозии металла. Они 
выпускаются и применяются в соответствии с 
актуализированным ГОСТ 9.103-78 «Единая 
система защиты от коррозии и старения. Вре-
менная противокоррозионная защита от кор-
розии металлов и изделий на время изготовле-
ния, эксплуатации и хранения». Среди 24 видов 
углеводородных консервационных составов 
(смазок, масел, восков для защиты от коррозии 
стальных строительных конструкций) представ-
ляют интерес ингибированные смазки на ос-
нове вазелина, такие как ПВК (пушечное сало) 
и ВНИИСТ-2 на основе петролатума, масла и 
присадок ингибиторов коррозии [10]. Еще бо-
лее эффективный вид временной защиты пред-
ставляют ПИНСы – ингибированные пленко-
образующие на основе высокомолекулярных 
нефтепродуктов [11]. Они сочетают свойства 
твердого тела и жидкости – не растекаются под 
действием собственной массы, не сползают с 
вертикальных поверхностей, но, при опреде-
ленных касательных напряжениях, начинают 
течь как аномально вязкие жидкости Бинга-
ма – Шведова, что позволяет наносить их на 
поверхность в качестве покрытий с высокими 
защитными свойствами даже в тонких пленках 
20–50 мкм [12].

Разработка и промышленное производство 
пленкообразующих ингибированных нефтяных 
составов началось еще в 50–60 гг. ХХ в. и далее 
нарастало высокими темпами. Ныне ассорти-
мент ПИНС в разных странах насчитывает сот-
ни наименований, и многие зарубежные фирмы 
(США, ЕС) выпускают их ежегодно сотнями 
тысяч тонн, и в целом производство защитных 
смазок сравнялось по объему с производством 
ЛКМ [10; 13].

Имеется значительный опыт применения 
ПИНС для защиты от коррозии морских нефте-
промысловых сооружений, ЛЭП, гидротехни-
ческих сооружений, металлических пролетных 
строений мостов, наземных и подземных газо- 
и нефтетрубопроводов и др.

И все же смазочные покрытия на основе 
нефтяных масел при жестких условиях эксплу-
атации не обеспечивают надежной и, главное, 
долговременной защиты. Дело в том, что неф-
тяные смазки в основном состоят из низкомо-
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лекулярных углеводородов, поэтому при дли-
тельной эксплуатации в атмосферной среде под 
влиянием солнечного облучения и кислорода 
воздуха происходит частичное испарение лету-
чих фракций, деструкция и структурирование. 
Это приводит к нарушению сплошности покры-
тия, потери им защитных свойств.

Альтернативой нефтяным смазочным за-
щитным покрытиям становятся невысыхающие 
вязкие мастики на основе низкомолекулярного 
полиэтилена (НМПЭ) – побочного продукта 
производства полиэтилена высокого давления, 
производимого на заводах органического син-
теза России (Казань, Уфа, Омск, Ангарск, Сала-
ват, Северодонецк), Белоруссии (Новополоцк) в 
соответствии с ТУ 6-05-1837-82, актуализиро-
ванными в 2001, 2002 гг. и последующих годах 
[14–18].

НМПЭ по степени полимеризации можно 
отнести к олигомерам. Он отличается химиче-
ской инертностью, нетоксичностью, высокой 
температурой кипения. В соответствии с ТУ 
6-05-1838-82 он выпускается трех марок, отли-
чающихся молекулярной массой и соответству-
ющими отличиями в физических свойствах, 
указанных в табл. 1.

Наши исследования методами ЯМР, ДТА, 
ИК-спектроскопия и др. показали, что НМПЭ – 
это аморфно-кристаллическое вещество с вы-
сокой неоднородностью по химическому стро-
ению, а именно содержит кроме скелетных 
–СН2– и концевых СН3– групп, ненасыщенные 
связи разных типов: карбонильные, винильные 

и др.; по молекулярному строению – содержит 
разветвленные цепи (топологическая неодно-
родность) и кристаллиты (3–16 %). В реологи-
ческом отношении НМПЭ ниже температуры 
плавления ведет себя как структурированная 
неньютоновская жидкость (вследствие кристал-
личности), а после плавления – как ньютонов-
ская однородная жидкость.

Как известно, работоспособность покрытий 
в основном определяется их адгезией к защи-
щаемой поверхности. Нами обнаружена уни-
кальная адгезионная способность НМПЭ марки 
1 и 2 – они прилипают ко всем видам материа-
лов: металлам, бетону, керамике, стеклу и, что 
очень важно, к неполярным полимерам, в част-
ности, к полиэтиленовой и полиэтилентерефта-
латной (ПЭТ) пленкам, к силиконам, фторопла-
сту, для которых практически нет приемлемых 
адгезивов [14]. При испытаниях склеек разных 
материалов этими марками НМПЭ разруше-
ние носит когезионный характер, то есть по  
адгезиву.

Поскольку НМПЭ-2 обладает гораздо боль-
шей структурной прочностью во всем интер-
вале температур эксплуатации, чем жидкий 
НМПЭ-1, то именно эта марка была использо-
вана для покрытий и изготовления мастик. Ад-
гезия же НМПЭ марки 3 даже к пористым ма-
териалам чрезвычайно низка ввиду меньшего 
числа концевых адгезионно-активных групп и 
большей кристаллизационной усадки при ох-
лаждении расплава.

Высокая адгезия НМПЭ-2 ко всем видам 

Таблица 1. Свойства низкомолекулярного полиэтилена трех марок

Свойства
Марки НМПЭ

НМПЭ-1 НМПЭ-2 НМПЭ-3

1 Внешний вид 
(консистенция)

Глицерино-подобная 
жидкость

Липкая мазеподобная 
масса

Воскообразные твердые 
куски

2 Цвет Полупрозрачная 
жидкость Молочно-серое вещество Серый

3 Плотность, г/см3 0,88±0,02 0,88±0,02 0,88±0,02

4 Молекулярная масса, 1 080–1 250 1 300–2 700 3 000–4 380

5 Массовая доля летучих, % 0,5 0,5 0,5

6 Вязкость расплава при  
140 °C, Па·с·103 49 163 198

7 Температура плавления, °C 25–65 65–89 90–105

8 Степень кристалличности, % 3 7 16
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сухих поверхностей любых материалов об-
условлена большим содержанием концевых 
групп и ненасыщенных связей в его коротких 
и разветвленных молекулах, не входящих в 
кристаллиты, которые обеспечивают хорошую 
смачиваемость расплава, то есть молекулярный 
контакт с твердой поверхностью. Оптимальное 
соотношение этих молекул с более длинными, 
входящими в кристаллиты, приводит к сочета-
нию в НМПЭ-2 высокой адгезии и когезии.

Исследована прочность на сдвиг и отрыв 
склеиваемых пор: «металл-металл», «металл-
ткань», «металл-полимерная пленка», – адге-
зивами: чистым НМПЭ-2 и с 10-процентной 
добавкой НМПЭ-1. Температура стальной под-
ложки была разная: –5, +20 и +60 °C. Расплав 
адгезива (100 °C) наносили на нее кистью или 
наливом. Установлено, что разрушение клеевых 
соединений во всех случаях носило когезион-
ный характер, кроме случая с отрицательной 
температурой стали. Напряжение разрушения 
зависит от метода нанесения клеевого слоя 
(выше – кистью) и от температуры подложки 
(оптимальная 20 °C и выше).

Результаты испытаний разных вариантов 
склеек представлены в табл. 2. Весьма харак-
терно, что при приклеивании пленок из ПЭ и 
лавсана (образцы 2, 3, 6) их адгезионного от-
рыва не происходит – или рвется сама пленка 
(образец 2), или разрыв когезионный по НМПЭ, 
или смешанный отрыв от металла. Этот резуль-
тат представляет практический интерес для 
устройства оклеечной гидроизоляции строи-
тельных конструкций и трубопроводов с приме-
нением этих пленочных материалов.

Установлена практически абсолютная во-
достойкость и водонепроницаемость НМПЭ-
2, стойкость к слабым (10-процентным) рас-
творам кислот и щелочей. Показано, что 
высокое электрическое сопротивление НМПЭ-2 
(1,4×1014 Ом‧см) сохраняется при выдержке по-
крытий в 25-процентном растворе NaCl при 60 
°C в течение 30 суток. Эти свойства НМПЭ-2 
в сочетании с низкой температурой хрупкости 
(– 49 °C) и хорошим смачиванием его распла-
вом любых сухих поверхностей (угол смачива-
ния стали равен 30°) обеспечивают покрытиям 
на его основе высокую защитную способность 

Таблица 2. Результаты адгезионных испытаний НМПЭ  
(нанесение адгезива кистью из расплава)

№ 
п/п Составы адгезива Температура 

подложки
Склеиваевые 
материалы Сдвиг, кг/см2 Характер разрыва

1 НМПЭ-2
–5 °C
20 °C
60 °C

металл-ткань
0,10
0,65
0,85

адгез. от металла
когезионный
когезионный

2 НМПЭ-2
–5 °C
20 °C
60 °C

металл-ПЭ пленка 
(тонкая)

0,10
0,57
0,70

адгез. от металла
разрыв пленки

смеш. когезионный

3 НМПЭ-2
–5 °C
20 °C
60 °C

металл-лавсановая 
пленка (ПЭТ)

0,31
0,54
0,46

адгез. от металла
адгез. от металла

смешанный

4 НМПЭ-2
–5 °C
20 °C
60 °C

металл-металл
0,20
0,71
1,50

адгез. от металла
смешанный
смешанный

5
НМПЭ-2
НМПЭ-1

100:10 мас.ч.

–5 °C
20 °C
60 °C

металл-ткань
0,16
0,50
0,12

адгез. от металла
когезионный
когезионный

6
НМПЭ-2
НМПЭ-1

100:10 мас.ч.

–5 °C
20 °C
60 °C

металл-ПЭ пленка 
(тонкая)

0,19
0,17
0,18

адгез. от металла
когезионный
когезионный

7
НМПЭ-2
НМПЭ-1

100:10 мас.ч.

–5 °C
20 °C
60 °C

металл-металл
0,17
0,61
0,13

адгез. от металла
смешанный
когезионный



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.122

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Hydraulic Engineering, Hydraulics and Engineering Hydrology

к стали и позволяют отнести их к покрытиям 
усиленного типа.

Установлена хорошая технологическая со-
вместимость НМПЭ в расплаве с низкомоле-
кулярными и олигомерными органическими 
продуктами, с твердыми порошкообразными 
наполнителями и некоторыми растворителя-
ми. Это открывает широкие возможности для 
выбора модифицирующих добавок, исходя из 
конкретных условий нанесения и эксплуатации 
защитных покрытий, клеящих и герметизирую-
щих мастик.

Показана эффективность модификации 
НМПЭ-2 маслорастворимым ингибитором кор-
розии «Нефтехим», в 2 раза увеличивающим за-
щитные свойства покрытий. 

НМПЭ-2 является хорошим связующим в 
наполненных композициях, что обусловлено 
его хорошей смачивающей способностью и вы-
сокой адгезией ко всем наполнителям. Масти-
ки, замазки на его основе в интервале 20–60 °C 
очень пластичны и ведут себя как неньютонов-
ские жидкости.

Для защитных покрытий строительных 
конструкций, пожалуй, основным требованием, 
среди прочих, является долговечность, опреде-
ляемая устойчивостью к атмосферному старе-
нию и к другим эксплуатационным факторам.

Нами исследована стойкость к атмосфер-
ному воздействию в натурных условиях и в 
климатической камере шести составов смазоч-
ных покрытий по металлу, начиная с чисто-
го НМПЭ-2. Все эти составы выдержали 1 000 
часов экспозиции в камере ускоренных кли-
матических испытаний, а покрытия стального 
профиля – 16 лет под открытым небом без ка-
ких-либо признаков изменения внешнего вида, 

отслоения и появления подпленочной коррозии. 
По атмосферостойкости НМПЭ-2 многократно 
превосходит пленочный высокомолекулярный 
полиэтилен.

Следует отметить, что параллельно испы-
танные битумные покрытия по металлу растре-
скались и отслоились в течение года.

Установлена высокая стойкость покры-
тий из НМПЭ-2 к вибромеханическим воздей-
ствиям (в среде щебня) и к гидроабразивному  
износу в потоке водной пульпы (скорость  
970 м/мин., содержание кварцевого песка 200 г 
на литр).

Таким образом, на основе НМПЭ-2 можно 
составлять многочисленные варианты рецептур 
для покрытий-смазок и наполненных мастик 
(замазок) для герметизации жестких стыков и 
приклеивания пленочных материалов. Во всех 
случаях сохраняется высокая адгезия материа-
лов ко всем сухим поверхностям, высокая водо- 
и химическая стойкость (к растворам солей и 
неорганических кислот 10–20 %), атмосферо-
стойкость, устойчивость к механическим воз-
действиям и гидроабразивному износу. НМПЭ 
и его композиции нестойки к нефтепродуктам: 
топливу, маслам. Композиции на основе НМПЭ 
нетоксичны, разрешены санитарными органами 
для хозяйственно-бытовых целей.

На основе результатов исследований были 
разработаны технологии применения этих мате-
риалов для целей гидроизоляции, антикоррози-
онной защиты и герметизации. Это, во-первых, 
технология наружной и внутренней антикор-
розионной изоляции тонкостенных стальных 
труб. Она была привязана к существующей ли-
нии битумной изоляции, но модернизирована 
под НМПЭ-2. Для этого был разработан, изго-

Рис. 1. Схема работы узла нанесения антикоррозионной полиэтиленовой мастики
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товлен и запущен узел нанесения мастики, обе-
спечивающий обмазывание со «втиранием» ее 
в поверхность нагретой вращающейся трубы с 
последующей обмоткой крафт-бумагой, предо-
храняющей покрытие от механических повреж-
дений и от слипания труб при складировании 
и транспортировке. Схема этого узла представ-
лена на рис. 1. Для нанесения внутреннего за-
щитного покрытия была сконструирована цен-
тробежная форсунка, защищенная авторским 
свидетельством. Технология наружной и вну-
тренней изоляции стальных труб была внедрена 
в системе мелиорации Минводхоза Татарстана. 
Технология химически стойкой гидроизоляции 
была реализована для стальных коллекторов 
(район «Горки» в г. Казани). Система наружной 

оклеечной гидроизоляции была разработана и 
внедрена для подземных сборных железобе-
тонных резервуаровпитьевой воды емкостью 
20 000 м3 в г. Казани. Она состоит из слоя сма-
зочного покрытия, наносимого безвоздушным 
распылением, и одного слоя тонкой полиэтиле-
новой пленки, наклеиваемой на это покрытие.

Таким образом, побочный продукт про-
мышленного синтеза полиэтилена высокого 
давления – низкомолекулярный полиэтилен, а 
именно НМПЭ-2, является высокоэффективной 
основой для производства многофункциональ-
ных пластичных смазок для гидроизоляции и 
антикоррозионной защиты стальных и железо-
бетонных конструкций гидротехнических со-
оружений и систем мелиорации. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЛЫХ КВАРТИР  

ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА

В.В. ЗВЯГИНЦЕВ, Д.А. ЛИФАТОВ, Е.Ю. АКСЕНОВА 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,  
г. Чита

Ключевые слова и фразы: жилые помещения; загрязнение; индекс качества воздуха.
Аннотация: Цель работы – оценить качество воздуха и физических факторов в жилых квар-

тирах г. Чита, входящего в приоритетный список городов России с высоким уровнем загрязнения 
воздуха. Задачи: провести инструментальные измерения оцениваемых факторов; проанализиро-
вать полученные данные; предложить мероприятия по улучшению экологической обстановки в 
помещении. Методы: инструментальные методы, анализ. Гипотеза исследования: при оценке эко-
логической безопасности жилых квартир городов с высоким уровнем загрязнения воздуха мож-
но ориентироваться на показатели качества воздуха государственных постов мониторинга AQI. 
Результаты: все исследованные квартиры современной планировки (построенные за последние 20 
лет) имеют хорошие показатели качества воздуха AQI. Результаты измерений радиационного фона 
и электромагнитных полей в жилых помещениях превышений допустимых норм не выявили. Ре-
зультаты измерений электромагнитных полей в жилых помещениях в режиме работы бытовой 
техники позволили выявить зоны, где пороговые значения электромагнитных полей превышены. 
Были даны рекомендации жильцам квартир по размещению мебели для сна и отдыха.

Воздух, поступающий снаружи в комна-
ты, попутно приносит с собой загрязнения с 
территории населенного пункта – от предпри-
ятий, проезжающего транспорта и т.д. Также в 
квартирах возможно негативное воздействие от 
внутренних источников – от мебели, от строи-
тельных и декоративных материалов, от резуль-
татов жизнедеятельности самих жителей. По 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения, в 2020 г. численность человек, умерших 
в результате загрязнения воздуха внутри поме-
щений, оценивалась на уровне 3,2 млн человек, 
включая 237 000 детей в возрасте младше пяти  
лет [1]. Загрязнение воздуха внутри жилых по-
мещений приводит к развитию неинфекцион-
ных заболеваний, включая инсульт, ишемиче-
скую болезнь сердца, хроническую болезнь 
легких и рак легких [1]. 

Чита более 30 лет находится в перечне го-
родов России с высоким уровнем загрязнения 
воздуха, где основными его загрязнителями яв-

ляются предприятия топливно-энергетическо-
го комплекса, автотранспорт, многочисленные 
мелкие котельные и печное отопление частного 
сектора [2]. Данные о качестве атмосферного 
воздуха, выбросах от стационарных источников 
публикуются в открытых источниках [2], а све-
дений о качестве воздуха в квартирах города, 
находящегося в неблагоприятных условиях, нет. 
Поэтому тема по исследованию качества возду-
ха в жилых квартирах является актуальной.

При оценке экологической безопасности 
жилых помещений проводят инструментальные 
измерения следующих основных параметров: 
параметры микроклимата, уровень радиацион-
ного фона, состав воздуха жилых помещений 
(пыли, часто токсичные), формальдегид, VOC 
(летучие органические соединения), избыток 
углекислого газа и недостаток кислорода, на-
пряженность электрических и магнитных по-
лей [4]. 

В состав VOC входит более тысячи хими-
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Таблица 1. Индекс качества воздуха в Китае и США и сравнительная таблица концентрации 
PM2,5, (мкг/м3)

Уровень AQI США и Китая США Китай 

0–50 (Хороший, зеленый). Качество воздуха классифицируется как хорошее, не представ-
ляет опасности для здоровья. Вы можете заниматься своими обычными делами на свежем 
воздухе, можете открыть окна и проветрить дом, чтобы впустить наружный воздух

0–12 0–35

51–100 (Приемлемый, желтый). Из-за риска появления симптомов респираторного заболе-
вания чувствительные группы должны значительно сократить прогулки на свежем воздухе, 
избегайте проветривания внутренних помещений наружным воздухом

12,1–35,4 35–75

101–150 (Умеренный, апельсин). Качество воздуха вредно для чувствительных групп, все 
подвергаются риску раздражения глаз, кожи и горла, а также респираторных заболеваний 35,5–55,5 75–115

151–200 (Вредный, красный). Существует повышенная вероятность ухудшения состояния 
сердца и легких, а также воздействия на здоровье населения, особенно уязвимых групп 56,6–150,4 115–150

201–300 (Плохой, пурпурный). Заметно влияет на население. Чувствительные группы будут 
испытывать снижение выносливости в работе. Эти люди должны оставаться в помещении и 
ограничивать деятельность

150,5–
250,4 150–250

301–500 (Опасный, темно-бордовый). Каждый подвергается высокому риску сильного раз-
дражения и негативных последствий для здоровья. Избегайте физических упражнений и 
оставайтесь в помещении, носите защитную маску на открытом воздухе

250,5–500 250–500

Показатели AQI, представленные в табл. 1, в Китае и в России совпадают

ческих веществ техногенного и природного 
происхождения в газообразном и парообразном 
состоянии. Значимые вредные составляющие 
VOC в воздухе – это бензол (автомобильные вы-
хлопы, табачный дым) и формальдегид (мебель, 
краски, лаки, пластмассы) [4]. Формальдегид – 
один из основных загрязнителей воздуха в со-
ставе VOC. Токсичная городская пыль (PM2.5, 
PM10) – индикатор наличия взвешенных в воз-
духе мелких твердых частиц и капель веществ 
– аэрозолей. В воздухе городов они состоят из 
токсичных соединений. Даже кратковременное 
вдыхание здоровыми людьми двуокиси углеро-
да в высоких концентрациях вызывает отчет-
ливые сдвиги в функции внешнего дыхания, 
кровообращения и значительные ухудшения 
электрической активности головного мозга [4]. 
Оптимальное содержание углекислого газа для 
жилых помещений – около 400 ppm, допусти-
мое содержание составляет 600–1 000 ppm, а 
для загрязненного города – это 1 000–1 400 ppm, 
но врачи не рекомендуют превышать отметку в 
800 ppm [4]. 

Есть многочисленные данные об увели-
чении вероятности онкологии, нервных рас-
стройств, проблем с беременностью из-за 
воздействия электромагнитных полей. В много-
квартирных железобетонных домах источни-

ком электромагнитных полей в квартире могут 
быть электрические щиты, проводка в стенах и 
блуждающие токи в системах заземления зда-
ния. Общим критерием качества является ин-
декс качества (загрязненности) воздуха AQI. 
На государственном уровне во многих странах 
учитывается загрязненность воздуха и ведет-
ся борьба за его чистоту – US (AQI), ES (CAQI, 
EAQI), UK (COMEAP), Канада (AQHI), Мекси-
ка, Китай, Гонконг, Сингапур, Индия [5; 6]. AQI 
представляет собой измерение концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе и связанных с ними рисков для здоровья. 
AQI подразделяется на 6 категорий от наименее 
вредных для здоровья человека (хороших) до 
наиболее вредных (опасных) (табл. 1).

На основе данных [2; 3] были выбраны 
точки проведения инструментальных измере-
ний (одно-, двух-, трехкомнатные квартиры) по 
районам на территории города Чита (рис. 1), в 
ноябре 2023 г. произведены соответствующие 
замеры согласно методикам, указанным в ин-
струкциях к сертифицированным приборам. 
Для измерений параметров воздуха помеще-
ний использовался Многофункциональный га-
зовый анализатор DM509, XMSJ (Китай). Дан-
ный анализатор для продажи в Европе прошел 
сертификацию Евротест и получил маркировку 
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CE, а устройства с этим значком подходят для 
применения в России. Прибор позволяет за-
мерять показатели CO2, температуры и влаж-
ности, пыли разных фракций (PM2.5, PM1.0, 
PM10), формальдегида и летучих органических 
соединений, а также индекс качества воздуха 
(AQI). Для измерения электромагнитных по-
лей, радиационного фона использовался прибор  
СОЭКС Эковизор F4. Диапазон измеряемых ча-
стот электрического поля от 20 до 2 000 Гц. При 
измерениях в квартирах выполнялись условия 
отсутствия испарений от приготовления пищи, 
горения, задымленности и т.п. для обеспечения 
чистоты результатов.

Показатели экологической безопасности 
жилых помещений (рис. 1) изменялись в следу-
ющих пределах: PM2.5 – 3–221 мг/м3; PM1.0 – 
1–135 мг/м3; PM10 – 3–279 мг/м3; HCHO – 
0,0028–0,094 мг/м3; TVOC – 0,003–0,184 мг/м3;  
CO2 – 413–1489 ppm; TEMP – 17–25 °С; HUM – 
42–68 %; радиационный фон – от 0,08 до 0,16 
мкЗв/ч; напряженность электрического поля – 
10–402 В/м, индукция магнитного поля < 
0,1 мкТл.

Результаты инструментальных измерений 
по качеству воздуха показали, что самые высо-
кие показатели AQI из обследуемых помещений 
имеет трехкомнатная квартира несовремен-
ной планировки (на рис. 1 выделена красным), 
что соответствует «Плохому» уровню среды 

(значения пыли разных фракций PM2.5, PM10 
были самыми высокими). Для выявления при-
чин таких значений были использованы дан-
ные [4; 5] о качестве наружного воздуха города 
Чита (рис. 3). Было обнаружено, что за день до 
наших исследований – 18 ноября в 5 ч. 30 мин. 
утра (рис. 2, максимальное значение) индекс 
качества воздуха именно в районе располо-
жения трехкомнатной квартиры составил 138 
(определяющими являются значения пыли раз-
ных фракций PM2.5, PM10), что соответствует 
вредным условиям качества среды. Также не-
далеко от трехкомнатной квартиры несовремен-
ной планировки расположена двухкомнатная 
квартира (такой же планировки), где показатель 
AQI чуть ниже, но также относится к вредным 
условиям качества среды. В остальных восьми 
квартирах из десяти показатели AQI жилых по-
мещений относятся к помещениям с хорошими 
и приемлемыми условиями по качеству. Таким 
образом, при оценке экологической безопасно-
сти жилых квартир городов с высоким уровнем 
загрязнения воздуха можно ориентироваться на 
показатели качества воздуха государственных 
постов мониторинга AQI.

Выявлено, что все исследованные кварти-
ры современной планировки (построенные за 
последние 20 лет) имеют хорошие показатели 
качества воздуха AQI. Результаты измерений 
радиационного фона в исследуемых жилых по-

Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб и стационарных постов наблюдений AQI в г. Чита 
 – стационарные посты наблюдений
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Рис. 2. Показатели AQI наружного воздуха города Чита за период с 25 октября по 25 ноября 
2023 года [5]

мещениях превышения допустимых норм не 
выявили. Результаты измерений электромаг-
нитных полей в жилых помещениях при полно-
стью отключенном и включенном освещении 
превышения допустимых норм также не вы-
явили. Поэтому было проведено зонирование 
помещений по нормативам показаний ЭМП для 
бытовой техники. Пример зонирования трех-
комнатной квартиры представлен на рис. 3. 
Показаны зоны с превышением пороговых зна-
чений электрического и магнитного полей в ре-
жиме работы бытовой техники. Были даны ре-
комендации жильцам квартир по размещению 
мебели для сна и отдыха. Для улучшения каче-
ства воздуха внутри помещений в здании мож-
но предложить следующие меры: устранение 
источника загрязнений; герметизация помеще-

ния или независимая вентиляция; отделение ис-
точника; проведение генеральной уборки поме-
щений; усовершенствование систем отопления, 
вентиляции.

Выявлено, что все исследованные кварти-
ры современной планировки (построенные за 
последние 20 лет) имеют хорошие показате-
ли AQI. Результаты измерений радиационного 
фона и электромагнитных полей в жилых поме-
щениях превышений допустимых норм также 
не выявили. Результаты измерений электромаг-
нитных полей в жилых помещениях в режиме 
работы бытовой техники позволили выявить 
зоны, где пороговые значения электрического и 
магнитного полей превышены. Были даны реко-
мендации жильцам квартир по размещению ме-
бели для сна и отдыха.

Рис. 3. Трехкомнатная квартира с зонами, где пороговые значения электрического и 
магнитного полей превышены
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ФЕНОМЕН СТИЛИСТИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ 
ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ ДОХОДНЫХ ДОМОВ 

ПЕТЕРБУРГА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ

В.С. ГУСЕВ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет»,  

г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: архитектура; декоративное убранство фасадов; доходные дома; фа-
сады; формирование городской среды. 

Аннотация: Цель данного исследования – изучение стилистических особенностей форми-
рования лицевых фасадов доходных домов Петербурга второй половины XIX – начала XX вв. и 
выявление исторических причин, способствовавших возникновению многообразия их решений.  
В задачи работы входит рассмотрение отдельно взятых фасадов и анализ структуры элементов 
декорации каждого из них. Метод исследования позволяет обрисовать целостную картину явле-
ния, расширить представление о диапазоне используемых композиционных и образных реплик и 
стилизаций, а также отметить разнообразие материалов. Результаты исследования демонстрируют  
необычайное разнообразие вкусов, возможностей и интересов архитекторов и заказчиков указан-
ной эпохи.

Фасады Петербургских доходных домов 
последней четверти XIX – начала XX вв. впе-
чатляюще многообразны. Они выполнены в 
необарочном, неогреческом, псевдорусском и 
неовизантийском стилях с использованием эле-
ментов неоготики, неоренессанса, вдохновлен-
ные мавританскими и египетскими мотивами. 
Нередко в одной архитектурной композиции 
объединены элементы различных стилей. Пред-
ставляется значимым на конкретных примерах 
рассмотреть феномен подобного стилистиче-
ского разнообразия. Для исследования выбраны 
фасады этого типа зданий, потому что в указан-
ный временной период именно фасады доход-
ных домов сформировали новый облик города.

Вторая половина XIX столетия отмечена в 
истории как эпоха развивающегося капитализ-
ма и развития технического прогресса. Время 
больших перемен требовало появления новых 
типов зданий – вокзалов, пассажей, промыш-
ленных цехов, музеев, гимназий, театров и т.д. 
Облик больших городов стремительно менял-
ся. Для многих категорий людей – военных, 
студентов, государственных служащих, врачей 
и т.д. – были необходимы квартиры, которые 

можно было бы арендовать. Частные лица и ор-
ганизации начали вкладывать свои капиталы в 
строительство многоквартирных жилых домов 
для последующей сдачи квартир внаем. Все эти 
обстоятельства привели к тому, что доходный 
дом, начиная с середины XIX столетия, стал од-
ним из самых востребованных типов зданий. 

Самые первые доходные дома появились 
в Петербурге еще в конце XVIII в. Декорации 
фасадов этих домов были оформлены в духе 
классицизма, господствовавшего тогда в ар-
хитектуре [1]. К 30-м гг. XIX столетия фасады 
доходных домов стали предельно простыми и 
невзрачными. Так выглядела попытка макси-
мально экономно и практично подойти к по-
стройке многоквартирного съемного жилья. 
Безликость построек была воспринята негатив-
но. Город активно застраивался, и в условиях, 
когда происходило формирование городской 
среды, становилось важным учитывать фасад-
ное восприятие здания.

Появление нового архитектурного стиля – 
историзма, так называемого ретроспективного 
стилизаторства, – связывают с влиянием ро-
мантизма, ярчайшего идейно-художественного 
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течения 1820–1830-х гг. За увлечением готиче-
скими формами в архитектуре возник интерес 
к ориентальному искусству. Затем взоры обра-
тились к истокам русской культуры, фолькло-
ру и традициям русского зодчества в общем 
стремлении творческой элиты раскрыть спец-
ифические черты национального русского ха-
рактера. Так зарождалась и развивалась эклек-
тика – форма творческого осмысления, которая 
вдохновляла заказчиков и архитекторов на соз-
дание уникальных фасадов. И ретроспективное 
воспроизведение, и реплики, и стилизации – 
все это могло синхронно возникнуть в преде-
лах одного фасада, задуманного в неостиле [2]. 
Методы использования изученных стилевых 
исторических прототипов в архитектурно-стро-
ительной практике легли в основу новых твор-
ческих задач архитекторов [3]. Определяющим 
стилевым признаком архитектуры середины 
и второй половины XIX столетия становится 
многостилье [3]. Взглянув на конкретные при-
меры, можно ощутить всю широту размаха это-
го явления.

Фасад дома генерал-адъютанта П.П. Бара-
нова по адресу: улица Садовая, дом 111–113, 
1909–1910 (рис. 1), выполнен с использовани-
ем элементов неогреческого стиля. Автор про-
екта – архитектор С.Г. Гингер. Центральный 
вход оформлен в виде портика, в полукруглый 
фронтон арки над входом помещена скульптур-
ная группа – квадрига лошадей. По сторонам 
от входа овальные медальоны с античными 
профилями, размещенными над скрещенными 
мечами. Скрещенные мечи – символ ближнего 
боя и мужества в Древней Греции, обыкновен-
но ассоциировались с богами войны и героями. 
Изящный рельефный декор здания изобилует 
изображениями военных атрибутов – шлемами, 

щитами, оружием, трофеями. Арки над окнами 
второго этажа украшены рельефами – сценами 
из древнегреческих мифов. Декор и пропорции 
фасада отличает простота и изящество. 

По улице Казанской обращает на себя  
внимание доходный дом П.Ю. Сюзора, Казан-
ская улица, дом 42, архитектор П.Ю. Сюзор, 
1905–1906 (рис. 2), с лаконичным симметрич-
ным фасадом, в котором выделена центральная 
часть композиции – выступающий полукруглый 
эркер. На высоте верхнего этажа с двух сторон 
от эркера на фоне яркой глазурованной плитки 
цвета кобальта выделяются 4 бюста фараона. 
Весь остальной лепной декор ампирный – гир-
лянды из дубовых листьев, жезлы, факелы. 
Композиция построена на акцентном использо-
вании элементов египетского стиля в сочетании 
с лепными декорациями ампира и керамиче-
ских вставок яркого контрастного цвета.

Доходный дом сельскохозяйственно-
го товарищества «Помещик», возведенный в  
1911–1912 гг. архитектором Я.З. Блувштейном 
(рис. 3), 7-я Красноармейская улица, дом 28–30, 
выполнен с большим количеством деталей в 
неоготическом стиле. Перед взором вырастает 
«призрак готического собора» со стрельчатыми 
окнами, башенками-пинаклями, скульптурами 
химер, рельефами, эркерами, переходящими в 
готические щипцы фасада и угловой граненой 
башней с остроконечными фиалами. Необы-
чайное эмоциональное воздействие и налет ми-
стицизма готических построек воодушевляли  
архитекторов в России еще с конца XVIII – на-
чала XIX вв. Готическая декорация увлекала, 
прежде всего, образной стороной и переосмыс-
лялась вне постижения скрытых конструктив-
ных строительных закономерностей готической 
архитектуры [4]. 

Рис. 1. Фасад дома генерал-
адъютанта П.П. Баранова

Рис. 2. Доходный дом 
П.Ю. Сюзора

Рис. 3. Доходный дом 
сельскохозяйственного 

товарищества «Помещик»
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Воплощение неприступного дома-крепо-
сти в духе итальянского палаццо с мансардой, 
двором-курдонером и огромными атлантами, 
поддерживающими перекрытие парадного  
входа, – таким предстает доходный дом 
Р.Г. Веге (рис. 4), архитектор С.О. Овсянни-
ков, 1912–1914, угол набережной Крюкова ка-
нала, дом 14 и проспекта Римского-Корсакова, 
дом 41. Ощущение каменной фактуры зданию 
придает темно-серая терразитовая штукатур-
ка. На уровне второго этажа – изящные фло-
рентийские окна с полукруглыми арками и 
широкий фриз, украшенный стилизацией ита-
льянских фресок. Верхние этажи объединены 
пилястрами со стилизованным орнаментом. В 
пропорциях, декоре и масштабе величествен-
ность и массивность, помпезность и респекта- 
бельность [5].

В декоре фасада доходного дома Н.И. Льво-
вой, расположенного в Угловом переулке, об-
наруживаем кирпичную кладку, имитирующую 
традиционные элементы народной вышивки 
крестом: древо жизни с птицами по сторонам, 
цветочные орнаменты и геометрические узо-
ры. Вертикальные членения фасада, разделя-
ющие оконные проемы и по форме напомина-
ющие наборные деревянные колонки терема, 
украшены диагональными полосами, крестами 
и солярной символикой. Переосмысление эле-
ментов славянского фольклорного стиля – ру-
котворного вышитого полотна в данном кон-
кретном случае – находит яркое воплощение 
благодаря декоративным возможностям по-
лихромного кирпича (рис. 5), Угловой пере-
улок, дом 7, 1875–1876, архитекторы Г.Б. Пранг, 
Н.Д. Федюшкин.

Доходный дом Г.Ф. Вучиховского по про-
спекту Римского-Корсакова, 33 демонстрирует 
фасад в марокканском стиле с полосатыми ар-

хивольтами, белыми каменными вставками с 
прорезным восточным орнаментом и стилизо-
ванной арабской вязью, имитацией азиатской 
пропильной резьбы на кованом козырьке и в 
ограждении балконов. Образ витиеватый и 
сложносоставной, как экзотический цветок 
из восточной сказки (рис. 6), 1877, архитектор 
В.А. Шретер.

Фасад доходного дома архитектора 
Н.Н. Никонова отличается сложной асимме-
тричной композицией и яркой живописностью 
силуэта. Шатровые кровли, окна-кокошники, 
обрамленные столбиками-кубышками, изуми-
тельной красоты изразцы и обнаженная кир-
пичная кладка – все эти элементы причудливо 
объединены в образ. Источником вдохновения 
мастера, создавшего этот шедевр, стало много-
цветное узорочье древнерусских теремов и па-
лат с их затейливыми формами. Характерный 
насыщенный декор и колорит, а также богатый 
растительный орнамент стен и сводов обнару-
живает сходство с парадными интерьерами Те-
ремного дворца, архитектор Н.Н. Никонов, ул. 
Колокольная, д. 11, 1899–1900. 

Рассмотренные в данной статье фасады – 
лишь малая часть сохранившегося наследия. Но 
она демонстрирует общую картину невероятно-
го разнообразия архитектурного фасада доход-
ных домов Петербурга эпохи последней четвер-
ти XIX – начала XX вв. [6]. Фасады делались 
на любой вкус и нередко привлекали внима-
ние причудливой роскошью [7]. Архитекторов 
Санкт-Петербурга XVIII – начала XX вв. отли-
чали умение рисовать элементы, знание законов 
их построения, творческое отношение к ним, 
постоянный поиск и создание новых элементов, 
их тонкая прорисовка и общее мастерство [8]. 
Индивидуальное решение декорации являлось 
скорее правилом, нежели исключением для 

Рис. 4. Доходный дом Р.Г. Веге Рис. 5. Фасад доходного дома 
Н.И. Львовой

Рис. 6. Доходный дом 
Г.Ф. Вучиховского



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.134

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction
указанного периода времени, в равной степени 
это относилось и к общественным постройкам, 
и к зданиям частных владельцев. В ультрасо-
временном на тот момент типе здания доход-
ного дома с новой объемно-пространственной 
организацией и новаторскими конструктивно-

техническими решениями оформление фасада 
проектировалось по принципу цитирования де-
талей и орнаментов. Редкая эпоха давала воз-
можность для реализации столь разнообразных 
композиционных, пространственных и декора-
тивных задумок. 
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Ключевые слова и фразы: архитектура; инженерно-технические решения; климат; огражда-
ющие конструкции; светопрозрачные конструкции; теплозащитные материалы; энергоэффектив-
ность. 

Аннотация: Актуальность: проблема рационального использования энергоресурсов на под-
держание комфортного микроклимата в зданиях обуславливает необходимость повышения их 
энергоэффективности. Цель: предложить систему мер по повышению энергоэффективности зда-
ний в регионах с доминантой зимнего климата. Задачи: выявить энергоэффективные типы зданий 
и отдельные их элементы с учетом климата; систематизировать инженерно-технические и мате-
риаловедческие решения в части повышения энергоэффективности; сформировать модель обе-
спечения энергоэффективности на основе системного подхода. Гипотеза: энергоэффективность 
архитектуры будет выше, если применен системный подход к ее обеспечению. Методы: логико-
аналитические, моделирование. Результаты: представлено научное обоснование и структурная мо-
дель системы мероприятий, направленных на решение задачи имплементации энергоэффективной 
архитектуры при превалировании зимнего климата. 

Задача обеспечения энергоэффективности 
современной архитектуры сопряжена с необхо-
димостью решения проблемы рационального 
использования энергоресурсов. Так, из обще-
мирового расхода энергии до 40 % приходит-
ся на использование ее в зданиях, из которой 
большая часть расходуется на поддержание оп-
тимального микроклимата (отопление и конди-
ционирование). Выбросы CO2 в результате от-
работанной энергии жилых зданий достигают 
60 % от общего объема парниковых газов, что в 
2,4 раза выше, чем от транспорта [5]. 

Энергоэффективная архитектура, способ-
ствующая сокращению энергозатрат на ото-
пление, особенно актуальна для регионов с 
доминантой зимнего климата, например, для 
северных российских регионов и европейских 
стран, где средние зимние температуры в пре-
делах –20 °C, а летние в пределах +10 °C [3]. 

Ряд исследователей рассматривает энерго-
эффективную архитектуру как набор архитек-
турно-планировочных решений [1; 3–5], также 
существуют изыскания, где такие решения рас-

сматриваются в сочетании с инженерно-техни-
ческими инновациями, направленными на эф-
фективное использование энергии [2]. Кроме 
того, энергоэффективная архитектура изучается 
в совокупности с современными материалами 
и технологиями, направленными на снижение 
теплопотерь и повышение теплозащиты здания 
при превалировании зимнего климата [6]. 

В связи с дискуссионностью вопросов по-
вышения энергоэффективности архитектуры 
предлагается использовать системный подход 
к ее обеспечению, который позволяет предста-
вить энергоэффективную архитектуру в регио-
нах с доминантой зимнего климата как систему 
архитектурно-планировочных, инженерно-тех-
нических и материаловедческих решений, мо-
дельное представление взаимосвязи которых 
представлено на рис. 1.

Отдельные элементы модели подкреплены 
научным обоснованием по следующим направ-
лениям.

1. Архитектурно-планировочные меры по-
вышения энергоэффективности за счет:
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– расположения относительно направле-
ния север-юг, когда светопрозрачные конструк-
ции располагаются на южной стороне, а глухие 
стены на северной, – в противном случае тре-
буются дополнительные затраты на утепление 
кровли и ограждающих конструкций;

– компактности формы зданий, отхода от 
традиционных зданий прямоугольного типа с 
высокой площадью ограждающих конструкций, 
испытывающих высокие ветровые нагрузки по 
сравнению со зданиями кубической, треуголь-
ной, сферической, сложной форм;

– использования особенностей ландшаф-
та, например, склонов, для возведения терра-
сированных объектов с заглублением северной 
стороны в рельефе и размещением там подсоб-
ных нежилых помещений и, соответственно, с 
южной ориентацией фасада;

– целенаправленного заглубления цоколь-

ных жилых этажей и/или дополнительного об-
валования здания в интересах использования 
тепла грунта и снижения теплопотерь;

– архитектуры галерейного типа, где не-
отапливаемая галерея и вспомогательные пло-
щади размещаются с северной стороны здания, 
образуя буферное теплозащитное пространство; 
аналогичной цели служит прием зонирования 
внутреннего объема объекта с окружением жи-
лых зон внешними нежилыми помещениями;

– блокированной архитектуры, способ-
ствующей снижению площади ограждающих 
конструкций, что обеспечивает сокращение рас-
хода тепловой энергии (до 40 %) и материало-
емкости (до 10 %), а также площади застройки 
и необходимых коммуникаций; 

– использования приемов пассивного на-
грева, например, с применением стены Тромба 
и размещением светопрозрачных конструкций 

Система мер по созданию энергоэффективной архитектуры 
в регионах с доминантой зимнего климата

Архитектурно-планировочные решения
- эффективное расположение относительно сторон света и ландшафта;
- компактность формы зданий;
- энергоэффективные формы объекта;
- использование склонов, для возведения терассированных объектов;
- заглубление или обвалование цокольных этажей;
- архитектура галерейного типа;
- прием зонирования внутреннего объема объекта с окружением жилых 

зон нежилыми;
- блокированная архитектура, снижающая площадь ограждающих 

конструкций;
- использования приемов пассивного нагрева и т.д.

Материаловедческие решения
- применение в проекте здания материалов 

ограждающих конструкций с низкими 
коэффициентами теплопередачи;

- применение комплекса материалов и 
технологий, например, многослойных фасадов 
и кровли, вентилируемых фасадов;

- использование светопрозрачных 
конструкций с низкоэмиссионными покрытиями 
и инертными наполнителями, 
препятствующими теплопотерям. 

- внедрение полимерных, композитных, 
волокнистых минеральных и других 
материалов, отличающихся низкой 
теплопроводностью, эффективных 
утеплителей из пенополистирола, стекла, 
базальта, теплозащитного наружного 
финишного покрытия и т.д

Инженерно-технические решения
- тепловые насосы для использования 

тепла грунта;
- тепловые насосы и системы 

рекуперации тепла вентилируемого 
воздуха;

- системы циркуляции нагретого воздуха 
в плитах перекрытий;

 - солнечные коллекторы, солнечные 
батареи, фотоэлементы;

- системы «теплый пол»;
- системы отопления с устройствами 

регулирования и учета;
- автоматизированные системы 

поддержания тепла на основе задаваемых 
параметров микроклимата;

- системы «умный дом» и др. 

Рис. 1. Модель обеспечения энергоэффективности архитектуры: системный подход 
(составлено автором)
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на южной стороне объекта для использования 
тепловых потоков от естественной инсоляции  
и т.д. [1; 3; 4].

2. Новые энергоэффективные материалы и 
технологии, например:

– применение в проекте здания огражда-
ющих конструкций с низкими коэффициента-
ми теплопередачи с учетом зимнего климата и 
внешних температур в период отопления – по 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», 
например, многослойных фасадов и кровли, 
вентилируемых фасадов;

– использование светопрозрачных кон-
струкций с покрытиями стекол и наполнителя-
ми межстекольного пространства, препятству-
ющими теплопотерям, например, напыление 
соединений фтора, олова, кремния, индия, ти-
тана для отражения тепла внутрь помещений, 
использование многокамерных стеклопакетов с 
заполнением инертными газами;

– внедрение полимерных, композитных, 
волокнистых минеральных и других матери-
алов, отличающихся легкостью, прочностью, 
стойкостью к внешним воздействиям и низкой 
теплопроводностью, например, стеклопласти-
ковой арматуры, геосинтетики для устройства 
фундаментов, эффективных утеплителей из пе-
нополистирола, стекла, базальта, теплозащит-
ного наружного финишного покрытия и т.д. 
[4; 6].

3. Инженерно-технические решения:
– теплонасосное оборудование для ис-

пользования тепла грунта и/или циркулируе-
мого воздуха при вентиляции – применение 

систем рекуперации отводимого воздуха с пере-
дачей его тепла поступающему в помещение 
воздуху, решения по циркуляции воздуха в пли-
тах перекрытий;

– солнечные коллекторы, солнечные ба-
тареи, фотоэлементы, способствующие энер-
госберегающему освещению и внедрению спо-
собов электрического обогрева помещения, а 
также системы «теплый пол»;

– системы отопления с устройствами ре-
гулирования и учета, в том числе автоматизиро-
ванные системы поддержания тепла на основе 
задаваемых параметров микроклимата, системы 
«умный дом» и др. [2; 4; 6].

Таким образом, представленная модель 
энергоэффективной архитектуры на основе 
системного подхода к обеспечению энергоэф-
фективности и научного обоснования отдель-
ных положений модели способствует реше-
нию проблемы рационального использования 
энергоресурсов, что особенно важно в услови-
ях доминирования зимнего климата. Согласно 
модели энергоэффективность обеспечивается 
за счет оптимизации формы и пространствен-
ного расположения зданий с учетом ветровых 
нагрузок и инсоляции, снижения теплопотерь 
через ограждающие и светопрозрачные кон-
струкции, применения оптимальных матери-
алов, конструкций и технологий; разработ-
ки систем рекуперации тепла, использования 
энергии от естественных источников, систем 
учета и управления расходом энергоресур-
сов для поддержания оптимального микро- 
климата.
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Ключевые слова и фразы: архитектура; пищевое производство; проектирование; производство 
сидра; сидрерий; строительство; технология. 

Аннотация: Целью исследования является изучение объемно-планировочных схем органи-
зации сидрериев – предприятий по производству сидра. Задачи исследования: проанализировать 
нормативную литературу, касающуюся проектирования сидрериев и схожего типа производств, 
изучить и проанализировать построенные предприятия по производству сидра, на их основе вы-
явить наиболее характерные для сидрериев объемно-планировочные схемы, архитектурные при-
емы в их проектировании. В качестве гипотезы исследования автор выдвигает предположение, 
что архитектура сидрериев, тесно связанная с технологическим процессом, а также с необходимо-
стью привлечения потребителей, должна сочетать технологические зоны и общественные, а так-
же гибко приспосабливаться к условиям реконструкции и рефункционализации. В ходе изучения 
объемно-планировочной структуры предприятий по производству сидра были выявлены основные 
планировочные элементы такого рода зданий, составлены схемы организации производства, про-
анализированы современные примеры такого типа зданий. Исследование сидрериев происходило 
с использованием метода изучения аналогов, метода сравнительного анализа разных типов тех-
нологических линий и сопутствующей им структуры производства, что оказывало влияние на ар-
хитектуру здания. В результате были составлены основные схемы объемно-планировочной струк-
туры предприятий, производящих сидр, и даны рекомендации по проектированию и развитию 
сопутствующих функциональных зон для такого типа производств. 

Создание современных пищевых про-
изводств бросает вызов архитекторам – для 
обеспечения технологического процесса 
комфортным, безопасным и современным про-
странством необходимо предложить современ-
ные подходы к проектированию. Появление 
новых для нашей страны типов производств, в 
свою очередь, требует анализа существующего 
опыта проектирования предприятий и суммиро-
вания этого опыта. Производство сидра – одно 
из таких новых направлений. Исторически не-
характерное для России, оно развивалось в 
Англии и англоговорящих странах, чей опыт в 
проектировании важно изучать и использовать. 
Небольшой масштаб производства, сравнитель-
ная безопасность и общественный интерес мо-
гут позволить подобным предприятиям стать 
востребованными, в том числе для посетите-
лей – вот почему наряду с производственной 

частью важно изучить также общественную со-
ставляющую при производстве сидра. 

Важным документом в смежной обла-
сти являются нормы ВНТП 35–93. Требования  
к архитектурной части указывают, что можно 
размещать цех розлива, склады готовой про-
дукции и подсобные помещения в одноэтажных  
зданиях; цеха фильтрации, брожения, доготов-
ки располагать в многоэтажном здании; высота 
одноэтажного корпуса – 6 м, многоэтажного – 
4,8 м [1, п. 15]. Другой нормативный документ,  
НТП 10–12976–2000, указывает, что места 
производства спирта в силу пожароопасно-
сти должны быть отделены огнестойкими 
конструкциями, легкосбрасываемыми, с от-
делкой безопасными при разрушении легки-
ми материалами. Предпочтительная этажность 
цеха брожения – один этаж. Для цеха брожения 
и доготовки, что актуально для приготовления 
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сидра, в качестве предпочитаемых размеров 
указан шаг колонн 6×12 м, 6×18 м, 6×24 м, вы-
сота этажа – также 6 м; покрытие пола должно  
быть по возможности влагостойким, негорючим  
[2, с. 121–131]. 

В статье «Техники приготовления сидра в 
Европе и Северной Америке» исследователи 
говорят об изменении техник приготовления, 
связанных с выведенными новыми сортами 
яблок, о современной локализации производств 
и необходимости их приспособления к местным 
природным условиям. Согласно исследованию, 
фермерские кустарные производства зачастую 
предлагают продукт более высокого качества, 
поскольку используют яблоки, выращенные в 
собственных садах, без потерь при транспорти-
ровке [3, с. 386–395]. Статья «Развитие отече-
ственного рынка сидра» посвящена изучению 
показателей по потреблению и производству 
этого напитка. В качестве выводов сказано, что 
производство алкогольного и безалкогольного 
сидра является перспективным и активно раз-
вивающимся направлением, что подчеркивает 
важность изучения предприятий по его произ-
водству [4, с. 34–35].

Целью данного исследования является изу-
чение архитектурно-планировочных особенно-
стей и характеристик предприятий по производ-
ству сидра. В качестве задач можно выделить  
следующие:

1) изучение существующей нормативной 
литературы, технологических линий и размеров 
оборудования, особенностей производства;

2) изучение существующих сидрериев, их 

архитектурных характеристик;
3) выведение на основании изученного 

базовых планировочных схем предприятий по 
производству сидра;

4) вынесение рекомендаций, которые мо-
гут быть использованы проектировщиками в 
ходе проектирования или реконструкции сид-
рериев.

Методами исследования являются: метод 
изучения аналогов; метод сравнительного ана-
лиза разных типов зданий, используемых в них 
технологических линий и сопутствующей им 
структуры производства.

Зачастую проектирование сидрериев пред-
усматривает необходимость предварительной 
реконструкции, что естественно для строитель-
ства, ведущегося в условиях плотной город-
ской застройки, а также в условиях рефункцио-
нализации или технического перевооружения 
имеющихся промышленных зданий. Проект 
реконструкции существующего жилого дома и 
приспособления его под производство сидра, 
«Обратная сторона Яблока» (архитекторы Фур-
нье Герсовиц Мосс Дроле и компания), распо-
ложенный в Квебеке (Канада), представляет со-
бой подобный пример (рис. 1). 

Жилье объединено с небольшим производ-
ством таким образом, чтобы обеспечить эстети-
ческое и функциональное единство, в котором 
каждое пространство используется по-разному. 
Внутренний двор может служить дебаркадером 
для разгрузки товаров или быть преобразован 
в дегустационную зону для посетителей. Про-
странства торговой зоны и дегустационных зон, 

Рис. 1. Проект реконструкции сидрерия, архитектурное бюро Фурнье Герсовиц Мосс Дроле, 
Квебек, Канада, 2009
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складов и офисов объединяет схема циркуляции 
человеческих потоков для создания единого, 
удобно используемого пространства [5]. 

Следующий пример – сидрерий с сопут-
ствующим производством, «Сад и сидрерий 
на Семинарском холме» (архитектурное бюро 
Ривер Аркитектс), построенный в штате Нью-
Йорк, США в 2021 г. (рис. 2). В отделке и 
строи тельных конструкциях использованы ка-
мень, дерево и стекло, что подчеркивает при-
ближенность объекта к человеку и природе. 
Функционально помещения комплекса сидре-
рия разделены.

Отдельно расположен цех по выработ-
ке и розливу сидра, погреб для его хранения, 
где происходит выдержка, отдельно – обще-
ственная часть, бар и зал для дегустации. Ар-
хитектура минималистична, отсылает нас к 
регионализму, поскольку при проектировании 
использованы характерные для данной мест-
ности приемы проектирования сельскохозяй-

ственных зданий, когда оно находится на холме, 
и оба уровня, верхний и нижний, одинаково до-
ступны, один – с вершины холма, другой – с его 
склона [6]. 

Третий проект цеха по производству сидра 
расположен в Твикенхэме, Англия, архитектор 
Ник Джонс [7], и представляет собой проект ре-
конструкции и рефункционализации мельницы 
в районе, известном производством сидра. Это 
фабрика полного цикла. В основе проекта ле-
жат четыре основных элемента: сидровый цех, 
мельничная башня, производственный центр и 
бондарная мастерская (рис. 3). 

Еще один значимый пример недавно по-
строенного сидрерия с производством и обще-
ственной зоной для дегустации расположен в 
селе Этьек, в графстве Фейер, Венгрия [8]. Два 
яруса традиционных скатных крыш сдвинуты 
друг относительно друга по горизонтали и по 
вертикали, что формирует современный облик 
здания. Бетонные тоннели ромбовидной формы 

Рис. 2. Сад и сидрерий на Семинарском холме, архитекторы Ривер Архитектс, 2021

Рис. 3. Проект реконструкции мельницы под предприятие по производству сидра, разрез 1, 
архитектор Ник Джонс, 2007 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.142

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Architecture, Restoration and Reconstruction

оканчиваются панорамными витражами, выхо-
дящими в сад, где выращивают яблоки для про-
изводства сидра. Производственные помещения 
и склады для хранения располагаются на ярус 
ниже, наполовину заглублены, как и дебарка-
дер для погрузки-разгрузки (рис. 4). Согласно 
планам, нижняя часть отдана под производство: 
подготовительные работы, цех с цистернами 
для приготовления сидра и склад, на цокольном 
(первом) этаже располагается склад, дегустаци-
онный зал, кухня, на уровне выше – галереи и 
офисы. 

Изучение приведенных выше аналогов по-
зволяет сказать, что базовыми типологически-
ми схемами для фабрик по производству сидра 
являются павильонная, при которой каждый 
отдельный этап производства расположен в 
отдельном помещении, и большезальная, где 
отдельные этапы выделены в частично изоли-
рованные помещения внутри общего простран-
ства большого цеха. Кроме того, предприятия 
могут быть развиты по вертикали, причем в 
подвальных и цокольных этажах располагается 
производство, на верхних этажах – обществен-
ная и административная зоны. Можно указать 
на следующие особенности сидрериев.

1. Небольшие размеры производства и, 
как следствие, высокая приспособляемость к 
различным условиям и участкам, возможность 
проектировать здания встроенно-пристроенны-
ми в существующие объекты.

2. Планировочная гибкость и возможность 
проектировать цеха разных форм и размеров.

3. Важность интеграции с общественной 
зоной, особенно для малых производств, так 

как сидрерий является местом и производства, 
и реализации или потребления продукта.

4. Визуальная связь с природной средой, 
возможность раскрытия общественной зоны на 
яблоневые сады – место выращивания сырья 
для продукта.

Приведенные выше рекомендации и базо-
вые планировочные схемы могут быть приме-
нены при создании новых и приспособлении 
существующих зданий под предприятия для 
производства сидра. Сравнительно небольшие 
масштабы сидрериев и достаточно простая ор-
ганизация производства позволяют им адапти-
роваться под любые размеры существующих 
пространств, а также новых. В общественной 
зоне возможна наибольшая вариативность, по-
скольку она может располагаться как отдельно 
от технологической линии, так и в физической 
или визуальной связи с ней, что помогает по-
сетителям наблюдать за ходом производства.  
В качестве направления будущих исследований 
важность представляет тема расширения или 
приспособления существующих пищевых про-
изводств, появление линии производства сидра 
как параллельной в винодельнях или пивовар-
нях; другой темой исследования является уточ-
нение объемно-планировочных характеристик 
зданий, связь функциональности и гибкости 
технологической схемы с участком и окружени-
ем, связь с выращиванием сырья. 

Необходимость изучения средств и методов 
проектирования малых предприятий по произ-
водству сидра, таким образом, является акту-
альной и важной темой в силу ее перспективно-
сти и малой изученности.

Рис. 4. Проект сидрерия, архитектурное бюро BORD Architectural Studio, 2023
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Аннотация: В качестве объектов переработки отходов в Китае широко используются мусо-
росжигательные электростанции. Это обусловлено такими преимуществами, как высокая скорость 
обработки мусора, низкий уровень загрязнения окружающей среды, высокая скорость рециркуля-
ции энергии. Вопрос архитектурно-планировочных решений подобных объектов в большинстве 
своем решается в стране с точки зрения утилитарного подхода. Тем не менее, современные тен-
денции гуманизации промышленной архитектуры подтверждают необходимость пересмотра про-
ектных подходов и интеграции новых архитектурных решений. Во многом этот процесс зависит 
от внешних и внутренних факторов, взаимодействие которых влияет как на размещение мусоропе-
рерабатывающих объектов в городской структуре, так и на принципы формообразования данных 
сооружений. К ним относятся: социальный, экономический, экологический, природно-климати-
ческий, технологический, градостроительный, функционально-планировочный, образное вопло-
щение. Результатом комплексного изучения данных факторов в «общем виде» является получение 
системы архитектурно-художественных решений и формообразования мусороперерабатывающих 
объектов в Китае.

Вопросы сохранения природных ресурсов 
и улучшения экологической обстановки в боль-
шинстве стран современного мира напрямую 
связаны с задачами сортировки и утилизации 
твердых бытовых отходов населения [3]. В по-
следние годы во многих городах Китая были 
построены мусоросжигательные электростан-
ции, что вызвало множество конфликтов и спо-
ров в процессе строительства [6]. Проблема со-
циального восприятия, а также экологической и 
экономической интеграции мусоросжигатель-
ных электростанций влияет на архитектуру дан-
ных объектов [2].

Цель публикации – определить влияние 
внешних и внутренних факторов на архитек-
турно-планировочные решения мусоросжига-
тельных электростанций в Китае.

Объект – архитектура мусоросжигательных 
электростанций в Китае.

Согласно обзору существующих совре-
менных исследований, большинство из них 

посвящено вопросам социального, природно-
климатического, экологического, градострои-
тельного и объемно-планировочного решения 
мусоро сжигательных электростанций. Эконо-
мические, технологические, функциональные и 
образные составляющие изучены в меньшей сте- 
пени [1].

С точки зрения теории формообразования 
Ю.И. Курбатова, существуют внешние и вну-
тренние группы факторов, влияющие на архи-
тектурное воплощение объектов [5]. Внешние 
факторы – это требования, предъявляемые к 
формированию и организации здания окру-
жающей средой и ее характеристиками (гра-
достроительные, природные и климатические 
особенности) [8]. Внутренние факторы – это 
требования, предъявляемые к формированию 
функциональной организации объекта и каче-
ства окружающей среды. Основные мусоро-
сжигательные электростанции Китая при-
держиваются линейной программы сбора, 
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хранения, сжигания, фильтрации и выработки 
электроэнергии [4]. В результате подобные зда-
ния в основном представляют собой вытянутые 
прямоугольники с утилитарным решением фа-
садов, вне городских границ. Однако наблюда-
ются тенденции к появлению многофункцио-
нальных зданий других форм [7].

На рис. 1 представлены внутренние и 
внешние факторы, влияющие на формообра-
зование и организацию мусоросжигательных 
станций Китая. При их взаимодействии выявля-
ются требования к различным функционально- 
планировочным характеристикам объектов в 
«общем виде».

Согласно результатам изучения взаимо-
действия внутренних и внешних факторов, 
влияющих на архитектуру мусоросжигатель-
ных электростанций Китая, при выборе участ-
ка проектирования требуется учитывать гра-
достроительное планирование, планирование 
охраны окружающей среды, охрану наследия, 
минеральные ресурсы, военные объекты, транс-
портную удаленность, инженерно-геологиче-

ские условия и другие факторы.
Общая планировка мусоросжигательных 

станций должна соответствовать процессу  
утилизации отходов и характеристикам компо-
нентов, сочетаться с топографией, направлени-
ем ветра, условиями местности, но учитывать 
многофункциональное использование и эстети-
ку завода и его территории.

Архитектурные решения мусоросжига-
тельных электростанций должны строго со-
ответствовать функциональным требованиям 
процесса сжигания отходов, чтобы форма сле-
довала за функцией, однако достижение эко-
номичности и практичности не является един-
ственными критериями при проектировании. 

Объект должен быть интегрирован в при-
родную среду, историю и культуру местности. 
Форма здания должна сочетаться с окружаю-
щим контекстом, чтобы достичь симбиотиче-
ской стратегии, устранить депрессивное вос-
приятие промышленного здания и снизить 
социальное сопротивление к появлению подоб-
ных объектов.

Литература

1. Бао Ясянь. Обсуждение проекта электростанции по сжиганию бытовых отходов / Ясянь 
Бао // Инженерия окружающей среды. – 2012. – № 6. – С. 118–121.

2. Ван Дапэн. «Деиндустриализация» промышленного архитектурного проекта на примере 
нескольких проектов электростанций, работающих на отходах / Дапэн Ван // Книжный город. – 
2018. – № 6. – С. 79–86.

3. Го Цзэюй. Функционально-планировочная организация мусоросжигательных электростан-
ций в Китае / Цзэюй Го, В.М. Супранович // Сборник научных трудов кафедры архитектурного 
проектирования за 2022–2023. – 2023. – № 5. – С. 41–45.

4. Жуков, В.В. «Мусорная реформа»: анализ сложившейся ситуации и пути эффективного 
решения проблемы обращения с ТКО / В.В. Жуков, Б.В. Боравский, Н.В. Голубев, С.И. Шканов, 
Э.С. Цховребов, С.А. Вахрушев // Экологический вестник России. – 2020. – № 1. – С. 38–45.

5. Курбатов, Ю.И. Условия формирования полноценной конфигурации архитектурной фор-
мы / Ю.И. Курбатов // Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 4(63). – С. 23–25.

6. Супранович, В.М. Факторы, определяющие формообразование мусороперерабатывающих 
объектов в городской структуре / В.М. Супранович, А.Д. Сафронова // Сборник научных трудов 
кафедры архитектурного проектирования. Современные подходы и методики научно-исследова-
тельской работы в архитектуре. – М. : СПБГАСУ, 2022. – С. 18–22.

7. Супранович, В.М. Архитектура существующих объектов мусоросортировки и мусоропе-
реработки в России / В.М. Супранович // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2023. – 
№ 9(168). – С. 107–111.

8. Чжу Хао. Оптимальная стратегия проектирования новых ресурсных теплоэлектростанций 
с точки зрения участия общественности / Хао Чжу. – Гуанчжоу : Южно-Китайский технологиче-
ский университет. – 2020. – № 5. – С. 66–68.

References

1. Bao YAsyan. Obsuzhdenie proekta elektrostantsii po szhiganiyu bytovyh othodov / YAsyan 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 147

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Архитектура, реставрация и реконструкция

Bao // Inzheneriya okruzhayushchej sredy. – 2012. – № 6. – S. 118–121.
2. Van Dapen. «Deindustrializatsiya» promyshlennogo arhitekturnogo proekta na primere neskolkih 

proektov elektrostantsij, rabotayushchih na othodah / Dapen Van // Knizhnij gorod. – 2018. – № 6. – 
S. 79–86.

3. Go TSzeyuj. Funktsionalno-planirovochnaya organizatsiya musoroszhigatelnyh elektrostantsij 
v Kitae / TSzeyuj Go, V.M. Supranovich // Sbornik nauchnyh trudov kafedry arhitekturnogo 
proektirovaniya za 2022–2023. – 2023. – № 5. – S. 41–45.

4. ZHukov, V.V. «Musornaya reforma»: analiz slozhivshejsya situatsii i puti effektivnogo 
resheniya problemy obrashcheniya s TKO / V.V. ZHukov, B.V. Boravskij, N.V. Golubev, S.I. SHkanov, 
E.S. TSkhovrebov, S.A. Vahrushev // Ekologicheskij vestnik Rossii. – 2020. – № 1. – S. 38–45.

5. Kurbatov, YU.I. Usloviya formirovaniya polnotsennoj konfiguratsii arhitekturnoj formy / 
YU.I. Kurbatov // Vestnik grazhdanskih inzhenerov. – 2017. – № 4(63). – S. 23–25.

6. Supranovich, V.M. Faktory, opredelyayushchie formoobrazovanie musoropererabatyvayushchih 
obektov v gorodskoj strukture / V.M. Supranovich, A.D. Safronova // Sbornik nauchnyh trudov kafedry 
arhitekturnogo proektirovaniya. Sovremennye podhody i metodiki nauchno-issledovatelskoj raboty v 
arhitekture. – M. : SPBGASU, 2022. – S. 18–22.

7. Supranovich, V.M. Arhitektura sushchestvuyushchih obektov musorosortirovki i 
musoropererabotki v Rossii / V.M. Supranovich // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2023. – 
№ 9(168). – S. 107–111.

8. CHzhu Hao. Optimalnaya strategiya proektirovaniya novyh resursnyh teploelektrostantsij 
s tochki zreniya uchastiya obshchestvennosti / Hao CHzhu. – Guanchzhou : YUzhno-Kitajskij 
tekhnologicheskij universitet. – 2020. – № 5. – S. 66–68.

© Го Цзэюй, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.148

CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Life Cycle Management of Construction Objects
УДК 628.21; 004.4

СХЕМА РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТА КИНЕТИКОСТРОЕНИЯ  
НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ С ПОДВИЖНЫМ КАРКАСОМ 

С.К. ЛАКЕТИЧ, В.В. СТРОКОВА, А.Б. ГОЛЬЦОВ

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова»,  
г. Белгород

Ключевые слова и фразы: алгоритм; бесперебойная работа; интеллектуальный мониторинг; 
канализация; кинетикостроение; подвижный каркас; управление; эффективность. 

Аннотация: Целью данной работы являлось создание автоматизированной системы канали-
зации для обеспечения бесперебойной работы зданий, относящихся к объектам кинетикостро-
ения. Задача исследования состояла в разработке уникальной инженерной системы, внедрении 
интеллектуального мониторинга и разработки алгоритма управления ресурсной эффективностью 
данной системы. В ходе создания системы канализации для объектов кинетикостроения был раз-
работан алгоритм автоматизации управления элементами системы, благодаря чему возможно до-
стижение наиболее эффективной работы здания с подвижным каркасом на этапе эксплуатации. 
Автоматизация работы системы канализации позволяет грамотно управлять жизненным циклом 
объекта строительства на этапе эксплуатации, учитывая специфику и проблематику устройства 
инженерных систем для зданий с подвижным каркасом.

Введение

Ввиду стремительно изменяющихся тен-
денций строительства и увеличения интереса к 
объектам уникального конструктивного и архи-
тектурного решений, проблематика кинетико-
строения становится все более актуальной.

Кинетикостроение представляет собой 
проектирование и строительство зданий и со-
оружений, части которых при различных обсто-
ятельствах приходят в движение или носят ки-
нетический характер [1–3].

Обобщенно, объекты кинетикостроения 
можно разделить на три типа и подтипы, пред-
ставив в виде иерархической схемы (рис. 1). 
Объекты III типа являются наиболее уникаль-
ными и менее распространенными. Уникаль-
ность их состоит в том, что не только элементы 
фасада, но и конструктивные элементы способ-
ны совершать движение, не изменяя при этом 
конструктивную схему. Именно с этим и связа-

на проблематика реализации данных проектов.

Проблематика

Одной из главных задач, требующих ре-
шения, является проектирование инженерных 
систем. Для объектов кинетикостроения подоб-
ные системы в большинстве случаев должны 
быть уникальными, именно поэтому разработка 
инженерных систем занимает значимое место в 
возможности реализации подобных проектов.

Наиболее проблематичными с этой точ-
ки зрения являются здания-трансформеры, 
которые, в свою очередь, подразделяются на 
два подтипа. К первому относятся такие воз-
веденные объекты, как Suite Vollard, Moving 
Landscapes House и Villa Girasole; ко второму – 
Dynamic (Rotating) Tower [2; 4–6].

Принципиальное отличие подтипов заклю-
чается в расположении инженерных комму-
никаций и систем: в первом – коммуникации 
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Рис. 1. Иерархия объектов кинетикостроения

сосредоточены в центральном неподвижном 
стволе объекта, что накладывает особые огра-
ничения на зонирование пространства и пла-
нировочное решение; во втором – размещение 
инженерных коммуникаций за пределами не-
подвижного центрального ствола, что требует 
разработки инженерных систем, которые ранее 

не использовались в строительстве.
С учетом существующих проектных ре-

шений и функционирующих сооружений зда-
ний-трансформеров, был разработан проект 
многофункционального высотного здания ки-
нетического типа с подвижным каркасом [6–9]. 
Данное здание относится ко второму подтипу, 

Рис. 3. Проектное решение фасада кинетического 
здания с подвижным каркасом

Рис. 2. Проектное решение организации 
пространства типового этажа
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что обуславливает необходимость разработки 
проекта инженерных систем с учетом его кон-
структивных особенностей.

Проектом предусмотрено 33 этажа, 3 из ко-
торых являются статичными, а 30 – кинетиче-
скими, каждый из которых имеет возможность 
вращения вокруг неподвижного центрально-
го ствола жесткости на 360° в обе стороны.  
Проектное решение организации простран-
ства типового этажа и фасада представлены  
на рис. 2 и 3.

В рамках данной работы на примере  
проекта многофункционального высотного  
здания кинетического типа с подвижным карка-
сом предложен вариант решения системы кана-
лизации.

На основании проектных данных представ-
ляются возможным два пути решения устрой-
ства системы канализации: в статичном стволе 
жесткости и в теле лепестков кинетического 
этажа. 

Каждый из вариантов предусматривает сле-
дующий нестандартный подход.

1. Организация стояка в статичном стволе 
жесткости предполагает наличие специального 
соединительного устройства, объединяющего 
две части системы – подвижную и неподвиж-
ную. Данное устройство было запатентовано 
ранее [10]. В остальном система соответствует 
СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» [11].
2. Организация стоков в теле лепестков 

кинетического этажа предполагает не только 
возможность размыкания этажных блоков, но 
и накопление там сточных вод до произведения 
организованного сброса. Патент на изобретение 
данной системы также был получен ранее [12]. 

Однако, ввиду трудоемкости обслуживания 
соединительного устройства трубопроводов, 
оптимальным выбором с точки зрения эксплуа-
тации является расположение стояков в теле ки-
нетического этажа. 

Наряду с этим требуется решение ряда за-
дач, связанных со схемой работы и особенно-
стями управления данной системой. 

Предлагаемая система канализации  
и ее специфика

Проектирование системы водоотведения 
объекта кинетикостроения с подвижным кар-
касом предусматривает необходимость органи-
зации залпового сброса при кратковременном 
переходе объекта в статический режим работы, 
производимого в контрольных точках согласно 
проекту.

Согласно запатентованному решению 
(рис. 4), система канализации здания с под-
вижным каркасом не является самостоятель-
ным решением и требует детальной проработки  

Рис. 4. Система внутренней канализации для зданий с подвижным каркасом:  
1 – отводящий трубопровод; 2 – канализационный стояк; 3 – бак-накопитель; 4 – шлюз 

автоматического сброса; 5 – поэтажный модуль; 6 – водоотводная магистраль
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для возможности ее реализации в проектах бу-
дущего.

Рассматривая применимость системы вну-
тренней канализации для зданий с подвижным 
каркасом на конкретном примере проектного 
решения высотного здания, необходимо обе-
спечить бесперебойное функционирование не 
только объекта включения, но и городской сети. 
Данное уточнение является актуальным, по-
скольку задача присоединения объекта с залпо-
вым сбросом сточных вод к системе городского 
водоотведения предусматривает разницу дав-
лений, то есть переход от напорных трубопро-
водов к безнапорным. Иными словами, прямое 
подключение системы внутренней канализации 
для зданий с подвижным каркасом к системе 
городской канализации невозможно; жидкость, 
двигаясь по канализационному стояку высот-
ного здания, имеет скорость, в разы превышаю-
щую скорость потока городской сети. В связи с 
этим были запроектированы системы, подлежа-
щие регистрации интеллектуальной собствен-
ности, предусматривающие снижение напора 
выходящих вод на этапе движения по канали-
зационному стояку и водоотводной магистра-
ли. Данные системы предусматривают не толь-
ко возможность использования нестандартных 
элементов, но и автоматизацию.

Прежде всего, стоит оговорить, что в каче-
стве канализационного стояка применяются на-
порные трубопроводы, способные выдерживать 
высокие показатели давления. Это необходимо 
по той причине, что при залповом сбросе созда-
ется избыточное давление внизу вертикали. 

Оптимальным решением будет проведение 
вертикального сброса в коллектор или резерву-
ар предварительного отстаивания во избежание 
ударного напора, после чего переход в камеру 
стабилизации давления и подключение к го-
родской ненапорной сети. Компенсировать от-
рицательную разницу высот выхода из камеры 
стабилизации давления для правильного под-
ключения к городской канализационной сети 
необходимо насосами.

Для уменьшения давления жидкости, спу-
стившейся по вертикальному трубопроводу, 
предусматривается специальное устройство – 
автоматизированный регулирующий клапан 
постоянного потока, представленный, напри-
мер, мембраной или конусовидной диафрагмой. 
Также потеря давления будет происходить есте-
ственным путем при сбросе жидкости в резер-
вуары и камеры, о которых говорилось ранее.

Как показано на рис. 4, между поэтажными 

модулями располагаются шлюзы автоматиче-
ского сброса, которые представляют собой гер-
метичную камеру, на стыках которой предусмо-
трены подсосы с клапанами, они же уменьшают 
давление жидкости. 

Подобный вариант устройства антинапор-
ной автоматизированной системы также подле-
жит государственной регистрации прав интел-
лектуальной собственности. 

Схема работы и особенности управления 
канализационной системой здания  

с подвижным каркасом 

Учитывая специфику здания с подвиж-
ным каркасом необходимо разработать схему  
управления канализационной системой. 

Как правило, после залпового сброса за по-
током происходит разряжение, которое способ-
но выбивать гидрозатворы, в связи с этим в си-
стему необходимо подкачивать воздух извне.

Ранее упоминалось, что на стыках герме-
тичных камер предусматривается устройство 
автоматизированных подсосов с клапанами, 
степень открытия которых регулируется в зави-
симости от показателей датчиков давления. 

Компенсация давления в баках-накопите-
лях возможна посредством устройства фановых 
клапанов (аэраторов).

Расположение датчиков давления в системе 
не случайно, одни из них указывают на степень 
наполнения жидкости в баках-накопителях и 
скорость потока, другие – на давление в трубо-
проводе. 

Автоматизация управления происходит 
за счет контроллеров и датчиков. В зданиях  
с подвижным каркасом алгоритм управления 
системой канализации (рис. 5) является одной 
из ветвей большой структурированной функ-
циональной схемы. 

Схема автоматизированной работы си-
стемы канализации зданий с подвижным карка-
сом заключается в следующем: в процессе вра-
щения кинетических элементов здания (жилых 
этажей), предусматривающих наличие водопо-
требителей, жидкость задерживается и накапли-
вается в специальных баках-накопителях, после 
чего в контрольных точках, указанных проек-
том, происходит опорожнение всей системы. 

На этапе вращения важным показателем 
является наполнение, говорящее о количестве 
сточных вод в баках, ввиду этого необходим 
постоянный мониторинг уровня накопления в 
баках и водопотребления каждого прибора во-
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допользования для возможности вмешательства 
и ограничения водопотребления. Контроль дав-
ления также позволяет судить о наполненности 
баков и обогащении их кислородом. На данном 
этапе автоматизированное управление системой 
позволяет грамотно выстроить график сброса, 
регулировать время и интенсивность вращения, 
отслеживать нормы и отклонения водопотреб-
ления, наполнения и давления в системе.

На этапе сброса, производимого в кон-
трольных точках, элементы системы образуют 
герметичную вертикаль – стояк, по которому 
производится опорожнение благодаря откры-
тию шлюзов. Автоматизация данного этапа яв-
ляется важной задачей, поскольку залповый 
сброс канализационных вод вызывает резкое 
разряжение воздуха, приводящее к образова-
нию вакуума, мониторинг давления на этапе 

сброса позволит регулировать кислородонасы-
щение смеси и скорость потока благодаря от-
крытию подсосов с клапанами. 

Автоматизация системы внутренней ка-
нализации направлена на обеспечение бес-
перебойного режима работы и минимизацию 
экстренных сбросов – незапланированных 
остановок вращения и организацию сброса 
или перераспределения канализационных вод в 
связи с переполнением баков-накопителей, вы-
ходом из строя приборов водопользования, не-
возможностью дальнейшего функционирования  
системы.

Автоматизация системы канализации вне 
зданий с подвижным каркасом направлена на 
снижение давления – скорости потока для воз-
можности присоединения к безнапорным тру-
бопроводам системы городской канализации.

Рис. 5. Алгоритм управления системой канализации зданий с подвижным каркасом



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 153

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Управление жизненным циклом объектов строительства

Для определения эффективного управле-
ния системой необходимо выявить пиковые  
нагрузки, максимальный расход жидкости и 
определить временные отрезки сбрасывания.

Для оптимизации бесперебойной работы 
объекта кинетикостроения с подвижным карка-
сом предлагается заменить почасовой график 
интенсивного расхода жидкости на квартиль-
ный, предполагающий 6 плановых точек сброса 
при статификации – кратковременной останов-
ке этажей с полной замкнутой вертикализацией 
канализационного стояка. 

Открытие шлюзов канализационного стоя-
ка должно производиться снизу вверх, в зависи-
мости от режима работы возможно поэтажное 
или секционное открывание. 

Заключение 

В связи с нетрадиционной схемой рабо-

ты и невозможностью классического подхода 
к решению устройства системы канализации 
объектов кинетикостроения с подвижным кар-
касом была разработана и запроектирована 
уникальная система водоотведения и автома-
тизированная схема работы, подразумевающая 
интеллектуальный мониторинг и алгоритмы 
оптимального управления ресурсной эффектив-
ностью систем обеспечения жизнедеятельности 
здания.

Автоматизация системы канализации не 
только способна рационализировать и оптими-
зировать работу системы, она также может обе-
зопасить ее от непредвиденных обстоятельств, 
сигнализируя, например, о преждевременном 
увеличении уровня жидкости в баке-накопите-
ле, выходе из строя сантехнического оборудова-
ния, избыточном давлении и скорости потока и 
тому подобное.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ РИСКОВ  
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Аннотация: В статье рассматривается метод моделирования стохастических рисков в строи-
тельной системе. Авторы приводят метод расчета влияния различных факторов, влияющих на ор-
ганизационно-технологическую надежность (ОТН) строительной системы (СтС), таких как каче-
ство (выполняемых работ, применяемых материалов), сроки и стоимость. Предлагается методика 
моделирования стохастических рисков в СтС, основанная на использовании теории хаоса, тео-
рии вероятностей и математической статистики. Методика позволяет оценить влияние различных 
факторов риска на ОТН СтС. Результаты представленной методики позволяют создавать каскады 
прогнозов. Они, в свою очередь, позволяют выявлять наиболее вероятные и наиболее пессими-
стичные сценарии развития строительной системы на ранних этапах жизненного цикла объекта 
(ЖЦО), позволяют моделировать. В статье представлены результаты разработанной методики  
расчетов. 

Осуществлен обзор существующих методов расчета, в статье развиваются ранее представлен-
ные авторами методы, а также применяются общеизвестные математические методы в качестве 
инструмента моделирования рисков (теория хаоса, методология ARIMA и др.). Установлена воз-
можность моделирования с помощью теории хаоса ОТН СтС на ранних этапах, а также дальней-
ший вероятностный прогноз для СтС на любом из этапов ЖЦО. На сегодняшний день отсутству-
ет такое понятие, как «степень ответственности эксперта». Установлена необходимость введения 
шкалы оценки ответственности при производстве судебной строительно-технической экспертизы 
высотных зданий.

Организационно-технологическая надеж-
ность (ОТН) – это способность организацион-
ных, технологических, управленческих, эконо-
мических решений обеспечивать достижение 
заданного результата строительного производ-
ства в условиях случайных возмущений, прису-
щих строительству как сложной вероятностной 
системе [1]. Существующие методы расчета 
подразумевали детерминизм в определении 
рисков и постепенный учет их в «норматив» – 
проектные параметры. Расчеты производились 
на различных этапах жизненного цикла объ-
екта (ЖЦО), не учитывая всю строительную 
систему (СтС) или весь ЖЦО [1–7]. В работе 
А.В. Гинзбурга [3] предлагается учет зон завы-
шенной ОТН, при этом метод расчета не учиты-

вает колебания рисков в большую или меньшую  
сторону.

В настоящее время отсутствует понима-
ние того, как интегрировать всех участников 
строительной системы, таких как подрядчики, 
проектировщики, поставщики, транспортные 
компании, контролирующие компании, банки, 
страховые и государственные учреждения, в 
единую систему, которая объединена в единую 
систему эффективного управления рисками и 
повышения ОТН. Кроме того, в строительной 
отрасли распространены нарушения норматив-
ных требований практически всеми участника-
ми процесса, что неминуемо приводит к колеба-
ниям надежности проектов в целом.

Обзор научно-технической базы по данной 
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теме показывает необходимость комплексного 
взгляда на СтС [8] и учет всех этапов ЖЦО при 
моделировании отклонений [7; 9]. Необходимо 
разработать методику моделирования рисков и 
расчета ОТН СтС на всех этапах ЖЦО, а также 
методику прогнозирования ОТН на любом эта-

пе ЖЦО.
Существующие методы расчета [1; 3] под-

разумевают надежность как величину от 0 до 1, 
при этом предлагаемая градация ОТН вызывает 
вопросы (табл. 1).

ОТН рассматривается как вектор:

( ) ( ) ( )( )22 2
1 21 2

1
...

.

in
j j j

K K
j

i
i

R
n

=
ξ − ξ + ξ − ξ + + ξ − ξ

=
∑

 

(1)

Завышенность зоны ОТН подразумевает 
чрезмерность требований по качеству или чрез-
мерную затрату ресурсов для реализации объ-
екта. Наиболее релевантным методом расчета 
ОТН является предлагаемый В.В. Сокольнико-
вым метод [4]. 

Авторами предлагается учет отклонений по 

срокам, стоимости и качеству как в большую 
сторону, так и в меньшую как базовый элемент 
расчета надежности СтС (рис. 1). Далее пред-
лагается с помощью теории хаоса трехэтапное 
моделирование стохастических рисков и даль-
нейшее построение каскада прогнозов ОТН с 
помощью методологии ARIMA. Ранее использо-

Рис. 1. Моделирование отклонений по стоимости (dC), срокам (dT) и качеству (dQ), влияющих 
на колебание надежности (R)

Таблица 1. Условная градация ОТН [1; 3]

R Зона ОТН

0–0,5 низкая

0,5–0,6 средняя

0,6–0,75 нормальная

0,75–1 завышенная
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ванные метод анализа иерархий и метод Монте- 
Карло [7] предлагается фаззифицировать и с по-
мощью теории нечеткой логики получить более 
чувствительные к изменениям расчеты [10].

Моделирование отклонений проводится в 
три этапа: 

1) линейный, моделирование отклонений в 
рамках теории хаоса;

2) формирование фазовой плоскости;
3) аттрактор надежности.
Так как ранее используемый метод Монте-

Карло был ограничен порогом значений откло-
нений, в предлагаемой модели используются 
уравнения теории хаоса для моделирования аб-
солютно случайных значений отклонений, как 
это присуще строительной системе. Воспользу-
емся логистическим отображением (отображе-
ние Ферхюльста) в качестве инструмента моде-
лирования хаотичных систем:

( )1 1 ,n n nx rx x+ = −  (2)

Рис. 2. Моделирование надежности (R) при имитации отклонений по качеству (dQ),  
при r ≥ 3,57

Рис. 3. Бифуркационная диаграмма логистического отображения (увеличенный диапазон для 
демонстрации фрактальности отклонений)
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где r – период цикла, постепенно повышаемый; 
xn – значение отклонений.

Результат расчета при моделировании от-
клонений по стоимости, срокам и качеству при 
r < 3,57 выглядит следующим образом (рис. 2).

При r > 3,57 получаем случайные колеба-
ния, необходимые для анализа.

Дальнейшее повышение r приводит к биф-
фурационной диаграмме (рис. 3).

Следующим этапом производится построе-
ние фазовой плоскости. Рассмотрим дифферен-
циальное уравнение, которое моделирует сво-
бодные затухающие колебания материальной 
точки на нелинейной пружине, при которых за-
тухание определяется скоростью:

3 0.mx cx kx x+ + β′ ′ =′ +  (3)

Если на систему свободных колебаний (3) 
действует сила, то перемещение материальной 
точки массы, к которой приложена эта сила, 
описывается дифференциальным уравнением 
Дуффинга для вынужденных колебаний:

3
0 cos .mx cx kx x F t+ + + β′′ ω′ =  (4)

Для исследования поведения такой нели-
нейной системы примем k = –1, m = c = β = ω = 1,  
тогда дифференциальное уравнение (4) прини-
мает вид:

( )3
0 cos .x x x x F t′′ ′+ + + =  (5)

Уравнение Дуффинга для вынужденных ко-
лебаний (5) позволяют формировать двумерную 
нелинейную систему дифференциальных урав-
нений.

Трехмерную нелинейную систему диф-
ференциальных уравнений применительно к  
задачам метеорологии рассматривал Э.Н. Ло-
ренц [11]. Аттрактор Лоренца – это математиче-
ская конструкция, которая обычно используется 
в области теории хаоса. Это набор дифференци-
альных уравнений, которые описывают поведе-
ние определенных динамических систем, и он 
часто используется для моделирования слож-
ных систем, таких как погодные условия, по-
ток жидкости и динамика численности населе-
ния. Аттрактор Лоренца характеризуется своим 
сложным и кажущимся хаотичным поведением, 
которое определяется набором параметров, из-
вестных как система Лоренца. Аттрактор обыч-
но представляется в виде трехмерной поверхно-
сти, и его форма определяется значениями этих 
параметров:

( )
( )

,
,

,

x a y x
y x b x y

z xy cz

 = −
 = − −
 = −







 

(6)

где x – надежность, зависящая от стоимости 
строительства; y – надежность, зависящая от 
сроков строительства; z – надежность, завися-
щая от качества строительства; a, b, c – параме-
тры системы (скорость изменения соответству-
ющих параметров).

Параметры a, b и c определяются эмпири-

Рис. 4. Фазовые плоскости ОТН при различных имитационных моделях
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Рис. 5. Проекция Аттрактора Лоренца на плоскость отклонений по затратам (C) и 
продолжительности (T)

Рис. 6. Аттрактор надежности с незначительной разницей начальных условий

чески и представляют собой физические харак-
теристики моделируемой системы. Значения 
этих параметров обычно определяются путем 
экспериментального наблюдения или численно-
го моделирования моделируемой системы. Для 
их уточнения необходимо проведение имитации 
на различных объектах с помощью имитацион-
ной модели и корректировка значений параме-
тров до тех пор, пока результаты моделирова-
ния не совпадут с наблюдаемыми данными.

Рассматривая изображение на графике  
во времени, можно предположить, что точка 
R(C, T, Q) совершает случайное число колеба-
ний то справа, то слева от нуля (проектного по-

ложения).
В трехмерном варианте результаты модели-

рования выглядят следующим образом (рис. 6). 
При этом очевидно, что незначительное изме-
нение исходных условий значительно влияет на 
конечный общий результат ОТН. 

С целью качественной интерпретации по-
лучаемых значений, учитывая тот факт, что 
0 ≤ R≤ 1, авторами представлена адаптирован-
ная к практике шкала ОТН (табл. 2).

Для построения каскада прогнозов введем 
ограничения в пороговых значениях для созда-
ния «коридоров», в рамках которых будут каче-
ственно интерпретироваться значения надежно-
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Таблица 2. Качественная интерпретация шкалы ОТН

№ R Зона ОТН Характеристика

IV 0–0,7 неудовлетворительно

Состояние строительной системы, при котором отклонения по C, T, Q столь 
существенны, что реализация проекта в установленные сроки с заложенным 
бюджетом невозможна. Необходимы кардинальные преобразования и коррек-
тирующие действия на всех уровнях организации и ЖЦО

III 0,7–0,8 удовлетворительно Состояние строительной системы, при котором отклонения по C, T, Q значи-
тельны и необходимы существенные корректирующие действия

II 0,8–0,9 хорошо
Состояние строительной системы, при котором отклонения по C, T, Q допу-
скают возможность реализации проектных задач в установленные сроки с за-
ложенным бюджетом при выполнении корректирующих действий 

I 0,9–1 отлично
Нормативное состояние строительной системы, при котором параметры си-
стемы, в том числе отклонения, позволяют выполнить проектные задачи в 
установленные сроки с заложенным бюджетом и качеством

Таблица 3. Матрица надежности при комбинации отклонений

R С (k = 0,9) T (k = 0,8) Q (k = 0,75) R(диап.) Rmax

R0 – – – R0 = 0,95–1 0,95

R1 + – – R1 = 0,9–95 0,9

R2 – + – R2 = 0,8–95 0,8

R3 – – + R3 = 0,75–95 0,75

R4 + + – R4 = 0,72–0,95 0,72

R5 + – + R5 = 0,675–0,95 0,675

R6 – + + R6 = 0,6–0,95 0,6

R7 + + + R7 = 0,54-0,95 0,54

Рис. 7. Каскад прогнозов ОТН
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сти (табл. 3).
Результаты прогноза с помощью методоло-

гии ARIMA представлены на рис. 7.
В рамках проведенного исследования уста-

новлено, что существующие методы расчета 
не рассматривают СтС комплексно и не учи-
тывают в полной мере влияние стохастических 
факторов, разобщенность участников СтС. 
Установлено, что отсутствуют механизмы инте-
грации в единую модель СтС. Исследование де-
монстрирует возможность комплексного взгля-
да на строительную систему, моделирование 
рисков по стоимости, срокам и качеству, как ос-
новных факторов сбоя, влияющих на ОТН СтС. 

Разработан трехэтапный алгоритм модели-
рования рисков: от линейного уровня до трех-

мерного, учитывающи сбои по стоимости, сро-
кам и качеству. Произведено имитационное 
моделирование, позволяющее установить на-
дежность на любом этапе ЖЦО.

Авторами представлена обновленная шкала 
ОТН, позволяющая качественно интерпрети-
ровать количественные (расчетные) параметры 
надежности. Данные необходимы для принятия 
управленческих решений на различных этапах 
ЖЦО и корректирующих мероприятий, зави-
сящих от того, какой объект рассматривается и 
многих других исходных данных. 

С помощью методологии ARIMA произве-
дено моделирование каскада прогнозов ОТН 
объекта, что является важным управленческим 
инструментом.
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Аннотация: Цель исследования – определение составляющих методических компонентов 
организации преподавания дисциплин гуманитарного профиля в контексте построения цифро-
вой образовательной среды. На основании поставленной цели задачами исследования являются: 
определение инновационных технологий, используемых в образовательном процессе в условиях 
цифровой реальности; определение методических компонентов организации преподавания дис-
циплин гуманитарного профиля. Гипотезой исследования является предположение: построение 
цифровой образовательной среды будет проходить успешно при использовании в образовательном 
процессе инновационных технологий в сочетании с практико-ориентированным подходом в изуче-
нии учебного материала. При написании данного исследования были использованы общие методы 
научного познания: анализ, синтез, обобщение. Результатами исследования служат разработанные 
подходы, направленные на успешное обучение дисциплинам гуманитарного профиля.

Одним из направлений государственной 
политики Российской Федерации является по-
строение цифровой образовательной среды, 
об этом свидетельствуют принятые норма-
тивно-правовые документы, в числе которых: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» (в рамках национального проекта 
«Образование», Приказ Министерства просве-
щения РФ от 02.12.2019 № 649 «Об утвержде-
нии Целевой модели цифровой образователь-
ной среды (ЦОС)», Проект Постановления 
Правительства РФ «О проведении в 2020–2022 
годах эксперимента по внедрению целевой мо-
дели цифровой образовательной среды в сфере 
общего образования, среднего профессиональ-
ного образования и соответствующего допол-
нительного профессионального образования, 
профессионального обучения, дополнительно-
го образования детей и взрослых» [1]. Указан-

ные документы определяют законодательные 
принципы образовательных правоотношений 
в условиях построения ЦОС, требующих реле-
вантных решений от образовательных учрежде-
ний, связанных с необходимостью организации 
образовательного процесса в новой цифровой 
реальности и влекущей за собой ряд проблем, 
в частности, низкий уровень коммуникативной 
компетентности участников образовательного 
процесса, материально-технические проблемы, 
методическая непроработанность образова-
тельного процесса с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий. Новые 
технологии открывают новые возможности, 
позволяющие создавать учебное пространство, 
используя креативные и увлекательные меро-
приятия в процессе преподавания и обучения. В 
этой связи, актуальными стали проблемы мето-
дического обеспечения при внедрении различ-
ных цифровых продуктов и технологий в обра-
зовательном процессе. 
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Преподаватели должны обладать цифровой 
компетентностью, необходимой для работы в 
условиях новой цифровой реальности. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии выступают составной частью образо-
вательного процесса, их применение показы-
вает цифровую компетентность преподавателя, 
умение пользоваться современными инноваци-
онными технологиями в образовании. Единой 
классификации педагогических инновационных 
технологий отечественная система образования 
не содержит. Как отмечает А.М. Яковлева – экс-
перт Актион Образование, «в приоритетном на-
циональном проекте «Образование» описыва-
ются следующие инновационные технологии: 
коллективная система обучения, проектные 
методы работы, лекционно-зачетная система, 
использование игровых механик, занятия в 
группах и командах, здоровьесберегающие ме-
тодики, технологии решения задач, исследова-
тельские работы, модульное обучение» [5].

Инновационные технологии получают свое 
применение в образовательном процессе. Как 
отмечают отечественные ученые, к «интерак-
тивным технологиям, принадлежащим к инно-
вационному обучению, относят кооперативное 
обучение в малых группах, метод проектов, ме-
тод мозгового штурма, конференции, круглые 
столы и брифинги, театральные постановки, ро-
левые игры» [4]. В образовательных учрежде-
ниях к основным инновационным технологиям  
относят: информационно-коммуникационные 
возможности сети Интернет и дистанционное 
обучение, использование электронных учебни-
ков и специальных программ в режиме онлайн, 
обучение, применение интерактивных методов 
обучения. 

Хочется обратить внимание на такой эле-
мент образовательных правоотношений, как 
методические компоненты, и в частности, в 
процессе преподавания гуманитарных дис-
циплин, к примеру, правоведения, филологии, 
философии и других дисциплин данного цикла. 
Методические компоненты организации пре-
подавания дисциплин гуманитарного профиля 
в контексте построения цифровой образова-
тельной среды направлены на развитие цифро-
вых навыков педагогических работников, что 
должно отражаться на содержании учебного 
курса и определяться основной образователь-
ной программой в зависимости от направле-
ния подготовки и материально-технического 

оснащения конкретной образовательной орга-
низации. Содержание учебного курса должно 
ориентироваться на современные достижения 
науки, на использование литературы из разных 
электронно-информационных образовательных 
ресурсов. В дисциплинах гуманитарного про-
филя необходимо делать акцент на восприятие 
обучающимися новой информации, проверку ее 
усвоения, применение творческих методов, по-
лучение новых знаний обучающимися, провер-
ку и закрепление полученных знаний.

Педагогический работник должен четко 
определять содержание каждого занятия исхо-
дя из проблемности темы и взаимосвязи с па-
раллельно изучаемыми дисциплинами. Совре-
менные образовательные стандарты исходят из 
компетентностного подхода к формированию 
конкретного специалиста (бакалавра, магистра), 
ввиду чего необходимо учитывать взаимосвязь и 
реализацию конкретных компетенций в разных 
дисциплинах, и здесь важно учитывать типы 
учебных занятий, направленные на восприятие 
и усвоение информации обучающимися.

От дисциплины гуманитарного профиля 
зависит и тип учебных занятий. В частности, 
при проведении отраслевых юридических дис-
циплин следует сочетать требования образова-
тельных стандартов и специфику дисциплины. 
К примеру, в арсенале материально-техниче-
ской базы при реализации направления подго-
товки «Юриспруденция» должен быть зал су-
дебного заседания, в котором проходят занятия 
по дисциплинам процессуального характера 
(гражданский процесс, уголовный процесс, 
арбитражный процесс, административное су-
допроизводство), ввиду чего необходимо вы-
страивать учебный процесс путем сочетания 
получения знаний с практико-ориентирован-
ным подходом на примере конкретных фабул 
дел. Целесообразно применение формы урока 
суда, которая позволяет усилить мотивацию об-
учения, активизировать познавательную дея-
тельность, углубить и расширить получаемые 
знания, обеспечить перенос учебного мате-
риала в практическую деятельность будущих 
юристов. Подобного рода уроки обеспечивают 
повышение познавательной активности и ин-
тереса к предмету, развитие компетенций в об-
ласти самостоятельной деятельности, развитие 
кругозора и творческого потенциала обучаю-
щихся, их личностное саморазвитие, форми-
рование партнерских отношений между пре-
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подавателем и обучающимися, и в конечном 
итоге – более эффективную реализацию об-
разовательных целей и задач. Или же при пре-
подавании «Теории государства и права», при 
изучении, к примеру, темы «Правомерное по-
ведение» эффективно использование формы 
урока- детектива, в процессе которого обуча-
ющиеся в занимательной игровой форме со-
единяют самостоятельный поиск информации и 
получение новых знаний с тренировкой универ-
сальных учебных действий и ценностных ори-
ентиров.

Построение ЦОС ставит перед преподава-
телями новые методические задачи, связанные 
с цифровыми знаниями и компетенциями, тре-
бующие новых подходов к образовательному 
процессу. Образовательный процесс должен 
выстраиваться на применении современных ин-
формационно-коммуникационных технологий 
с использованием наглядного практико-ори-
ентированного материала. Полагаем, постро-
ение ЦОС должно сопровождаться опреде-
лением принципов, к числу которых следует 

отнести внедрение инновационных педагогиче-
ских технологий в современное образователь-
ное пространство, готовность и способность 
к адаптации к инновационным изменениям; 
целенаправленность и системность образова-
тельных отношений, творческая активность 
преподавателя, осознанность профессионально- 
личностного развития при инновационном 
педагогическом взаимодействии; информаци-
онная, материально-техническая и кадровая 
обеспеченность образовательного процесса.

Таким образом, в условиях построения 
ЦОС происходит активное внедрение в образо-
вательный процесс цифровых технологий, циф-
ровых платформ, использование популярных 
мессенджеров и сервисов, в связи с чем стано-
вится неизбежным трансформация сложивших-
ся методических компонентов организации пре-
подавания дисциплин гуманитарного профиля в 
системе современного образования. Образова-
тельный процесс должен способствовать разви-
тию личности, ее адаптации в условиях инфор-
матизации общества.

Литература 

1. Алонцева, Д.В. Управление образованием в контексте развития цифровой образовательной 
среды: проблемы реализации прав несовершеннолетних на образование / Д.В. Алонцева, А.М. Че-
чурин // Перспективы науки и образования. – 2023. – № 1(61). – С. 672–689. – DOI: 10.32744/
pse.2023.1.40.

2. Бариева, А.А. Использование цифровых технологий при обучении в дистанционном форма-
те / А.А. Бариева // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2022. – № 12(159). – С. 124–126.

3. Беспалова, С.В. Методический потенциал видеоресурсов сети интернет для формирова-
ния лексических навыков / С.В. Беспалова, Л.Н. Кузнецова, К.А. Донкова // Перспективы науки. – 
Тамбов : ТМБпринт. – 2023. – № 6(165). – С. 118–121.

4. Котова, И.Б. Педагогика: Теории, системы, технологии : учебник для вузов / И.Б. Котова, 
Е.Н. Шиянов, С.А. Смирнов; под ред. С.А. Смирнова. – М. : Академия, 2019. – 512 с.

5. Яковлева, А.М. Современные образовательные инновационное технологии [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://www.menobr.ru/person/58545-yakovleva.

References

1. Alontseva, D.V. Upravlenie obrazovaniem v kontekste razvitiya tsifrovoj obrazovatelnoj sredy: 
problemy realizatsii prav nesovershennoletnih na obrazovanie / D.V. Alontseva, A.M. CHechurin // 
Perspektivy nauki i obrazovaniya. – 2023. – № 1(61). – S. 672–689. – doi: 10.32744/pse.2023.1.40.

2. Barieva, A.A. Ispolzovanie tsifrovyh tekhnologij pri obuchenii v distantsionnom formate / 
A.A. Barieva // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2022. – № 12(159). – S. 124–126.

3. Bespalova, S.V. Metodicheskij potentsial videoresursov seti internet dlya formirovaniya 
leksicheskih navykov / S.V. Bespalova, L.N. Kuznetsova K.A., Donkova // Perspektivy nauki. – 
Tambov : TMBprint. – 2023. – № 6(165). – S. 118–121.

4. Kotova, I.B. Pedagogika: Teorii, sistemy, tekhnologii : uchebnik dlya vuzov / I.B. Kotova, 
E.N. SHiyanov, S.A. Smirnov; pod red. S.A. Smirnova. – M. : Akademiya, 2019. – 512 s.



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.166

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education

5. YAkovleva, A.M. Sovremennye obrazovatelnye innovatsionnoe tekhnologii [Electronic 
resource]. – Access mode : https://www.menobr.ru/person/58545-yakovleva.

© Д.В. Алонцева, 2023



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 167

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

УДК 374.31 

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ  
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Ключевые слова и фразы: дополнительное образование; проект; проектная деятельность. 
Аннотация: Цель работы – исследовать возможности формирования навыков проектной дея-

тельности у учащихся при обучении программированию в среде Scratch в рамках дополнительно-
го образования.

Цель определила следующие задачи: изучить подходы к определению понятий «проект», 
«проектная деятельность» и дать характеристику навыкам проектной деятельности; изучить воз-
можности среды Scratch в обучении учащихся программированию в дополнительном образова-
нии; разработать и апробировать дополнительную общеобразовательную программу «Основы ал-
горитмики и логики».

Методы исследования: изучение психолого-педагогической и методической литературы по 
теме исследования; анализ действующих программ учреждений дополнительного образования, 
учебных и методических пособий по информатике; изучение и анализ экспериментальных дан-
ных, практическая работа с исследуемой средой программирования.

В результате исследования выявлены особенности организации проектной деятельности при 
обучении языку программирования Scratch в условиях дополнительного образования, представ-
лена дополнительная общеобразовательная программа «Основы алгоритмики и логики», а также 
результаты ее апробации на занятиях Центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Саранск.

Современная социально-экономическая си-
туация в России выдвигает новую задачу перед 
образованием – подготовку личности обучаю-
щегося, способного организовывать профес-
сионально-значимые проекты. Это свидетель-
ствует о необходимости вовлечения учащихся в 
проектную деятельность и формирования у них 
проектных навыков.

Как отмечается в учебно-методической ли-
тературе, содержание школьного курса инфор-
матики обладает потенциалом для организации 
проектной деятельности учащихся. Многие 
авторы отмечают эффективное использование 
проектного метода обучения алгоритмизации 
и программированию [1]. Однако базовый курс 
информатики начинается с 7 класса, что в боль-
шинстве случаев не позволяет учащимся более 
младшего возраста изучать алгоритмизацию 

и программирование в школе. Важен тот факт, 
что количество часов, отводимых на изучение 
информатики, затрудняет организацию проект-
ной деятельности. Учреждения дополнитель-
ного образования имеют больше возможностей 
для изучения учащимися программирования и 
позволяют широко использовать в своей дея-
тельности методы проектного обучения. Потен-
циалом в организации такого обучения облада-
ет визуальная объектно-ориентированная среда 
Scratch, позволяющая разрабатывать проекты 
различных видов.

Анализ научной литературы, обобщение 
подходов к классификации навыков проектной 
деятельности позволили нам определить сле-
дующие их виды: навык целеполагания, навык 
планирования, навык презентации результатов 
своей деятельности, навык оценки результатов 
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своей деятельности.
В последние годы повсеместно создаются 

и организовываются дополнительные обще-
развивающие программы технической на-
правленности, нацеленные на обучение про-
граммированию с раннего возраста и развитие 
алгоритмического мышления. С 2016 г. действу-
ет масштабная общенациональная программа 
создания детских технопарков «Кванториум», 
«Школ юных программистов», «IT-куб» и др.  
В рамках настоящего исследования была раз-
работана дополнительная общеобразователь-
ная программа «Основы алгоритмики и логи-
ки», которая реализовывалась на базе Центра 
цифрового образования «IT-куб» в г. Саранск. 
Рабочая программа состоит из двух модулей: 
«Основы программирования в среде Scratch» 

и «Создание игр в среде Scratch». Представим 
соответствие модулей и часов на их изучение в 
табл. 1.

Отметим, что метод проектов является ос-
новным при организации занятий данной про-
граммы: учащиеся разрабатывают как индиви-
дуальные, так и групповые творческие проекты 
в среде программирования Scratch. На одном 
из последних занятий учащиеся выполняют 
индивидуальное проектное задание: разрабо-
тать игру «Собери предметы» в среде програм-
мирования Scratch. Суть игры в том, что глав-
ный персонаж, перемещаясь по игровому полю 
(способ управления – клавиши), собирает пред-
меты. Его цель – дойти до финиша, не попав  
в ловушки, собрав при этом максимальное ко-
личество предметов.

Рис. 1. Карта проекта

Таблица 1. Модули программы «Основы алгоритмики и логики»

№ 
п/п Название курса, модуля, раздела

Количество часов

Теория Практика Всего

1 Основы программирования в среде Scratch 15 57 72

2 Создание игр в среде Scratch 15 57 72

ИТОГО 30 144 174
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На первом этапе педагог разъясняет прави-
ла игры, демонстрирует пример готового про-
екта, обозначает время на выполнение проекта. 
Совместно с учащимися определяются условия 
выигрыша в игре. Далее, на втором этапе, педа-
гог совместно с учащимися в ходе обсуждения 
формулирует задачи проекта. Параллельно с 
обсуждением учащиеся заполняют так назы-
ваемые листы «Карты проектов» (рис. 1), кото-
рые были специально разработаны нами и на-
правлены на формирование проектных навыков  
учащихся. 

Карта проекта используется на протяжении 
всего периода выполнения проектного задания 
и заполняется учащимся совместно с педаго-
гом. Она разделена на несколько модулей, каж-
дый из которых способствует формированию 
определенного навыка проектной деятельности.

На третьем этапе педагог знакомит учащих-
ся с критериями оценивания проекта. Учащие-
ся самостоятельно определяют, чего они хотят 
добиться в процессе выполнения проекта. Для 
удобства данные критерии к тому же размеще-
ны на обратной стороне карты проекта (рис. 2). 

Далее осуществляется практическая реали-

зация проекта, на которую отводится, как пра-
вило, 4 часа (2 занятия).

На последнем этапе учащиеся демонстри-
руют готовые проекты – игры – и дают им ха-
рактеристику. Отдельное внимание при этом 
уделялось формированию навыков презентации 
и защиты проекта. Для этого учащимся необхо-
димо было представить свой проект перед ауди-
торией. Каждый рассказывал о своей работе, об 
ее этапах, возникших трудностях, после высту-
пления отвечал на вопросы по своему проекту.

Организация подобного проекта будет  
способствовать закреплению умений и навы-
ков программирования на Scratch, а также пла-
нирования собственной деятельности, поиска 
информации, создания и осуществления своих 
вариантов действий, осуществления презен-
тации созданного проекта и самооценки своих 
действий. Проект можно считать итоговой ра-
ботой после изучения основных функций про-
граммы. Следует отметить, что в силу возраст-
ных особенностей вся проектная деятельность 
происходит под руководством педагога. Уча-
щиеся действуют по алгоритму, озвучиваемому  
педагогом.

Статья написана в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Eвсевьева» по 
теме «Формирование профессиональных компетенций бакалавров педагогического вуза в рамках 
изучения предметно-методического модуля «Информатика» в условиях реализации Ядра высшего 
педагогического образования».

Таблица 2. Критерии оценивания проекта

Критерий Содержание Количество баллов

Соответствие поставленному заданию Все требования педагога учтены 0–2

Креативный подход
В проекте использованы нестандартные 
спрайты, фоны, макеты, музыкальное сопро-
вождение либо звуки

0–5

Использование в проекте анимации Элементы проекта содержат программно ре-
ализованную анимацию 0–4

Завершенность и работоспособность  
проекта

Проект имеет логическое начало и заверше-
ние. Все скрипты не имеют лишних блоков, 
алгоритмы выполнены наиболее рациональ-
ным способом

0–7

Качество оформления проекта Проект имеет понятную навигацию, прави-
ла, продуманный и гармоничный дизайн 0–5
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ  
В СФЕРЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ:  

СИНЕРГИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

О.В. БАРАНОВА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: методика обучения чтению; методы обучения; содержание обуче-
ния; средства и формы обучения чтению; цели обучения.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению и реконструкции системы обучения чтению 
начала XX в., которую можно считать традиционной, и освещению интеграционных процессов в 
работе с текстом на современном этапе. Гипотеза исследования: для достижения синергетическо-
го эффекта в вопросах обучения чтению, с одной стороны, важен учет научных трудов классиков 
методической мысли, с другой стороны, учет современных тенденций и инноваций в сфере обра-
зования. Процедура и методы исследования: теоретический анализ с элементами компаративисти-
ки психолого-педагогических, лингвистических и методических источников. Результаты исследо-
вания позволяют уточнить специфику обучения чтению в общем научно-методическом дискурсе, 
текущее состояние и тенденции в методике обучения чтению русскоязычных текстов.

В вопросах методики обучения чтению мы 
обратились к научным изданиям, составлен-
ным на основе курсов лекций, прочитанных 
на Московских высших женских курсах в Мо-
скве профессором А.Е. Грузинским; на Высших 
женских курсах в Женском педагогическом ин-
ституте, на Военно-педагогических курсах и в 
Педагогической академии в Петербурге, прочи-
танным профессором Н.К. Кульманом в начале 
XX в. До наших дней сохранились записи лек-
ций по методике объяснительного чтения, рас-
смотрим их подробнее. 

Обучение чтению проводилось на гото-
вых литературных образцах, особую популяр-
ность в России в начале XX в. приобрел метод 
объяснительного чтения, который некоторые 
педагоги считали крайностью и противопо-
ставляли филологическому (стилистическому) 
методу обучения чтению текста, целью которо-
го было познакомить с языковыми явлениями 
и грамматикой. По словам А.Е. Грузинского, 
объяснительное чтение возникло первоначаль-
но на Западе в период реформ 60-х гг. XIX в., 
«когда заметно стало оживление во всех об-
ластях, расцвели и первые попытки объясни-
тельного чтения» [2, с. 44]. До реформы школа 

обходилась догматическим способом: чтением 
и заучиванием наизусть; теперь же по самым 
разнообразным вопросам истории, географии, 
естественнонаучных законов природы счита-
лось возможным изложить необходимые знания 
по предмету посредством объяснительного чте-
ния учебной литературы. Однако скоро обнару-
жились крайности этого метода. В нарекание 
объяснительному чтению приводились в при-
мер другие страны, например, Германия. Цели, 
которые в России достигались объяснительным 
чтением, в Германии в начале XX в. уже реали-
зовывались через изучение школьниками логи-
ки, подготовку отчетов об учебных экскурси-
ях, а тексты для чтения подбирались понятные  
детям, они отражали знакомые для них явления, 
географические объекты, материал подбирал-
ся так, что не требовал катехизации и разъяс-
нений. Ведь если учитель сам объясняет детям 
текст на уроках чтения, значит ученики не мо-
гут его понять и сам текст подобран неверно 
[2, с. 61]. 

В своих лекциях, говоря о методах обуче-
ния чтению, А.Е. Грузинский упоминал таких 
словесников и методистов, как А.Д. Алферов, 
Л.И. Поливанов, Н.Ф. Бунаков, Д.Н. Тихоми-
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ров, В.П. Шереметевский, Ц.П. Балталон и др. 
А.Е. Грузинский настаивал, что в работе с тек-
стом «нужно добиться понимания основной 
нити, связывающей отдельные мысли, дойти до 
общей, главной мысли, или, как говорят иногда, 
идеи прочитанного» [2, с. 47]. Чем дети стано-
вятся старше, тем меньше приходится оста-
навливаться на частностях, статья или художе-
ственный текст читаются сразу, составляется 
план, выделяются отдельные части текста, им 
присваивается заголовок, укрупняется содержа-
ние. Такие «упражнения в отвлеченном мыш-
лении» и сейчас считаются одним из основных 
способов развития способности к пересказу, 
письменной речи и в целом речемыследеятель-
ности детей. 

В.П. Шереметевский предложил другой 
путь воспитания мышления, а именно, метод 
вопросов и ответов по прочитанному тексту 
(метод Сократа). Еще в 80-е гг. XIX в. В.П. Ше-
реметевский изложил свою концепцию в труде 
«Слово в защиту живого слова в связи с вопро-
сом об объяснительном чтении» (1897). Для 
того чтобы добиться от учеников включения в 
активную деятельность, между школьниками и 
учителем проводилась живая беседа. Сам Со-
крат (др. греч. Σωκράτης, 470/469–399 гг. до н.э., 
Афины) называл этот метод майевтика, от греч. 
μαιευτιϰή (τέχνη) – повивальное искусство, что 
означало в прямом смысле помощь ребенку с 
появлением на свет и роженице во время родов 
[9]. Смысл метода – помочь мысли «появиться 
на свет из нутра сознания» [9]. Сократ не на-
вязывал своих идей слушателям (писал об этом 
методе К.Д. Ушинский), их слабоосвещенное 
сознание с противоречащими рядами фактов 
и мыслей он вынуждал при помощи вопросов 
и ответов приблизиться к истине. По словам 
А.Е. Грузинского, после прочтения произведе-
ния рекомендовалось изучение его критических 
разборов и сравнение взглядов [2]. 

Исключительное значение в начале XX в. 
придавалось выразительному чтению (установ-
лению соответствия графемы и звука), чтение 
должно было быть подготовленным. О методи-
ке чтения, целях чтения, содержании и методах 
классного чтения, о выразительности чтения 
говорил В.В. Данилов в своих лекциях в Петро-
градском учительском институте имени импера-
тора Александра II (с 1911 г.), которые требуют 
отдельного исследования [1]. О задачах, содер-
жании и форме объяснительного чтения, разви-
вая идеи К.Д. Ушинского, писал Н.Ф. Бунаков. 

По словам А.Е. Грузинского, сначала детям за-
давалось на дом прочитать произведение, по-
нять смысл и только после этого выразительно 
читать текст на уроке, правильно определив 
интонацию, расставив паузы, настроив свой 
голос на чтение. Для закрепления результата 
чтения выразительного предлагалось чтение 
объяснительное, сопровождаемое «катехизаци-
ей» (преподаватель излагал в готовом виде те-
оретический материал (догматический метод), 
после чего изученный материал закреплялся 
с помощью вопросов преподавателя и ответов 
учащихся (катехизический метод)). В качестве 
упражнений ученикам предлагались «диктанты, 
составление примеров на грамматические пра-
вила и словотолковательное или так называемое 
объяснительное чтение микроскопических от-
рывков, помещаемых в хрестоматиях» [2, с. 50]. 

На тот момент существовало еще одно воз-
зрение на то, как следует обучать чтению, – при 
помощи чтения необходимо развивать не толь-
ко язык и мышление, но и духовный мир чита-
теля. На уроке разбирались «серьезные темы 
и чувства, вполне доступные юношеству, – ре-
лигиозные, нравственные, эстетические» [2]. 
А.Е. Грузинский в лекциях говорил, что следует 
предлагать детям для чтения не только короткие 
отрывки, а все больше «целые вещи, написан-
ные для детей нашими художниками» [2]. Для 
проверки усвоения прочитанного можно писать 
изложение с привлечением орфографических 
и стилистических задач. Так, постепенное на-
копление знаний и впечатлений, по мнению 
А.Е. Грузинского, дает возможность сделать 
крупный шаг вперед [2]. 

В лекциях А.Е. Грузинский излагает суть 
взглядов Ц.П. Балталона на воспитательное 
чтение, который советовал переходить к психо-
логии речи, потому что, согласно исследовани-
ям, из 100 детей у 82 преобладает зрительная 
память над слуховой. Следует подключать в 
обучении чтению ассоциации, внимание, воз-
бужденный интерес, предварять чтение бесе-
дой, демонстрировать картинки [2]. В книге 
«Воспитательное чтение» Ц.П. Балталон пред-
лагал два взгляда на обучение языку: филологи-
ческий и психологический, он также разделял 
метод объяснительного (словотолковательного) 
чтения и метод схоластического (грамматиче-
ского) чтения и дословного заучивания, от-
давая предпочтение первому. Особенностями 
воспитательного чтения были занимательность 
содержания, целостность впечатления, возбуж-
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дение посильной работы мысли [2]. В книге 
разбирались материалы для популярно-научных 
чтений по географии, космографии и истории. 
В качестве основного средства обучения (учеб-
ника) рекомендовалась хрестоматия, в которую 
помещались образцовые тексты для чтения. По 
вопросам техники чтения профессор А.Е. Гру-
зинский уточнял, что важна не только техника 
чтения, «учитель должен быть поэтом в душе, 
читая поэтические произведения». Он заметил 
еще одну особенность и рассказал о ней сту-
дентам: часто ученики не успевали и не могли 
толково изложить прочитанный вслух учителем 
текст для изложения, потому что «не представ-
ляли себе образно картины читаемого в своей 
душе, им не о чем было рассказывать» [2]. В на-
чале XX в. была предпринята попытка заменить 
воспитательное чтение в младших классах вне-
классным. Таким образом, внеклассное (домаш-
нее) чтение приучало детей к самостоятельной 
работе с книгой и воспитывало личность ребен-
ка. На уроках же развивалась беглость чтения, 
многое заучивалось наизусть, что хорошо укре-
пляло память детей. 

Согласно лекциям А.Е. Грузинского, чита-
тельскую способность школьников на уроках 
русского языка и литературы совершенствовали 
в пяти направлениях, которые соотносились с 
целями обучения: 

1) чтение и объяснение явлений окружаю-
щей действительности; 

2) чтение и языковой анализ, наблюдение 
над языком; 

3) развитие таких речемыслительных спо-
собностей, как внимание, память, логика, об-
разное восприятие, мышление; 

4) духовное воспитание при помощи  
чтения; 

5) совершенствование техники чтения [2].
Н.К. Кульман в содержании объяснительно-

го чтения в своих лекциях подробно останавли-
вался на внешней и внутренней стороне чтения. 
К внешней стороне чтения он относил: 

а) грамотность; 
б) правильность; 
в) беглость; 
г) выразительность; 
д) сознательность. 
Для внутреннего понимания текста, по сло-

вам Н.К. Кульмана, необходимы: 
а) лексический разбор (понимание всех 

слов); 
б) логический разбор (уяснение смысло-

вой стороны всего произведения); 
в) эстетический разбор (выявление худо-

жественной идеи, которая может быть этиче-
ской или эстетической) [4, с. 69]. 

Под выразительностью чтения часто по-
нималась «художественность» как высшая сте-
пень выразительности, которая достигалась 
следующими правилами: 

1) соблюдение пунктуации; 
2) правильность логического ударения; 
3) соблюдение темпа, соответствующего 

читаемому произведению и психологии автора 
или литературного героя.

О технике чтения Н.К. Кульман в своих 
лекциях говорил следующее: для выразительно-
го чтения нужно отрегулировать свое дыхание, 
научиться правильно дышать, чтобы хватало 
воздуха. Для медленного чтения прежде всего 
надо обращать внимание на смысл читаемого. 
Чтобы приучиться к медленному чтению, хо-
рошо вначале освоить хоровое чтение, которое 
приучает читать громко и ясно. Изученность со-
держания произведения Н.К. Кульман рекомен-
довал проверять вопросами, например, можно 
предложить ученикам выяснить, что в тексте, 
который они прочитали, является вымышлен-
ным, а что соответствует правде и действитель-
ности. Тексты подбирались с учетом возраста 
учащихся [4]. 

Надо сказать, что все наглядные приме-
ры Н.К. Кульман демонстрировал на текстах 
художественной литературы и работу с други-
ми стилями речи он в лекциях не рассматри-
вал. Курс лекций по методике объяснительного 
чтения предварял лекции по методике препо-
давания грамматики. Н.К. Кульман считал не-
обходимым предъявлять ученикам сопрово-
дительный комментарий к тексту: «Учитель 
может внести в свою беседу с учеником соот-
ветствующие сведения историко-литературно-
го характера: о личности писателя, его эпохе, 
литературной школе, к которой он принадле-
жит, и т.д. Все это уместно, поскольку служит 
лучшему уразумению читаемого произведения» 
[4, с. 12]. В младших классах использовались 
методы лексического и логического анализа 
текста, а в старших – этического и эстетиче-
ского. К основным целям обучения чтению 
Н.К. Кульман относил: 

а) воспитание в молодежи сознательной 
любви к родному языку; 

б) развитие литературной речи; 
в) эстетическое воспитание; 
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г) нравственное воспитание [3, с. 16]. 
Последние годы своей жизни Н.К. Кульман 

провел в иммиграции (с 1919 г.) и написал ряд 
значимых трудов для изучающих русский язык 
вне языковой среды: «О русском правописа-
нии» (Берлин, 1923); курс элементарно-практи-
ческой грамматики «Практическая грамматика 
русского языка» (Париж, 1930); «Как учить на-
ших детей русскому языку» (Париж, 1932) и др. 

Методическая подготовка учителей-сло-
весников в дореволюционной России была де-
лом новым и первоначально реализовывалась 
через лекции отдельных профессоров, прочи-
танные в высших учебных заведениях страны, 
учительских семинариях и институтах, а также 
на педагогических кружках [5–7]. Статус мето-
дики как науки определился гораздо позднее и 
был связан с такими именами, как А.В. Теку-
чев, Т.К. Донская, В.А. Добромыслов и др. В 
начале XX в. известны такие педагоги, обще-
ственные деятели и их труды, как Н.Ф. Бунаков 
«Объяснительное чтение» (1908), М.А. Трост-
ников «Методика чтения» (1908), Ц.П. Балта-
лон «Воспитательное чтение» (1914), В.В. Да-
нилов «Методика чтения», «О выразительности 
чтения» (1917), В.А. Флеров «Метод активного 
чтения», выступление на Первом Всероссий-
ском съезде преподавателей русского языка 
средней школы (1916–1917), С.И. Абакумов 
«Творческое чтение» (1925), П.О. Афанасьев 
«Тихое чтение» (1927), И.Р. Палей «Работа над 
техникой чтения в школе взрослых» (1927), 
К.Б. Бархин «Методика тихого чтения в связи 
с задачами по развитию речи. Для преподавате-
лей I ступени» (1930) и др. [8]. В представлен-
ной палитре их многочисленных трудов целями 
обучения чтению преимущественно выступали: 

а) воспитание любви к родному языку; 
б) нравственное, этическое и эстетическое 

воспитание; 
в) развитие литературной речи. 
В целом можно составить достаточно жи-

вое представление о том, какая кропотливая 
работа проводилась в начале XX в. с текстом в 
процессе обучения чтению, начиная от техники 
чтения и завершая вопросами религии, нрав-
ственности, этики, эстетики, духовных пере-
живаний автора текста и личных впечатлений 
читателей. Перечисленные направления в обу-
чении чтению актуальны и в наши дни. 

Взгляд на методику русского языка как на-
уку расширяет научные горизонты. По словам 
М.Р. Львова, методика русского языка как на-

ука шире: она объединяет в себе направления 
«Методика начального обучения русскому язы-
ку», «Методика преподавания русского языка 
как неродного» (в национальной школе и для 
иностранцев) (М.Р. Львов, 2000). Достиже-
ния методической науки созвучны с открытия-
ми в психологии, психолингвистике, вопросах 
психологии речи (В.А. Артемов, Б.В. Беляев, 
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.И. Жинкин, 
И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.); 
в преподавании русского языка как иностран-
ного (Г.К. Данилов, А.В. Миртов, С.И. Берн-
штейн, Е.В. Поливанов, А.И. Смирницкий, 
Е.И. Мотина, И.М. Пулькина, В.М. Чистяков, 
Е.А. Брызгунова, С.Г. Бархударов и др.). 

В начале XXI в. цифровизация и транс-
формация общества, новые технологии фило-
логического образования потребовали пере-
смотра целей, содержания, принципов, методов, 
средств и форм обучения чтению русскоязыч-
ных текстов. Синергия и интеграция в педаго-
гическом общении позволяют глубже осмыс-
лить традиционные методы обучения чтению 
и инновационные методы и приемы развития 
читательской грамотности. Инновации внесли 
свои директивы и в методику обучения чтению. 
Сегодня обучение чтению художественных, на-
учных, профессионально ориентированных 
текстов реализуется посредством электронных 
ресурсов, онлайн-курсов, технологий расши-
ренной и виртуальной реальности (VR/AR), 
используется электронная информационно- 
обучающая среда (ЭИОС), искусственный 
интеллект (ИИ) и системы обработки есте-
ственных языков, нейросети (чат-бот ChatGPT, 
разработанный лабораторией OpenAI GPT-5 
с AGI). Ключевыми понятиями при создании 
учебных пособий и методических рекоменда-
ций становятся «интегративность», «синергия» 
образовательных технологий и культурно-исто-
рического наследия страны изучаемого языка. 
Можно констатировать тот факт, что чтение, 
основанное на применении смешанных техно-
логий (перевернутый класс, ротация станций 
и т.д.), цифровых, диалоговых, здоровьесбере-
гающих технологий, игровых технологий (гей-
мификация, эдьютейнмент), виртуальной об-
разовательной среды, – позволяет учитывать 
индивидуальные потребности каждого обучаю-
щегося и сделать познавательный процесс бо-
лее мотивированным.

Обращение к зарубежному методическому 
опыту в обучении чтению в таких странах, как 
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Германия, Великобритания, США, привело нас 
к следующим выводам: 

а) в обучении чтению акцент делается на 
самовоспитании и самоорганизации ученика; 

б) до сих пор соблюдаются традиции соз-
дания многочисленных письменных работ уча-
щимися на основе прочитанного (особенно в 
США), при поддержке International Reading 
Association (IRA) [10], возникшей в Чикаго в 
1956 г., используется технология «Развитие кри-
тического мышления через чтение и письмо» 
(РКМЧП); 

в) в средней и высшей школе применяются 
творческие и коллективные формы работы, ис-
ключающие пассивное созерцание и вынуждаю-
щие учащихся применять свои знания и умения 
на практике, предлагать оригинальные решения 
учебных задач: Bildungssystem in Deutschland 
[11], The National Curriculum [12], Common Core 
State Standards [13]. 

Подводя итог, отметим, что методическая 
система обучения чтению, как и многие другие 

системы, включает свои константы и перемен-
ные. Интеллектуальное, духовно-нравственное, 
творческое и физическое здоровье человека как 
приоритетные цели, заявленные в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» [14], реализуются сегодня через до-
стижение высоких личностных, предметных, 
метапредметных результатов в школе и фор-
мирование профессиональных компетенций в 
вузе. К цифровой грамотности и концепции об-
учения в течение всей жизни добавились еще и 
этические вопросы информационной культуры. 

Для того чтобы не сложилась парадок-
сальная ситуация ограниченных когнитивных 
возможностей при неограниченном доступе к 
информации, имеет смысл учесть положитель-
ный опыт развития культуры речи в педагоги-
ческих университетах и институтах России, 
методическое наследие прошлого, методы, ко-
торые успешно практиковались в начале XX в. 
и успешно реализуются в наши дни в новой ин-
терпретации.
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования, цель ко-
торого – изучение пространственных представлений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Задачами исследования стали: выявление особенностей развития пространственных 
представлений у детей с нарушениями развития, а также подбор и внедрение диагностического 
инструментария по выявлению уровня развития пространственных представлений у детей данной 
категории. В качестве методов исследования выступали: формирующий эксперимент и качествен-
ный анализ результатов исследования. Материалы, основные положения и выводы исследования 
могут быть использованы в практике работы педагога-психолога. 

Ориентировка ребенка в окружающей 
среде совершенствуется на основе разви-
тия восприятия и представлений о простран-
стве. А.В. Кенеман, Б.Г. Ананьев, З.М. Дунае-
ва, Т.И. Осокина, В.С. Мухина, А.А. Столяр и 
другие ученые отмечают, что существенным 
компонентом умственной деятельности явля-
ется овладение ребенком пространственными 
представлениями, которое предполагает раз-
витие различных анализаторов (слухового, 
зрительного, осязательного, кинестетическо-
го). Пространственные представления, на наш 
взгляд, – это деятельность, включающая в себя 
определение формы, величины, местоположе-
ния и перемещения предметов относительно 
друг друга и собственного тела, относительно 
окружающих предметов.

Исследованием особенностей формиро-
вания пространственных представлений зани-
мались С.Л. Рубинштейн, А.А. Люблинская, 
Т.А. Мусейибова, И.С. Якиманская, А.В. Се-
менович и др. Исследования Т.А. Мусейибо-
вой [2] свидетельствуют о том, что овладение 
основными пространственными категориями: 
знание направлений пространства; понимание 

перемещения относительно точки отсчета «от 
себя»; определение местоположения в про-
странстве от субъекта или какого-либо другого 
объекта, в котором зафиксирована точка отсче-
та; оценка расстояния и расположения объектов 
и субъекта и др., – является условием взаимо-
действия человека с окружающей средой. Осо-
бенности протекания данного процесса у детей 
с нарушениями развития изучали Л.А. Венгер, 
В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, В.П. Зинчен-
ко, А.Н. Леонтьев, Е.Ф. Рыбалко, Н.Я. Семаго, 
Н.Н. Семаго и др. Исследователи относят про-
странственные представления к базису, над 
которым надстраивается вся совокупность по-
знавательных процессов. Овладение простран-
ственным восприятием, представлениями и 
ориентировкой значительно повышает резуль-
тативность и качество предметно-практической 
деятельности, совершенствует сенсорные и ин-
теллектуальные способности. В исследованиях 
Р.И. Говоровой, В.И. Каразану уделяется вни-
мание формированию у детей умения ориенти-
роваться в ограниченном пространстве с помо-
щью координатной сетки, «читать» простейшие 
схемы и планы, пользоваться условными обо-
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Нарушение механизмов пространственной 
ориентации является общей закономерностью 
отклоняющегося развития. Механизмы про-
странственной ориентации играют значитель-
ную роль как для общего когнитивного разви-
тия, так и для реализации любой деятельности 
индивида во внешней среде, включаясь состав-
ной частью в решение практически любых за-
дач. Поэтому самостоятельная ориентация в 
пространстве детей, имеющих нарушения раз-
вития, рассматривается как важное условие 
успешной социальной адаптации, как средство 
преодоления их изоляции в обществе.

Описывая особенности формирования про-
странственных представлений у детей с нару-
шениями развития, следует отметить, что ре-
бенок часто с трудом ориентируется на своем 
теле, которое является своеобразной «точкой 
отсчета» в формировании у него простран-
ственных представлений. Наиболее трудным 
для ребенка является различие правой и левой 
сторон, потому что различение строится на ос-
нове функционального преимущества правой 
руки над левой, которое вырабатывается в ходе 
функциональной деятельности. У детей с нару-
шениями развития вызывает затруднение опре-
деление отношений между предметами, так как 
они носят относительный характер [1]. Дети 
ориентируются легче в статике, нежели в дви-
жении, и чем ближе предмет, тем ребенку легче 
определить пространственные отношения. 

Диагностики «ориентировки на себе», 
«ориентировки относительно себя», «ориенти-
ровки относительно других объектов» и диа-
гностика «ориентировки относительно словес-
ных указаний», которые являются критериями 
оценки сформированности пространственных 
представлений у ребенка, включают ряд ме-
тодик, которые подобраны исходя из катего-
рии обследуемого. Так, например, серию ме-
тодик «Ориентировка в схеме собственного 
тела» (Л.С. Рычковой, Г.Н. Лавровой), «Показ 
частей своего тела» (Л.С. Цветковой), «По-
каз правой (и левой) рукой указанных пред-
метов» (Л.С. Цветковой), «Ориентировка в 
окружающем пространстве» (Л.С. Рычковой, 
Г.Н. Лавровой), «Ориентировка в окружающем 
пространстве на основе словесных указаний» 
(Л.С. Рычковой, Г.Н. Лавровой) наиболее опти-
мально использовать при обследовании детей 
с нарушением интеллекта. Если рассматривать 
категорию детей с нарушением зрения, то мож-

но добавить такие методики, как «Копирование 
фигуры Рея-Тейлора» (Л.Б. Тейлор), «Кубики 
Кооса» (С. Коос), «Проба Хэда» (Г. Хэд), «Где 
собачка?» (Е.Г. Тунина). Серия методик «Пред-
ставления о пространстве собственного тела» 
(Н.Я. Семаго, М.М. Семаго); «Исследование 
ориентировки в направлениях пространства», 
«Исследование восприятия удаленности пред-
мета и его местоположения», «Исследование 
восприятия пространственных отношений меж-
ду предметами» и «Исследование ориентировки 
на плоскости» (О.В. Титовой) используется в 
работе с детьми с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. В дополнение к вышепере-
численному диагностическому инструмента-
рию можно отнести методики: «Коробка форм» 
(автор С.Д. Забрамная) на определение про-
странственного расположения объектов при 
ориентировке на плоскости; методика «Колум-
бово яйцо» (автор Т.В. Егорова) на определение 
пространственной размещенности предметов 
относительно друг друга; «Пространственные 
представления» (автор Г.А. Урунтаева), «Из-
учение представлений о пространственных от-
ношениях между предметами» (автор М.Г. Аб-
басов) на выявление умения определять 
пространственные отношения между предме-
тами, словесно обозначать пространственные 
отношения; «Пространственная ориентировка в 
схематическом рисунке» (автор Л.П. Григорье-
ва) на выявление умения графически воспроиз-
водить направления и ориентироваться в схемах 
соединения двух объектов на плоскости листа.

Содержание и последовательность диагно-
стического обследования базируется на мето-
дических рекомендациях по изучению сформи-
рованности пространственных представлений, 
предложенных Н.Я. Семаго, согласно которым: 

а) уровень пространства собственного 
тела включает формирование представлений о 
взаимоотношениях частей собственного тела: в 
отношении пространства лица, по отношению 
к телу в целом, по отношению к руке; анализ 
того, как ребенок «ощущает» свое тело, прово-
дится в соответствии с законом основной оси, 
вначале в направлении вертикальной и лишь за-
тем в горизонтальной плоскости; 

б) уровень взаимоотношений внешних 
объектов и тела: оценка данных о простран-
ственной ориентировке проводится на дей-
ственном уровне, по инструкции взрослого; 
анализ взаиморасположения объектов в про-
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странстве проводится в соответствии с основ-
ными осями тела в следующей последователь-
ности: взаиморасположение объектов и тела по 
вертикальной оси, взаиморасположение объ-
ектов и тела по горизонтальной оси (вперед и 
назад от тела), взаиморасположение объектов 
и тела в направлении вправо-влево от основ-
ной оси; 

в) уровень пространственных взаимоотно-
шений между объектами, где важным моментом 
является оценка возможности ориентироваться 
в двухмерном пространстве; анализ «целостно-
го» представления о пространстве и развитие 
свободной ориентировки на плоскости осу-
ществляется как в его координатных характери-
стиках (верх, низ, впереди, сзади, справа, сле-
ва), так и в метрических (выше, чем; ниже, чем; 
дальше, чем; левее, чем; правее, чем); 

г) уровень вербализации пространствен-

ных отношений: оценивается возможность ис-
пользования в самостоятельной речи предло-
гов и наречий с пространственным значением; 
оценка проводится в последовательности и ло-
гике их появления в онтогенезе [3], работа по 
овладению детьми словесной системой отсчета 
даст им возможность свободно ориентировать-
ся как в знакомом, так и в незнакомом про-
странстве. 

Таким образом, тесная взаимосвязь про-
цесса формирования пространственных пред-
ставлений у детей с нарушениями развития 
наблюдается не только в плане становления их 
познавательной сферы, но и напрямую связана 
с повышением уровня мобильности и активно-
сти взаимодействия ребенка с окружающим ми-
ром и рассматривается как один из показателей, 
характеризующих степень готовности к школь-
ному обучению.

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: Методик развития алгоритмического мышления дошкольников педагогическая 
практика накопила сегодня достаточно много. Однако основная проблема заключается в разработ-
ке современных подходов подготовки будущих педагогов, способных правильно выбирать, разви-
вать и разрабатывать данные методики, а также адаптировать их к условиям цифровой культуры.

Цель исследования заключается в выявлении проблем формирования готовности будущих пе-
дагогов к развитию алгоритмического мышления у дошкольников. Материалы и методы: аналити-
ческий обзор, сравнение, обобщение, принципы дидактики. Достигнутые результаты: проведенное 
исследование показало, что при формировании готовности педагогов дошкольного образования к 
развитию у детей основ алгоритмической культуры возникает проблема проведения системных 
исследований педагогических условий подготовки педагогов к данному виду деятельности в циф-
ровой образовательной среде. Данная проблема вызвана противоречием традиционных и цифро-
вых средств и методов формирования алгоритмической культуры дошкольника. Для ее решения 
необходима разработка модели подготовки педагогов дошкольного образования к реализации дея-
тельности по формированию алгоритмического мышления у детей дошкольного возраста в усло-
виях цифровой культуры.

Культура алгоритмического мышления 
формируется с самого раннего возраста. В до-
школьных учреждениях данному вопросу всег-
да уделялось значительное внимание. Алгорит-
мическое мышление необходимо не только при 
изучении таких дисциплин, как математика, 
информатика, логика, но и для развития всех 
видов деятельности дошкольника, способству-
ющее их систематизации и организации [2; 5].

В нашей стране в рамках книжного тра-
диционного воспитания широко применялись 
методики подготовки педагогов дошкольно-
го образования к деятельности по развитию у 
детей основ логического и алгоритмического 
мышления с помощью широкого набора мате-
матических и логических игр. Сегодня в эпоху 

цифровизации образования педагоги получают 
возможность совершенствования данного вида 
деятельности на основе цифровых образова-
тельных технологий [1; 3; 6]. 

Однако цифровизация педагогического 
процесса не сделает его эффективнее, если не 
сформирован ряд педагогических условий. Со-
поставление методик традиционной и циф-
ровой педагогики по подготовке будущих пе-
дагогов к обучению дошкольников основам 
алгоритмической культуры показывает, что су-
ществует ряд необходимых условий, которые 
не меняются при смене информационных тех-
нологий: видение межпредметных связей, опыт 
данного вида мышления у самого педагога, 
способность адаптировать имеющиеся знания 
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к возрастным особенностям воспитанников, 
умение организовать образовательно-воспита-
тельный процесс по формированию алгорит-
мического мышления, способность проводить 
мониторинг по качеству усвоения знаний [4; 7]. 
При активном внедрении широкого класса циф-
рового контента в педагогический процесс воз-
никает противоречие между традиционными и 
цифровыми дидактическими средствами, ме-
тодиками их применения. Современному педа-
гогу необходимо владение навыками отбора и 
применения их при работе с детьми.

Подготовку педагогов дошкольного обра-
зования в данном направлении можно рассмо-
треть как систему, состоящую из следующих 
блоков. 

Блок «Информационный», отвечающий за 
формирование системы знаний по формирова-
нию алгоритмической культуры дошкольника. 
В рамках этого блока необходимо развивать у 
студентов интерес к совершенствованию и раз-
работке новых методик развития алгоритмиче-
ского мышления дошкольников на основе тра-
диционной и цифровой образовательной среды. 
Здесь актуально вводить такой курс, как «Ме-
тодика формирования алгоритмического мыш-
ления дошкольников» с включением курсового 
проектирования.

Блок «Практический», отвечающий за 
формирование практических навыков для  
реализации деятельности по формированию  
алгоритмической культуры дошкольников. Дан-
ный блок должен содержать соответствующие 
виды практики с индивидуальными заданиями. 
Также важно поддержать формирование прак-

тических навыков такими спецкурсами, как 
«Актуальные проблемы формирования алгорит-
мического мышления дошкольников» с обяза-
тельным выполнением учебных проектов.

Блок «Мониторинг», отвечающий за разра-
ботку и проведение системы контроля качества 
формируемого вида культуры, направлен на 
формирование у студентов навыков отслежи-
вания уровня развития у детей способностей 
к алгоритмическому мышлению. В этот блок 
включаются дисциплины и практики, развива-
ющие навыки разработки программ и моделей 
отслеживания уровня и качества развития алго-
ритмического мышления детей.

Проведенное исследование проблем фор-
мирования готовности будущих педагогов к 
развитию алгоритмического мышления у до-
школьников показало, что основная из про-
блем – это недостаточная разработанность 
модели педагогических условий для формиро-
вания данного вида компетенций. При ее раз-
работке необходимо учесть в первую очередь 
включение таких блоков, как информационный, 
практический и мониторинговый, позволяю-
щих формировать системное видение педаго-
гом принципов, методик и мониторинга разви-
тия алгоритмической культуры дошкольника, а 
также возможных своевременных их корректи-
ровок. Противоречие между традиционными и 
цифровыми дидактическими средствами долж-
но сниматься за счет правильного их сочетания 
и выбора, пониманием педагогом не только пер-
спектив цифровых образовательных техноло-
гий, но и возможных негативных последствий 
их применения. 
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Аннотация: Историческое знание является основой формирования коммуникативной под-

системы культуры человека. Особенно это актуально на самом первом уровне образования – до-
школьном. В этом случае многое зависит от коммуникативных способностей педагога, задача 
которого формирование таких качеств личности, как патриотизм, историческая и культурная иден-
тичность, целостная картина мира. Сегодня в условиях духовного кризиса остро стоят проблемы 
духовно-нравственного воспитания, что требует разработки и новых моделей подготовки педаго-
гов, в особенности для дошкольного образования.

Цель исследования заключается в обосновании необходимости построения новых коммуни-
кативных моделей компетенций педагога дошкольного образования на основе исторического об-
разования. Материалы и методы: аналитический обзор, сравнение, обобщение. Достигнутые 
результаты: проведенное исследование показало, что необходимо построение новых моделей фор-
мирования коммуникативных компетенций педагогов дошкольного образования на основе истори-
ческого знания. Данная модель должна включать такие элементы, как селективный блок, аксиоло-
гический блок и методологический блок. 

Историческое образование на протяжении 
многих поколений образовательных и профес-
сиональных стандартов остается актуальным и, 
самое главное, дискуссионным вопросом. Изу-
чение истории в педагогическом вузе особенно 
актуально, т.к. речь идет о подготовке будущих 
педагогов. История как направление научно-
го знания оказывает значительное влияние на 
мировоззрение людей, их отношение к совре-
менным тенденциям развития общества, фор-
мирует систему ценностей, предоставляет со-
циальный опыт предыдущих поколений [1; 6]. 

Для педагога дошкольного образования 
знание истории дает ему возможность ориен-
тироваться при выборе материала для работы с 
детьми. Это необходимо в таких вопросах, как 
формирование системы ценностей, граждан-
ской позиции, культурной самоидентификации, 
патриотического воспитания. Умение оцени-
вать, систематизировать и представлять исто-
рические знания является одной из коммуни-

кативных компетенций педагога дошкольного 
образования.

Одной из основных проблем в изучении 
исторических наук сегодня является проблема 
достоверности исторического знания. Отсут-
ствие строгих научных критериев историче-
ского знания приводит к искажению истории 
страны, особенно это актуально для современ-
ной России. Сегодня историческая наука ис-
пытывает всплеск появления альтернативных 
версий истории, которые исторически необ-
разованный человек не сможет правильно оце-
нить: «Это находит выражение в массовой по-
пулярности не только околонаучной литературы 
на темы российской истории (например, «новой 
хронологии»), но и откровенно фантастической 
«попаданческой» альтернативной истории» 
[5, с. 117]. Педагог дошкольного образования 
должен уметь разбираться в существующих 
исторических концепциях, аргументах и фак-
тах, даже если он не имеет специального исто-
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рического образования. 

Вторая немаловажная проблема – это во-
прос способов и технологий представления 
истории для детей дошкольного возраста. В 
арсенале современного педагога имеется масса 
цифровых технологий, контента, мультимедий-
ных материалов для использования их в вос-
питательном процессе [2–4]. Педагог обязан 
обладать коммуникативными навыками для 
взаимодействия не только в цифровой научно-
образовательной среде, но и грамотной реали-
зации их при работе с детьми [9]. И, пожалуй, 
еще одна важная проблема подготовки педагога 
дошкольного образования – это проблемы ди-
дактики и методики формирования историче-
ского знания для реализации коммуникативной 
деятельности в профессии [7; 8].

При подготовке педагога дошкольного об-
разования важно учесть существующие пробле-
мы и включить механизмы их нивелирования 
в построение моделей подготовки выпускника 
педагогического вуза. Первый фактор – это до-
стоверность исторического знания. При выстра-
ивании траектории исторического образования 
важно сформировать у студента навыки интер-
претации и оценивания исторического материа-

ла. Второй фактор – это способность представ-
ления отобранного материала в доступной для 
детей дошкольного возраста форме, т.е. форми-
рование коммуникативных навыков, навыков 
трансляции исторического знания. Третий фак-
тор – это навыки адаптации исторического зна-
ния к условиям цифровой культуры.

Таким образом, коммуникативная модель 
педагога дошкольного образования на базе 
исторического образования должна в обяза-
тельном порядке включать следующие элемен-
ты: селективный блок, методологический блок 
и аксиологический блок. Селективный блок 
включает не только непосредственное знание 
истории, но и навыки аналитического подхода, 
позволяющего отбирать достоверный материал 
для работы с дошкольниками. Методологиче-
ский блок содержит систему методов и мето-
дик, позволяющих адаптировать исторический 
материал для представления его детям в понят-
ной и доступной форме. Аксиологический блок 
позволяет выстраивать подачу исторического 
знания на основе системы ценностей, способ-
ствующей формированию единой гражданской 
позиции, мировоззренческую основу педагоги-
ческой культуры. 
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РАСШИРЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТРЕКА «СТРАНОВЕДЕНИЕ»  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ТУНИССКО-РУССКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Е.А. ЖИНДЕЕВА1, О.И. БИРЮКОВА1, Ю.В. ЗАЙЦЕВ2

1 ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,  
г. Саранск;

2 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,  
соотечественников, проживающих за рубежом,  

и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Тунисской Республике, 
г. Тунис (Тунисская Республика)

Ключевые слова и фразы: образовательный трек; обучение; русский язык; страноведение; 
стратегии образования; трансфер идей; Центр открытого образования.

Аннотация: Цель статьи – проанализировать опыт продвижения деятельности Центра от-
крытого образования в Тунисской Республике и определить перспективы расширения содержания 
образовательного компонента, в том числе и за счет введения образовательного трека, посвящен-
ного изучению русского языка, истории России, культуры России. Задачи исследования: анализ 
специфики обучения русскому языку в Тунисской Республике на современном этапе; обоснова-
ние образовательного потенциала программы «Страноведение» и особенностей ее реализации че-
рез комплексный подход к получению тунисскими гражданами знаний о российской общности.  
В исследовании использовались такие методы научного исследования, как анализ научной лите-
ратуры по обозначенной проблеме, изучение учебно-методического обеспечения образовательных 
программ Тунисских университетов, педагогическое наблюдение, обобщение. Представленный 
материал позволяет доказать, что обучение русскому языку иноязычных обучающихся происходит 
более эффективно в процессе применения лингвострановедческого подхода на занятиях по рус-
скому языку. 

Современный образовательный процесс 
претерпевает значительные изменения, свя-
занные с мировым распространением гумани-
тарных идей как единственной возможности 
сохранить цивилизационные достижения че-
ловечества. Значительные шаги в этой области 
предпринимаются Российской Федерацией, од-
ним из которых является планомерный процесс 
распространения изучения русского языка за 
границей. Для расширения своего присутствия 
в других государствах сегодня разработан но-
вый формат – открытие российских центров на 
основе межправительственных и межвузовских 
соглашений.

В основе выдвинутых Россией инициатив 
лежит ориентация на создание инновацион-

ных методик обучения русскому языку в Цен-
тре открытого образования. Преподавателями 
Мордовского государственного педагогическо-
го университета имени М.Е. Евсеева (МГПУ) 
была разработана концепция шести общеобра-
зовательных программ для граждан Тунисской 
Республики, знакомящих их с российской куль-
турой, историей и русским языком как основой 
международного общения. 

Результаты, полученные в процессе реали-
зации проекта, могут быть рассмотрены и как 
часть базовой практики обучения, и как основа 
для создания единого образовательного контен-
та двух стран.

Содержательное наполнение реализуемых 
образовательных программ основано на трех 
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уровнях целеполагания: образование, просве-
щение, совершенствование научно-методиче-
ской базы Центра открытого образования на 
русском языке и обучения русскому языку в 
Тунисе. Созданное в ходе выполнения гранта  
методическое сопровождение определяется ак-
туальными потребностями и проблемами целе-
вой аудитории, особенностями системы обуче-
ния в Тунисской Республике. Все программы 
направлены на получение конкретных компе-
тенций слушателями в области владения рус-
ским языком.

Образовательная сессия Центра открыто-
го образования на русском языке и обучения  
русскому языку, основанного в Тунисской Ре-
спублике по поручению Министерства Про-
свещения РФ и при непосредственном участии 
Россотрудничества, прошла с 29 октября по 
11 ноября 2023 г. на трех площадках г. Туниса 
и включала в себя реализацию 6 образователь-
ных программ по изучению русского языка и 
трех мероприятий просветительского, научно-
методического и образовательного характера 
для граждан Тунисской Республики. Реализация 
гранта, предусматривающая обмен педагогиче-
скими идеями по совершенствованию методи-
ки обучения русскому языку, выдвинула новые 
задачи взаимодействия. Кроме того, препода-
ватели Мордовского государственного педаго-
гического университета имени М.Е. Евсевьева 
приняли участие в реализации образовательных 
программ Высшего института восточных язы-
ков Университета Карфагена, где пристальное 
внимание уделили «Страноведению» как дис-
циплине. 

Преподавание русского языка за рубежом 
тесно связано со знакомством обучающихся с 
Россией, в этом отношении «Страноведение» 
имеет серьезный образовательный потенциал. 
Руководствуясь полученными результатами, 
преподаватели Центра открытого образования 
на русском языке и обучения русскому языку 
выступили с инициативой создания единого об-
разовательного трека. Первоосновой разрабо-
танной системы явилось познание русского на-
ционального мира. 

В процессе преподавательской деятель-
ности были определены следующие блоки: 
«Русский язык», «История России», «Куль-
тура России». На первом этапе освоения об-
разовательного трека необходимостью стало 
получение тунисскими гражданами основных 
социокультурных сведений о стране, которые 

являются отправной точкой для изучения язы-
ка, истории культуры. Особое внимание было 
сконцентрировано на описании русского миро-
устройства. Так, изучение Эрмитажа как объек-
та культуры невозможно без знакомства обуча-
ющихся с Санкт-Петербургом, его реалиями и 
историей. Частично такие сведения дала вирту-
альная экскурсия, предложенная гражданам Ту-
ниса с субтитрами на французском и арабском 
языках. 

Упоминание о многонациональности Рос-
сийской Федерации дало возможность позна-
комить обучающихся с культурой разных эт-
носов, в том числе и мордвы. Именно на этом 
был сделан акцент российской части преподава-
тельского состава Центра – учеными из МГПУ  
им. М.Е. Евсевьева.

Экспертное мнение и опыт работы тунис-
ской части Центра открытого образования на 
русском языке и обучения русскому языку по-
зволили максимально обоснованно подготовить 
разрабатываемый трек к внедрению. С.А. Бе-
шановой (Бен рхума) и Е.Н. Ельцовой, пре-
подавателями русского языка Университета 
Карфагена, которые сотрудничают с Центром 
открытого образования на русском языке и обу-
чения русскому языку, был предложен перечень 
тем, востребованных тунисскими гражданами, 
даны методические рекомендации к разработке 
проблемных вопросов и указания относительно 
наиболее перспективных форм обучения хоро-
шо знакомого им контингента.

Заинтересованность и личное участие в 
разработке образовательного трека Ю.В. Зайце-
ва послужили гарантией успешности его вне-
дрения, а выбор в качестве экспериментальной 
площадки по его первичной апробации Русско-
го дома в г. Тунисе, руководителем которого и 
является Юрий Владимирович, обоснованным 
и перспективным.

Таком образом, систематизация получен-
ной информации, собственного педагогическо-
го опыта, полученного в том числе и в процес-
се преподавательской деятельности в стране, 
дают возможность в будущем внедрить на базе  
Центра открытого образования на русском язы-
ке и обучения русскому языку разработанный 
образовательный трек. 

Само же функционирование Центра по-
служит развитию международного диалога,  
поддержке культурного обмена как фактора 
укрепления единства мирового социокультур-
ного пространства средствами образования, 
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обеспечения мирного сосуществования всех 
этносов, взаимоподдержки и взаимопонимания 

между гражданами двух государств – Тунис-
ской Республики и Российской Федерации.

Статья написана в рамках выполнения гранта в форме субсидий юридическим лицам в рам-
ках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», направленных на полноценное функционирование и развитие русского 
языка, «Прoдвижение русского языка в Тунисской Республике: трансфер педагогических идей» 
в рамках лота № 1.1.14 «Поддержка и развитие центров открытого образования на русском 
языке и обучения русскому языку в Тунисской Республике» (Соглашение №073-15-2023-1612 от 
04.05.2023 г.).
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Ключевые слова и фразы: детское чтение; диалог культур; константа; формирование читатель-
ской компетенции.

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению специфики изучения констант детско-
го чтения как способа трансляции способов и приемов организации обучения культуре. Цель  
статьи – обосновать перспективность рассмотрения констант чтения как особого явления в изу-
чении культуры, имеющего особое, воспитательное значение в формировании детской языковой 
картины мира. Гипотеза исследования заключается в предположении понимания необходимости 
трансляции нравственных традиций, основы мировоззрения будущего поколения нации за счет 
введения в изучение художественных образцов с константами «семья», «дружба». Задачами иссле-
дования является получение аналитических выводов относительно выявления и функционала кон-
стант (на примере «семья», «дружба»), широко распространенных в детском чтении. Для решения 
заявленных аспектов проблемы были использованы: описательный метод, теоретический метод – 
критический анализ научно-методических идей и художественных текстов, логические методы – 
сравнения, обобщения, систематизации. В качестве вывода следует отметить перспективность за-
данного вектора исследования относительно выявления сущности других констант и их значения 
для детского чтения.

Человек по своей сути – созидатель. Он 
создает собственное пространство, влияет на 
других людей, вкладывает свои знания, умения 
и опыт в то, что получило название «культура». 
Его знания прирастают ежедневно. По мнению 
М. Бахтина и В. Библера, именно диалог куль-
тур создает ту парадигму знаний, навыков и 
умений понимания кодов и символов, которая 
отражает исторический смысл каждого явле-
ния. Это высказывание как нельзя лучше ха-
рактеризует детскую литературу, посредством 
которой происходит взаимодействие культуры 
«отцов», включающей в себя опыт не одного 
поколения, и культуры «детей», впитывающей 
этот опыт и активизирующей его в соответ-
ствии с условиями новой/иной культурно-исто-
рической эпохи. Причем в процессе коммуника-
ции не всегда должны участвовать два человека 
в их физическом обличии. Не менее продукти-
вен диалог, одним из участников которого явля-

ется книга. 
Чтение – один из наиболее действенных 

способов формирования не только мировоз-
зрения отдельно взятой личности, но и нации 
в целом. Оно входит в жизнь человека с ранне-
го детства, именно с его помощью происходит 
формирование духовного фундамента подрас-
тающего поколения. Не случайно сегодня, в ус-
ловиях информационного изобилия не всегда 
самого высокого качества, так актуальна про-
блема повышения эффективности детского чте-
ния, закладывающего систему нравственных 
ценностей будущего поколения россиян. Фор-
мирование этой системы в большей степени 
происходит под влиянием констант литературы. 
Это своеобразный эталон для оценки и выстра-
ивания культурной картины мира. В литературе 
к ним можно отнести образы (в том числе так 
называемые «вечные образы»), мотивы, сюже-
ты, жанровые образования и т.д. В языке – это 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.190

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
совокупность представлений о мире, заклю-
ченных в значениях слов и выражений, репре-
зентирующих универсальные и лингвоспеци-
фические константные и переменные признаки 
концептов мировой культуры.

Являясь компонентами матрицы мировой 
культуры, константы активно используются 
в детском чтении как особый феномен обще-
нацио нального литературного процесса, отли-
чительными чертами которого являются доход-
чивость, сюжетность, обязательный дидактизм, 
соединение вымышленного и реального. 

Константы обретают особое, воспитатель-
ное значение, участвуя в формировании детской 
языковой картины мира, понимания нравствен-
ных традиций, основы мировоззрения будущего 
поколения нации. Они передают накопленный 
веками человеческий опыт, помогая адаптации 
подрастающего поколения к условиям совре-
менности, участвуя в формировании комму-
никативной компетенции, основного свойства 
культурной личности.

Выявление констант детского чтения и 
изучение специфики их воплощения на раз-
ных уровнях текста нам представляется край-
не важным. Во-первых, происходит передача 
культурной информации новому поколению. 
Во-вторых, формируется духовно-нравствен-
ный потенциал учащихся. В-третьих, созда-
ются предпосылки наиболее полного развития 
творческого мышления. В-четвертых, происхо-
дит социализация детей. Перечисленные выше 
аспекты входят в понятие «читательская компе-
тентность» – базовое свойство культурной лич-
ности, обеспечивающее человеку полноценное 
существование в социуме и формирующееся из 
коммуникативных способностей, знаний, уме-
ний, навыков, опыта во всех сферах общения. 
В связи с этим особую значимость приобретает 
проблема функционирования механизмов «раз-
вертывания» смыслов констант, составляющих 
концептосферу детского чтения.

Несмотря на то, что отдельные исследова-
ния посвящены изучению констант и концептов 
детской литературы и их педагогического по-
тенциала в том числе (Е.А. Асонова, А.Н. Без-
руков, Е.А. Жиндеева, О.С. Октябрьская, 
Т.А. Павлова и др.), крупных монографических 
работ, исследований, представляющих целост-
ную картину функционирования констант 
детского чтения в системе диалога культур, в 
научной литературе нет. Все это в совокупно-
сти делает актуальным данное исследование и 

определяет его цель.
Концепт (константа) как текст культуры вы-

полняет функцию памяти культуры. Примени-
тельно к детскому чтению мы рассматриваем 
это понятие как квинтэссенцию опыта, полу-
ченного человеком за века развития, которая, 
помимо конкретного обозначения этого опыта, 
включает в себя и способы и формы его реали-
зации, и признаки, и составляющие этого поня-
тия. Кроме того, рассуждая о концептах детско-
го чтения, мы не должны упускать из внимания 
его педагогическое предназначение – обучение 
коммуникации, формирование коммуникатив-
ной компетентности. Ее реализация проходит 
на следующих уровнях:

1) эмоциональный (означающий способ-
ность к сопереживанию и состраданию, умение 
почувствовать другого);

2) когнитивный (предполагающий расши-
рение познаваемого пространства, что помогает 
сделать процесс коммуникации более эффек-
тивным);

3) поведенческий (отражающий способ-
ность личности к совместной деятельности во 
всех аспектах или включение ее в овладении 
этой константой, ее реализацией на практике).

Данные аспекты можно рассматривать и 
как тесно взаимосвязанные уровни восприятия 
концепта в текстах детской литературы. Это 
помогает нам сформулировать цель нашего ис-
следования – изучение механизма функциони-
рования констант детского чтения в диалоге 
культур.

Наиболее частой константой детского 
чтения является понятие «семья». Это впол-
не закономерно, поскольку именно в данном 
пространстве и начинается формирование лич-
ности, здесь и закладываются основы воспита-
ния. Но в русской традиции, кроме обозначения 
ближайших родственников, туда включены и 
родственники двоюродные, и дальние, и даже 
люди, которые не связаны родственными свя-
зями, но питающие теплые чувства. Эмоцио-
нальное осмысление константы включает в 
себя понимание заботы о близких, любви к ним, 
переживание за их здоровье. Именно на этом 
уровне закладывается представление о мами-
ном тепле, о строгости папы, о ласковой бабуш-
ке, позиционируя в целом глубоко позитивные 
чувства. Причем этот аспект остается традици-
онным независимо от эпохи, в которую он во-
площается. И современная детская литература 
тоже не отрицает этой традиции. Так, напри-
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мер, в стихотворении М. Бородицкой «Ботаник» 
мы читаем о ботанике, который приехал в лес 
и приветствовал каждую травинку и цветочек, 
словно «городской племянник деревенскую 
родню».

Интересны стихи М. Есеновского про маль-
чика Юру, с которым случаются разные проис-
шествия: то пуговицу проглотит, то подхватит 
ангину или насморк. И всегда с ним рядом род-
ные: они не являются активными участниками 
события, но существуют в его пространстве как 
незыблемые величины.

Традиционная, в лучшем понимании этого 
слова, семья представлена на страницах три-
логии Н. Абгарян о девочке Манюне. Причем 
семья эта состоит из двух разных, но таких 
родных по духу. И все шестеро детей воспиты-
ваются сообща взрослыми, стремящимися вы-
растить их добрыми, честными, трудолюбивы-
ми и человечными. 

Специфика современного прочтения кон-
станты «семья», по нашему мнению, заключа-
ется в том, что часто на первый план выходит 
образ бабушки. Если обратиться к традициям 
женской возрастной стратификации в русском 
обществе, мы без труда увидим, что роль ба-
бушки в семье глубоко архаична, именно она 
является носителем мудрости, ее воплощени-
ем. Не удивительно, что в современных произ-
ведениях детской литературы бабушка обладает 
волшебными свойствами и способна преобра-
жать внучат. Именно об этом мы читаем в сти-
хотворении Л. Улановой «В гостях у бабушки». 
Именно после ее ласкового обращения «коте-
нок» у внучки появляется пушистый и веселый 
хвостик, а если она назовет внучат «рыбками», 
то сразу же они чувствуют, как отрастают плав-
нички и сверкающая чешуя.

Второй по распространенности констан-
той в детском чтении является понятие «друж-
ба». Традиция детского чтения не ставила под 
сомнение наличие друга. Так, даже в самом 
начале существования детской литературы у 

героя обязательно был друг, пусть не всегда и 
в человеческом обличии (как в сказке А. Пого-
рельского «Черная курица»). И хотя в русских 
народных сказках нечасто встретишь друга, а 
только помощника главного героя, детское чте-
ние подтверждает, что человек невозможен без 
дружбы: рассказы Д. Драгунского о Дениске 
Кораблеве; рассказы Н. Носова о Мишке и че-
ловечках из Солнечного города; цикл Э. Успен-
ского «Дядя Федор, пес и кот»; многочисленные 
стихотворения о друзьях – тому подтверждение.

Причем в детской литературе для младшего 
возраста дружба – абсолютна, она не допускает 
сомнения и предательства. И неважно, кто дру-
жит: люди, животные, сказочные существа или 
даже продукты. 

Дружба может быть не только с живыми 
людьми, но и с предметами, оживленными си-
лой дружбы. Так находит себе друга Севка из 
повести Н. Дашевской «Вилли». И пусть это 
только старый велосипед, но он говорящий, и 
именно с ним мальчик проходит через все эта-
пы взросления, применяет на практике нрав-
ственные ценности, проходит через первую лю-
бовь. Для детской литературы также характерно 
следующее: друзья не обязательно называются 
официально, дружба обозначается через место-
имение «мы» и форму множественного числа 
глагола.

Итак, рассмотренные константы являют-
ся основными среди многих в детском чтении. 
По мере взросления читателя концептосфе-
ра детской литературы наполняется новыми 
смыслами, сопровождая процесс социализации  
ребенка. Ключевые константы впоследствии 
развиваются и трансформируются в соответ-
ствии с возрастом читателя и особенностями 
историко-культурного пространства, продол-
жая традиции поколения предшествующего и 
формируя основания для последующего. Таким 
образом продолжается диалог культур, вопло-
щающий смысловой универсум опыта общения 
человечества.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИИ И ТУНИССКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  
ОТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
К ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению возможности международного сотруд-
ничества в области образования между российскими и тунисскими вузами. Цель статьи – опре-
деление перспектив расширения содержания российского компонента в образовательной практи-
ке Тунисской Республики. Гипотеза исследования заключается в предположении продуктивности 
тунисско-российского сотрудничества в области образования за счет внедрения разработанного 
специалистами МГПУ им. М.Е. Евсевьева научно-методического сопровождения. Научная новиз-
на статьи состоит в определении архитектуры международного сотрудничества в сфере педагоги-
ческого образования России и Туниса. Для решения научно-методических проблем были исполь-
зованы прикладные методы, включая проекцию и моделирование образовательного компонента. 
Результаты исследования: сформулированы конкретные предложения по расширению сотрудниче-
ства обеих сторон в образовательном процессе.

Современные условия построения образо-
вательного пространства в Российской Федера-
ции ознаменованы целым рядом изменений и 
нововведений, однако область международного 
сотрудничества по вопросу трансфера знаний 
остается актуальной. В настоящее время отказ 
российского общества от Болонской системы 
заставил внимательнее отнестись к националь-
ным образовательным интересам, среди кото-
рых одним из первостепенных является распро-
странение изучения русского языка и культуры. 
Сегодня Россия активно выстраивает междуна-
родное сотрудничество с африканскими страна-
ми, в том числе и с Тунисской Республикой, что 
предполагает продвижение изучения русского 
языка как основы взаимопонимания и взаимо-
действия [3]. В связи с этим на новый уровень 
выходят и долгосрочные перспективы работы 
обеих стран. В качестве примера является от-
крытие в г. Тунисе на базе Русского дома (Рос-
сотрудничества) Центра открытого образования 

на русском языке и обучения русскому языку.
Продвижение российской образователь-

ной парадигмы на африканском континенте, ее 
успешное «вживление» в многомерное образо-
вательное пространство Тунисской Республи-
ки – дело не простое и не быстрое в силу ком-
плекса причин. Этот вопрос требует серьезной 
проработки и специальных исследований, од-
ним из которых является выполнение государ-
ственного задания коллективом МГПУ имени 
М.Е. Евсевьева, по проблемам сравнительно- 
сопоставительного анализа образовательных 
систем Российской Федерации и Тунисской 
Рес публики.

В ходе выполнения государственного за-
дания специалистами педуниверситета про-
изведено сравнение нормативно-правовых, 
организационно-педагогических условий функ-
ционирования образовательных систем двух 
стран [1; 2; 4]. Разработка вышеперечислен-
ных аспектов образовательной деятельности 
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позволила достигнуть соглашения между ис-
следовательскими коллективами МГПУ име-
ни М.Е. Евсевьева и Университета Карфагена 
о проведении совместных комплексных науч-
ных исследований по изучению теоретических 
и прикладных аспектов развития современного 
образования и подготовки обучающихся к педа-
гогической деятельности.

Статистический и аналитический матери-
ал, нормативно-правовая база, сайты образова-
тельных организаций, монографические иссле-
дования и публикации в научно-методических 
журналах последних лет, конкретизация мето-
дического опыта в ходе выездных экспедиций 
в Тунис позволяют нам сформулировать основ-
ные треки совместной работы в области образо-
вания. 

1. Открытие в Тунисе Центра открыто-
го образования на русском языке и обучения 
русскому языку. Центр открыт по поручению 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации в контексте реализации международной 
деятельности и продвижению русского языка за 
рубежом МПГУ имени М.Е. Евсевьева.

2. Коллективом университета организо-
вано обучение по дополнительным образова-
тельным программам на русском языке для 
иностранных граждан. 313 граждан Тунисской 
Республики на безвозмездной основе прошли 
обучение по шести разработанным програм-
мам: «Занимательный русский язык», «Говори 
по-русски правильно», «Русский язык для пу-
тешественников», «Практикум выразительной 
речи», «Тайны русского слова», «Современные 
стратегии филологического образования». 

3. В Центре открытого образования на 
русском языке и обучения русскому языку под-
готовлены и проведены мероприятия: брейн-
сторминг научно-методических идей «Изучаем 
русский вместе»; образовательное языковое 
караоке «Волшебство русского слова»; просве-
тительская экспедиция «Читаем Пушкина – по-
знаем Россию». 

Функционирование Центра служит про-
движению интересов России в Тунисской Рес-
публике, способствует содействию и развитию 
международного диалога, осуществлению куль-
турного обмена средствами образования, обес-
печения мирного сосуществования этносов. Об-
учение в очном режиме, проведенное в период 
с 30 октября по 11 ноября 2023 г. имеет мно-
го положительных результатов и может быть 
продолжено, в том числе и в дистанционном  
формате. 

Проведенное исследование демонстрирует 
потребность не столько в обосновании теоре-
тических основ лингвометодической работы с 
тунисскими обучающимися, изучающими рус-
ский язык, сколько в методической поддержке. 
В качестве перспектив будущей совместной ра-
боты мы определяем следующие направления: 

а) организация мастер-классов по изуче-
нию русского языка и культуры отдельными 
категориями граждан Тунисской Республики 
(по возрастным уровням: дошкольный возраст; 
младший, средний и старший школьный воз-
раст; студенческая аудитория; взрослое населе-
ние страны);

б) подготовка и проведение вебинаров по 
актуальным вопросам обучения русскому язы-
ку для преподавателей, работающих в образо-
вательных учреждениях Туниса, в том числе в 
Центре открытого образования; 

в) формирование программ курсов по-
вышения квалификации для преподавателей 
русского языка, работающих в Тунисской Рес-
публике.

Таким образом, поддержка Центра открыто-
го образования в Тунисе как одно из действен-
ных механизмов повышения активизации об-
разовательного процесса и мотивации изучения 
русской культуры, знакомство с российскими 
научными школами, системой педагогического 
образования будет способствовать сотрудниче-
ству с российскими образовательными органи-
зациями в сфере подготовки учителей.

Статья написана в рамках Гос. задания (выполнение работ) 073-03-2023-044/3 от  
09.06.2023 г. на выполнение проекта «Сравнительный анализ системы педагогического образова-
ния России и Туниса: прикладное исследование».
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

О.В. ИЛЮШИН1, 2, А.С. НИКИТИН1, Н.А. КОЛОЧАНОВА1, Ч.Р. САФИУЛЛИНА1

1 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 
2 ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

г. Казань

Ключевые слова и фразы: здоровье; медицинские группы; студенты; физическая активность.
Аннотация: Занятия физической культурой и спортом имеют фундаментальное значение в 

формировании здорового образа жизни и общего благополучия студентов в высших учебных за-
ведениях. Особенно важно это в современных технических вузах, где академические нагрузки и 
стрессы становятся все более интенсивными. Проблема развития адаптации студентов техниче-
ских вузов, относящихся к специальной медицинской группе, актуальна на сегодняшний день.  
Целью является анализ влияния физической активности на здоровье и академическую успевае-
мость студентов, входящих в специальные медицинские группы. Задача исследования – опреде-
лить роль факторов в формировании физического развития студентов специальной медицинской 
групп. Методы исследования: анкетирование, наблюдение, педагогический эксперимент, матема-
тическая обработка данных. 

Важно понимать, что студенты специаль-
ной медицинской группы имеют медицинские 
ограничения и требуют особого подхода к орга-
низации занятий физической культурой.

Целью данного исследования является ана-
лиз воздействия занятий физической культурой 
на физическое и психологическое здоровье, а 
также на академическую успеваемость студен-
тов технических вузов, входящих в специаль-
ные медицинские группы.

В результате исследования был проведен 
анкетный опрос студентов специальных ме-
дицинских групп технических вузов, а также 
собраны и проанализированы медицинские 
показатели, учитывая наличие медицинских 
ограничений. Студентам были заданы следую-
щие вопросы.

– Как часто Вы участвуете в занятиях фи-
зической культурой?

– Какие виды физической активности Вы 
предпочитаете?

– Каково Ваше общее физическое со-
стояние?

– Есть ли у Вас какие-либо медицинские 
ограничения или заболевания?

– Как Вы оцениваете свое психоэмоцио-
нальное состояние?

– Какие изменения в своем физическом и 
психологическом состоянии Вы заметили после 
участия в занятиях физической культурой?

– Какие улучшения в академической 
успеваемости Вы отметили после вовлечения в 
физическую активность?

– Как физическая активность повлияла 
на Ваши социальные связи и общую удовлетво-
ренность университетской жизнью?

Анализ медицинских данных включал в 
себя изучение медицинских исследований, ре-
зультатов физических обследований студентов 
и оценку их физического состояния и медицин-
ских ограничений. Эти данные были исполь-
зованы для выявления влияния занятий физи-
ческой активностью на здоровье студентов и 
эффективности таких занятий на их общее бла-
гополучие и успеваемость.

Исследование выявило следующие ключе-
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вые результаты.
1. Улучшение общего физического состо-

яния: студенты, входящие в специальные ме-
дицинские группы и участвующие в занятиях 
физической культурой, продемонстрировали 
значительное улучшение своего физического 
состояния. Регулярные тренировки способство-
вали укреплению здоровья, увеличению вынос-
ливости и снижению риска заболеваний.

2. Улучшение психоэмоционального со-
стояния: участие в физических тренировках 
оказало положительное воздействие на психо-
эмоциональное состояние студентов. Они испы-
тывали меньший уровень стресса, улучшение 
настроения и повышение общей психологиче-
ской устойчивости.

3. Повышение академической успеваемо-
сти: исследование показало, что студенты из 
специальных медицинских групп, регулярно 
участвующие в физических занятиях, демон-
стрировали более высокие результаты в уче-
бе. Они проявили улучшение концентрации 
внимания и способности к решению учебных  
задач.

4. Укрепление социальных связей: занятия 
физической культурой способствовали форми-

рованию более тесных и прочных социальных 
связей среди студентов. Это укрепило коллек-
тивный дух и повысило общую удовлетворен-
ность университетской жизнью.

В результате проведенного исследования 
можно сделать вывод, что занятия физической 
культурой и спортом имеют положительное воз-
действие на студентов, входящих в специаль-
ные медицинские группы технических вузов. 
Физическая активность оказывает благоприят-
ное воздействие на физическое и психологиче-
ское здоровье студентов, а также на их академи-
ческую успеваемость. 

Эти результаты подчеркивают важность 
интеграции физической активности в учебный 
процесс для студентов специальных медицин-
ских групп в технических вузах с целью под-
держания их физического и психологическо-
го благополучия и повышения академической 
успеваемости.

Данное исследование предоставляет основу 
для разработки и внедрения оптимизированных 
учебных планов и программ для студентов спе-
циальных медицинских групп, которые позво-
лят достичь успеха как в учебе, так и в поддер-
жании здорового образа жизни. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу профилактики распространения идей экстремизма и 
терроризма в учреждениях исполнения наказаний. Целью является актуализация стоящей перед 
сотрудниками ФСИН России проблемы организации воспитательной работы с осужденными, от-
бывающими наказание за преступления экстремистской и террористической направленности.  
В статье обозначены основные направления деятельности. Исследовательская задача заключалась 
в анализе имеющихся научных исследований и регионального опыта. Использованы общенаучные 
методы исследования. Рассматривается также опыт профилактики и противодействия религиозно-
му экстремизму и терроризму священнослужителей, посвятивших себя тюремному служению.

Ежегодно в учреждениях исполнения нака-
заний растет количество осужденных, отбываю-
щих наказание за преступления экстремистской 
и террористической направленности. Сотруд-
ники в ходе повседневного исполнения своих 
служебных обязанностей нарабатывают необхо-
димый опыт практической работы с этой специ-
фической категорией осужденных. Этот опыт 
сегодня как никогда нуждается в изучении, ана-
лизе и обобщении.

Ученые пенитенциаристы проводят не-
обходимые исследования [1–3]. Так, П.Н. Каз-
беровым проведена значительная работа по 
изучению природы террористического и экстре-
мистского поведения и нахождению эффектив-
ных способов его предупреждения, приведены 
различные научные подходы и представления о 
террористическом и экстремистском поведении. 
На основе более чем десятилетнего авторского 
исследования определены системные недостат-
ки в области сопровождения и методического 
обеспечения работы с осужденными за престу-
пления террористического характера и экстре-
мистской направленности, построена концеп-
ция подготовки пенитенциарных психологов к 

работе с данной категорией осужденных, при-
ведены направления, формы, методики и мето-
ды подготовки психологов в рамках служебной 
подготовки, психопрофилактическая программа 
работы с осужденными за преступления терро-
ристического характера и экстремистской на-
правленности. 

Мы представляем в этой статье некоторые 
результаты изучения работы территориальных 
органов. Одним из основных факторов успеш-
ной профилактики распространения идеологии 
экстремизма и терроризма среди осужденных 
является знание сотрудниками УИС основ тра-
диционных религий и методов профилактиче-
ской работы. С этой целью организуются раз-
личные мероприятия. Например, экспертами 
Уральской ассоциации «Центр этноконфессио-
нальных исследований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеологии террориз-
ма» проведен учебный семинар с сотрудниками 
УФСИН России по Курганской области на тему: 
«Отличие радикальных исламистских груп-
пировок от традиционного ислама. Деятель-
ность адептов в местах лишения свободы». В  
ГУФСИН России по Пермскому краю совмест-
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но с Фондом поддержки исламской культуры, 
науки и образования организованы курсы по 
обучению сотрудников УИС по программе «Ис-
ламоведение». ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю организовал обучение сотрудников 
территориального органа по программе «Ислам 
и исламоведение». Лекции для сотрудников 
провели ведущие специалисты в области рели-
гиоведения Казанского исламского универси-
тета, Сибирского федерального университета, 
управления общественных связей Губернатора 
Красноярского края и представители Духовно-
го управления мусульман Пермского края. Пре-
подавателями Ижевского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) проведены за-
нятия с личным составом учреждений УФСИН 
России по Удмуртской Республике на темы: 
«Основы мировых традиционных религий», 
«Традиции народов мира», «Психологический 
портрет террориста», «Формирование у осуж-
денных уважительного отношения к традици-
онным российским религиям», «Отношение 
мусульман к иным концессиям», «Культы и ос-
новные религии», «Исламоведение. Отношение 
Ислама к терроризму», «Основные религиоз-
ные праздники», «О религиозном радикализме 
и его последствиях для России», «Преступная 
сущность и общественная опасность терро-
ризма» и другие [3]. В рамках сотрудничества 
ГУФСИН России по Свердловской области с 
Уральской ассоциацией «Центр этноконфесси-
ональных исследований, профилактики экстре-
мизма и противодействия идеологии террориз-
ма» проведен семинар с участием заместителей 
начальников исправительных учреждений, ве-
дущих экспертов в области противодействия 
идеологии терроризма в местах лишения сво-
боды из Республики Татарстан. Очевидно, что, 
кроме подготовки сотрудников к работе с осуж-
денными за преступления террористической 
и экстремистской направленности, важно рас-
смотреть и практическую работу, проводимую 
в учреждениях исполнения наказаний. К работе 
с лицами, осужденными за преступления экс-
тремистской и террористической направлен-
ности, привлекаются сотрудники социальных 
и психологических служб территориальных 
органов ФСИН России. Так, в УФСИН России 
по Липецкой области в тематические планы за-
нятий в рамках «Школы подготовки осужден-
ных к освобождению» включены лекции по 
противодействию терроризму и экстремистской 

деятельности. В исправительных учреждени-
ях оформляются стенды наглядных средств по 
пропаганде традиционных культурных цен-
ностей. В ГУФСИН России по Свердловской 
области, УФСИН России по Республике Кал-
мыкия и Удмуртской Республике проводятся 
конкурсы плакатов антитеррористической на-
правленности, приуроченные ко Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. При содействии 
территориальных органов управления образо-
ванием, культурой, по делам молодежи субъек-
тов Российской Федерации проводится работа 
по формированию и пополнению классических 
произведений отечественных и зарубежных ав-
торов об основах религиозного мировоззрения, 
толерантности к адептам различных религи-
озно-конфессиональных сообществ. В библи-
отеках исправительных учреждений УИС соз-
даны подборки книг об основах религиозного 
мировоззрения и о толерантности к адептам 
различных религиозных конфессиональных 
общностей, имеется более 500 тысяч томов ре-
лигиозной литературы [5]. С 2019 г. в террито-
риальных органах ФСИН России используется 
базовая программа психологической коррекции 
личности для осужденных за преступления экс-
тремистской и террористической направленно-
сти. Профилактическое воздействие на отбыва-
ющих наказание проводится в форме правового 
просвещения (информирования), профилак-
тических бесед на темы: «Профилактика экс-
тремизма и терроризма в пенитенциарном 
учреждении», «Понятие религиозной секты, 
религиозный экстремизм», «Левый экстремизм. 
Его особенности и факторы возложенной «при-
влекательности» для осужденных, находящих-
ся в местах лишения свободы», «Допускают ли 
Коран и Хадисты пророка убийство по религи-
озному признаку», «Кому предоставлено право 
определять, праведен или грешен человек, вер-
ный он или неверный» [4; 5].

Более того, как показывает опыт, накоплен-
ный в нашей стране, эффективно решать по-
ставленные перед пенитенциарной системой 
цели и задачи, направленные на профилактику 
и противодействие религиозному экстремизму 
и терроризму, невозможно без участия рели-
гиозных деятелей (священнослужителей), по-
святивших себя тюремному служению. Так, 
представителями традиционных для России 
религиозных объединений систематически осу-
ществляется посещение исправительных уч-
реждений УФСИН (карантинных отделений, 
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отрядов строгих условий отбывания наказания, 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), где проводится разъясни-
тельная работа с осужденными, направленная 
на разъяснение преступной сущности и обще-
ственной опасности терроризма. Представители 
Чувашской митрополии Русской Православной 
церкви и Духовного Управления мусульман Чу-
вашской Республики совместно с сотрудниками 
регулярно проводят в исправительных учреж-
дениях УФСИН богослужения, дарят осужден-
ным подарки, угощения на праздники, что яв-

ляется эффективным средством формирования 
нравственных качеств, чувства взаимопомощи 
и взаимопонимания, формирования толерант-
ности среди осужденных.

Таким образом, в уголовно-исполнитель-
ной системе проводится комплексная работа по 
профилактике экстремизма и терроризма среди 
осужденных, что дает нам основания полагать: 
накопленный опыт позволит успешно проти-
водействовать негативным явлениям в среде 
осужденных.
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Аннотация: В статье рассмотрено создание учебно-методического комплекса по дисциплине 
(УМКД) «Неорганическая и аналитическая химия». Описана структура комплекса, разработанно-
го на кафедре «Общеобразовательные дисциплины». Обсуждается использование УМКД для са-
мостоятельной работы обучающихся. 

Для обучающихся первого курса направ-
лений подготовки 19.03.02 Продукты питания 
растительного происхождения; 19.03.03 Про-
дукты питания животного происхождения; 
19.04.04 Технология продукции и организа-
ция общественного питания и специальности 
36.05.02 Ветеринария по дисциплине «Неор-
ганическая и аналитическая химия» создан 
учебно- методический комплекс (УМКД), в со-
став которого входят: 

1) рабочая программа дисциплины; 
2) оценочные материалы; 
3) методические указания по выполнению 

лабораторных работ; 
4) учебно-методическое пособие для само-

стоятельных работ; 
5) краткий курс лекций; 
6) фонды оценочных средств (устный 

опрос, письменный опрос, контрольные рабо-
ты, тестовые задания, доклады, ситуационные 
задачи) [1].

На первом вводном занятии по дисциплине 
«Неорганическая и аналитическая химия» про-
водится входной контроль, который позволяет 
объективно оценить уровень и структуру оста-
точных школьных знаний по изучаемой дисци-
плине, для разработки способов по преодоле-
нию наиболее слабых мест [2; 3].

Входной контроль включает следующие за-
дания. 

1) Написать формулы следующих неорга-
нических веществ:

а) сульфат калия; 
б) угольная кислота; 
в) оксид азота (III); 
г) гидроксид лития; 
д) хлорид цинка.
2) Написать названия следующих неорга-

нических соединений: 
а) Li2SO4; 
б) H2SO4; 
в) SiO; 
г) KOH; 
д) CaSO4.
3) Какую массу займет аммиак (н.у.) объ-

емом 5 литров?
4) Закончите уравнения реакций:
а) NaOH + HNO3 =
б) BaCl2 + H2SO4 =
5) Написать формулы следующих солей: 
а) сульфат лития; 
б) карбонат натрия; 
в) сульфат алюминия; 
г) хлорид калия; 
д) нитрат магния.
Входной контроль помогает определить: 
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– каким вопросам дисциплины уделить 
больше внимания на занятиях; 

– наметить пути устранения выявленных 
пробелов.

Рубежный контроль – это одно из важных 
составляющих обучения в вузе. Его основная 
цель – установление достаточных знаний сту-
дентов, подготовленность их к новому учеб-
ному материалу, это система проверки знаний 
студентов на определенных этапах учебного 
процесса. Рубежный контроль используется для 
оценки усвоения материала, а также показыва-
ет, насколько успешно студенты осваивают про-
грамму по конкретной дисциплине [4].

Для дисциплины «Неорганическая и ана-
литическая химия» существует три рубежных 
контроля (табл. 1). 

Рубежный контроль представляет собой на-
бор заданий, которые студенты выполняют са-
мостоятельно. Он предназначен для проверки 
усвоения учебного материала. 

В результате рубежного контроля студент 
получает оценку, которая учитывается при фор-
мировании итоговой оценки по изучаемой дис-
циплине.

Пример рубежного контроля № 1 
(Неорганическая химия)

1. Используя метод электронного баланса, 
подобрать коэффициенты к уравнению следу-
ющей реакции: Cu + H2SO4 (конц.) = CuSO4 + 
+ SO2↑ + H2O. Указать окислитель и восстано-
витель.

2. Вычислите молярную, нормальную кон-
центрации и титр десятипроцентного раствора 
нитрата бария плотностью 1,178 г/мл.

3. Вычислить эквиваленты следующих 

веществ: железо (III), стронций, оксид желе- 
за (II), оксид рубидия, хлорная кислота, гидрок-
сид магния, сульфат лития, нитрат бария.

4. Напишите в молекулярной и ионно-
молекулярной форме реакции взаимодействия 
между веществами: 

а) карбонатом кальция и азотной кислотой; 
б) нитратом серебра и хлоридом магния.
5. Какова нормальная концентрация и титр 

0,1 М раствора фосфорной кислоты?

Пример рубежного контроля № 3 
(Аналитическая химия)

1. Сколько нужно KMnO4 (в граммах), что-
бы получить 5,1 л раствора с молярной концен-
трацией 0,015 моль/л? Каковы титр и нормаль-
ная концентрация этого раствора?

2. Из 3,5740 г Na2C2O4 приготовили 0,51 л 
раствора. Для этого раствора вычислите титр, 
молярную и нормальную концентрации.

Для дисциплины «Неорганическая и анали-
тическая химия» предложен тестовый контроль 
по теме «Качественный анализ». Тестирование 
гарантирует объективность оценки знаний сту-
дентов, формируя в нем творческий подход в 
принятии решений. Для успешного прохожде-
ния тестирования студент должен основательно 
изучить вопросы дисциплины, постоянно посе-
щать лекции, семинарские занятия, уделять до-
статочно времени на самостоятельное решение 
задач [5; 6].

Тестовый контроль по теме  
«Качественный анализ»

1. Признаком протекания качественной 
реакции ионов аммония с реактивом Несслера  

Таблица 1. Темы рубежного контроля 

Наименование тем Формы рубежного контроля

Основные классы неорганических соединений
Основные понятия и законы химии
Строение атома и периодический закон химических элементов  
Д.И. Менделеева
Химическая связь и строение молекул

Контрольная работа

Окислительно-восстановительные реакции
Растворы. Приготовление растворов заданной концентрации Контрольная работа

Качественный и количественный анализы в аналитической химии
Титриметрический метод анализа Контрольная работа
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является образование:

1) ярко-синего раствора;
3) бурого осадка;
2) белого осадка;
4) бурого газа.
2. Реагентом на катионы Fe2+ является ве-

щество, формула которого:
1) KCNS; 
3) K3[Fe(CN)6];
2) KOH;
4) K4[Fe(CN)6].
3. Обнаружению ионов Na+ в растворе 

с помощью K[Sb(OH)6] мешает присутствие  
ионов:

1) К+;
3) NН4+;
2) Са2+;
4) Ba2+.
4. Ионы Ba2+ в растворе можно обнару-

жить, используя в качестве:
1) NaCl;
3) Ca(NO3)2;
2) Na2SO4;
4) CaCl2.
5. Группового реагента нет для анионов:
1) SO4

2–, CO3
2–, PO4

3–;
2) Cl–, Br–, I–;
3) NO3

–, NO2
–, CH3COO–;

4) SO3
2–, SiO3

2–, CO3
2–.

Достоинства тестового контроля: более 
справедливый метод оценивания; ставит всех 
студентов в равные условия как в процессе кон-
троля, так и в процессе оценки, практически 
исключая субъективизм преподавателя.

Недостатки такой формы контроля: не по-
зволяет проверять и оценивать высокие, про-
дуктивные уровни знаний, связанные с творче-
ством студентов. При тестировании студент не 
имеет достаточно времени для глубокого анали-
за темы. 

Устный и письменный опрос. Каждый вид 
опроса имеет свои достоинства и свои недо-
статки. Преимущества устного опроса: позволя-
ет поддерживать контакт со студентами; разви-
вает устную речь и навыки выступления перед 
аудиторией. Недостатки устного опроса: за вре-
мя занятия преподаватель не может опросить 
всех студентов; отсутствие активности всей 
группы.

Преимущества письменного опроса: пре-
подаватель может провести опрос всех студен-
тов; студенты демонстрируют знания материала 
по соответствующей дисциплине; данный вид 

опроса позволяет проверить как теоретические 
навыки, так и практические знания [8].

Итоговым контролем по дисциплине «Не-
органическая и аналитическая химия» является 
экзамен. Это результат изучения пройденной 
дисциплины. 

Для экзамена составлены экзаменацион-
ные билеты (два вопроса и ситуационная за-
дача, включающие все вопросы рубежных  
контролей). 

Экзаменационные билеты отвечают следу-
ющим требованиям:

– рекомендуется при составлении вопро-
сов к экзаменационному билету исходить из 
содержания дисциплины с учетом требуемого 
уровня знаний и умений;

– число билетов, требуемых для экзаме-
на, зависит от численности студентов в группе, 
сдающих экзамен, но не менее 30; 

– по сложности и характеру заданий все 
билеты должны быть равнозначные; 

– обязательно в билеты должны входить 
ситуационные задачи.

Самостоятельную работу студенты вы-
полняют самостоятельно, но под чутким руко-
водством преподавателя. Данный вид работы 
способствует развитию самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и про-
фессионального уровня [9].

Пример самостоятельной работы по теме 
«Строение атома».

Контрольные вопросы, выносимые на са-
мостоятельное изучение по теме «Строение 
атома».

1. Какие элементарные частицы входят в 
состав ядра атома? Как определяется заряд ядра 
атома?

2. Что определяет сумма протонов и ней-
тронов?

3. Как определить число протонов, ней-
тронов и электронов в атоме?

4. Как называется положительно заряжен-
ная элементарная частица?

5. Как называется отрицательно заряжен-
ная элементарная частица?

Дополнительные вопросы и задания.
1. Какие частицы вращаются вокруг ядра?
2. Что означает «атом» в переводе с грече-

ского?
3. Чему равен заряд атома серы?
4. Какую количественную информа-

цию о строении атома дает порядковый номер  
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химического элемента?
5. Определите число протонов, нейтронов 

и электронов в атомах элементов: натрия, фос-
фора, золота.

6. Порядковый номер химического эле-
мента в таблице Д.И. Менделеева равен 35. Ка-
кой это элемент? Чему равен заряд ядра его ато-
ма? Сколько протонов, нейтронов и электронов 
в его атоме?

7. Как называется частица, имеющая ней-
тральный заряд?

В качестве самостоятельной работы студен-
там было представлено задание: написание до-
кладов по различным темам по общей, неорга-
нической и аналитической химии.

В ходе подготовки доклада решались сле-
дующие задачи: 

– выбор темы доклада и ее значимость;
– теоретическое и практическое примене-

ние полученных знаний;
– работа с литературой и другими инфор-

мационными источниками;
– обобщение материалов, полученных в 

результате проведенной работы.
Доклад призван:
– помогать развивать исследовательские 

навыки, расширять познавательные интересы и  

обучать критическому мышлению;
– донести информацию и вызвать интерес 

слушателей.
Темы докладов по дисциплине «Неоргани-

ческая и аналитическая химия».
1. Химические элементы в организме че-

ловека.
2. Химическое загрязнение водной среды.
3. Влияние ядовитых газов на организм 

человека.
4. Химия – союзник медицины.
5. Химия в быту.
6. Химия наследственности.
7. Неорганические вещества, применяе-

мые в комсметологии.
8. Анализ веществ растительного и живот-

ного происхождения.
9. Химический анализ в криминалистике.
10. Реакции ионного обмена в почвах.
Таким образом, самостоятельная работа у 

студентов должна осуществляться как познава-
тельная деятельность, формировать творческое 
отношение к воспринимаемой информации. 
Это целенаправленная деятельность студен-
тов, которая позволяет рационально приобре-
сти необходимую научно-познавательную ин-
формацию.
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Аннотация: Статья посвящена анализу феномена зависти. Зависть – осуждаемая обществом 
характеристика, порождаемая сравнением с человеком, имеющим близкие черты. Методы иссле-
дования, применяемые в работе: теоретический анализ литературы, обобщение. Выводы иссле-
дования. Гармоничные характеристики Я-концепции личности определяют продуктивную роль 
зависти, несбалансированные – разрушительную. Зависть проявляется на сознательном, эмоцио-
нальном и поведенческом уровнях. Высококонкурентные отношения в трудовом коллективе стро-
ятся на деструктивной зависти, обуславливая дискомфортный психологический климат. 

Зависть – досада, вызванная благополучием 
другого, доходящая в крайнем случае до нена-
висти [9]. Зависть не имеет гендерной специфи-
ки, наиболее ярко проявляясь в трех периодах: 
18–24 года – время, затрачиваемое на освоение 
профессии и получение представлений о соб-
ственной конкурентоспособности; 30–34 года – 
окончание адаптации к профессии; 55–59 лет – 
завершение трудовой деятельности, переоценка 
значимых достижений прошлого [4]. 

Основная причина зависти – обществен-
ное неравенство с людьми, имеющими сходные 
социальные характеристики [3; 10], что мож-
но наблюдать на трех уровнях. Сознательный 
уровень проявляется в недовольстве занимае-
мым статусом в сравнении с предполагаемым 
оппонентом; эмоциональный – в злобе, досаде, 
раздражении; поведенческий – в распростране-
нии клеветы, попытках разрушить и устранить 
предмет зависти [3]. 

Назначение зависти состоит в выполнении 
нескольких функций: стимулирующей, регули-
рующей, утверждающей и защитной, связан-
ной с социальной репутацией и стабильностью 
привычной самооценки [1]. Зависть может но-
сить как продуктивный, так и деструктивный 
характер: в первом случае человек «растет» 
сам, ориентируясь на достижения предмета 
восхищения, что обуславливает положитель-
ный эмоциональный фон, саморазвитие; во 

втором – испытывает резко выраженные нега-
тивные эмоции в отношении того, кто успешнее 
его, что приводит завистника к дестабилизации 
и дезадаптации [4]. 

В исследовании О.В. Кружковой, И.В. Во-
робьевой выявлено, что высоко вовлеченные в 
виртуальную среду подростки и юноши имеют 
проявления разрушительной зависти, что на 
фоне некритичности, лабильной самооценки, 
обесценивающего отношения к окружающим 
делает их объектами, привлекательными для 
экстремистских групп [5]. 

Завистливость как личностное качество 
обусловлено некритичностью и экстерналь-
ным локусом контроля, в то время как люди, 
не склонные к зависти, – рефлексивны и ин-
тернальны [10]. Конструктивные перфекцио-
нисты – независтливы, т.к. чужой успех сти-
мулирует их к новым достижениям [6], однако 
гиперконкуренция делает проявления перфек-
ционизма невротическими, дезадаптивными 
[7], обуславливая социальную дистанцию, рост 
аффективных переживаний, негативных уста-
новок, адресованных как самому себе, так и бо-
лее успешному конкуренту [2].

Склонность к социальному сравнению ха-
рактерна для людей с низкой самооценкой, 
диффузной или нестабильной Я-концепцией, 
высоким уровнем нейротизма, страдающим от 
хронической депрессии, пессимистичности и 
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неконтролируемости собственной жизни [2; 8].

В дипломной работе М. Соловьевой, про-
водимой под нашим руководством, выявлялась 
связь зависти с психологическим климатом в 
трудовом коллективе. Участниками исследова-
ния были сотрудники градообразующего пред-
приятия «Казахстан ГИС Центр». Превалиру-
ющий возраст респондентов – 30 лет; средний 
стаж работы на предприятии – 5 лет. В ходе ис-
следования было выявлено, что в выборке ока-
зались ярко выраженными как зависть-непри-
язнь, так и зависть-уныние. Данный результат 
ожидаем, учитывая, что это одно из ведущих 
предприятий города с хорошей заработной пла-
той. Предпочитаемые стили межличностного 
общения – властно-лидирующий и агрессивно-
доминирующий, выраженные стили поведения 
в конфликте – конфронтация, приспособление. 

Значимые позитивные корреляционные 

связи выявлены между завистью-неприязнью и 
конфронтацией, доминированием, агрессивным 
поведением, что говорит о стремлении дезадап-
тировать соперника в открытом и жестком стол-
кновении. Зависть-уныние положительно кор-
релирует с зависимостью и недоверчивостью, 
отрицательно – с приспособлением. Последний 
результат позволяет заключить не менее разру-
шительный характер зависти, когда поведение 
оппонента будет относительно сдержанным при 
очном взаимодействии, но неэтичным и дискре-
дитирующим «за глаза».

Зависть носит двойственный характер, обу-
славливая как возможность саморазвития, так и 
самодеструкции. Продуктивный характер зави-
сти «срабатывает» при адекватном восприятии 
собственной личности. Деструктивная зависть 
разрушает не только межличностные отноше-
ния, но и самого завистника.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ:  

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ

О.Б. КУЗНЕЦОВА

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: здоровьесберегающая деятельность; здоровьесберегающая образо-
вательная среда; здоровьесберегающие технологии; здоровьесбережение; здоровый образ жизни.

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении сущностных характеристик понятия 
«здоровьесберегающие образовательные технологии» применительно к профессиональной подго-
товке студентов. Задачи: обоснование актуальности и значимости использования здоровьесберега-
ющих образовательных технологий в профессиональной подготовке студентов, анализ основных 
подходов к пониманию феномена «здоровьесберегающие образовательные технологии». Методы 
исследования: анализ, синтез, обобщение. Результаты: обоснована важность применения здоро-
вьесберегающих образовательных технологий в профессиональной подготовке студентов, проана-
лизированы сущностные характеристики базового понятия «здоровьесберегающие образователь-
ные технологии».

На современном этапе развития россий-
ского образования реализация здоровьесбере-
гающих образовательных технологий в под-
готовке студентов рассматривается в качестве 
важного условия взаимодействия личности в 
социальной и профессиональной среде. Ак-
цент на здоровьесбережение молодых людей в 
последние годы в образовательных организа-
циях значительно усиливается. Специалисты 
(Е.А. Леванова, В.Е. Цибульникова, Т.В. Пушка-
рева, А.Б. Серых и др.) отмечают, что решение 
проблемы здоровьесбережения студентов вуза 
является не только медицинской проблемой, 
но и задачей учреждения высшего образования 
[3; 6; 9].

Важный вклад в рассмотрение проблемы 
сохранения и укрепления здоровья, мотивации 
здорового образа жизни, формирования здоро-
вьесберегающего поведения участников образо-
вательного процесса внесли такие специалисты, 
как В.Ф. Базарный, М.М. Безруких, С.И. Варла-
мова, И.С. Грач, Л.И. Губарева, И.И. Капалыги-
на, С.А. Купцова, Е.А. Леванова, А.Г. Маджуга, 
А.М. Митяева, Н.А. Мелешкова, Л.А. Моро-
зова, Т.Ф. Орехова, К.А. Палиева, А.Б. Серых, 
И.А. Синицина, Н.К. Смирнов, П.В. Станкевич, 

Н.В. Третьякова, В.Е. Цибульникова, Б.Н. Чу-
маков и др. В работах данных авторов акценти-
руется внимание на том, что образовательный 
процесс не может рассматриваться вне сохра-
нения здоровья, а особенностью здоровьесбе-
регающей образовательной среды становится 
совокупность используемых педагогических 
технологий, организационно и содержательно 
определяющих взаимодействие участников об-
разовательного процесса с учетом психолого-
педагогических и физиологических основ лич-
ностного развития обучающихся.

Поскольку результатом профессиональной 
подготовки студентов в вузе становится здоро-
вье и образованность, важно охарактеризовать 
данные понятия. С точки зрения Г.Н. Серико-
ва, образованность рассматривается в качестве 
личностного свойства, приобретаемого под 
влиянием комплекса педагогических факторов 
и обусловленного внутриличностными преди-
кторами. Как отмечает ученый, данное свойство 
характеризуется такими составляющими, как 
осведомленность, сознательность, действен-
ность и умелость [5].

С позиции педагогики категория «здо-
ровье» рассматривается С.Г. Сериковым как 
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способность к адаптации в условиях образова-
тельного пространства и к поддержанию взаи-
модействия в данном пространстве [5]. В этом 
аспекте можно рассмотреть две базовых со-
ставляющих здоровья: соматическую (понима-
ние анатомо-физиологических механизмов) и 
функциональную (понимание взаимодействия 
психических свойств личности). О.В. Хухлаева 
отмечает, что укрепление психологической со-
ставляющей здоровья подрастающего поколе-
ния становится важным фактором физического 
благополучия, обучаемости и адаптированности 
в социуме [8].

Оптимизация образовательного процесса 
в вузе на основе сохранения здоровья студен-
тов возможно с учетом реализации здоровье-
сберегающих технологий. Категория «здоро-
вьесберегающая образовательная технология» 
рассматривается в современной науке неодно-
значно. По мнению С.А. Купцовой, технология 
представляет собой определенный алгоритм 
действий, форму функционального и приклад-
ного научного знания, а здоровьесберегающая 
образовательная технология предусматривает 
совокупность процессов, норм, умений, ориен-
тированных на определение и реализацию воз-
можностей активного физического оздоровле-
ния и образования [2, с. 1]. Н.К. Смирновым 
дается следующее определение здоровьесбере-
гающих образовательных технологий: психо-
лого-педагогические технологии, программы, 
методы, ориентированные на формирование 
здорового образа жизни, внутренних свойств 
и мотивации его поддержания и укрепления, 
ценностного отношения к здоровью [7]. Как 
отмечают М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, здо-
ровьесберегающие технологии представляют 
собой конкретные образовательные ситуации, 
реализуемые в учреждениях образования на 
основе следующих принципов: осуществление 
образовательного процесса с опорой на воз-
растные, гендерные, личностные особенности 
обучающихся; соотнесенность предлагаемых 
образовательных возможностей с данными осо-
бенностями; оптимальный режим двигательной 
активности обучающихся [1].

В соответствии с другим пониманием здо-
ровьесберегающих образовательных техно-

логий, Ю.В. Науменко характеризует данную 
категорию в качестве совокупности определен-
ных целенаправленных действий, реализуемых 
учреждением образования с целью профилак-
тической и коррекционной работы по пред-
упреждению неблагоприятного физического и 
психологического самочувствия субъектов об-
разовательного процесса [4, с. 52–56].

Из представленных подходов понятно, что 
здоровьесберегающие образовательные тех-
нологии можно рассматривать как в качестве 
любой технологии, ориентированной на сбе-
режение и укрепление физического и психоло-
гического самочувствия субъектов образова-
тельного процесса, так и в качестве комплекса 
мер, форм и средств образовательной деятель-
ности, обладающих характеристиками сохра-
нения здоровья. Технологии данного вида ин-
тегрируют различные векторы деятельности 
учреждения высшего образования в аспекте 
сбережения здоровья и повышения мотивации 
к ведению студентами здорового образа жиз-
ни: целенаправленное обеспечение в образо-
вательном процессе двигательной активности 
обучающихся; система питания; формирование 
основ здорового образа жизни, мотивация здо-
ровьесбережения, развитие ценностных устано-
вок студентов на здоровье как составляющую 
продуктивной жизнедеятельности. С целью ре-
ализации данных направлений работы препо-
давателю вуза помимо специальных профессио-
нальных компетенций, связанных с предметом 
преподавания, важно владеть умениями и навы-
ками реализации образовательного процесса на 
основе здоровьесберегающих образовательных 
технологий. 

Важным направлением деятельности вуза 
становится постоянный мониторинг состояния 
физического и психологического благополу-
чия студентов, определение негативных факто-
ров, воздействующих на их здоровье, создание 
здоровьесберегающей образовательной среды. 
Здоровьесберегающий подход к образователь-
ному процессу в вузе дает возможность резуль-
тативнее осуществлять работу по сохранению и 
укреплению физического и психического здоро-
вья студентов, формировать у них ценностные 
ориентиры в области здоровьесбережения.

Литература

1. Безруких, М.М. Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе: методо-



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.212

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
логия анализа, формы, методы, опыт применения / под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – М. : 
ИВФ РАО, 2002. – 181 с.

2. Купцова, С.А. Психолого-педагогические аспекты реализации здоровьесберегающих тех-
нологий в образовании в сфере физической культуры / С.А. Купцова // Концепт. – 2017. – № 3. – 
С. 1–6.

3. Леванова, Е.А. Здоровье-ориентированный имидж современного учителя как носите-
ля индивидуального стиля профессиональной деятельности / Е.А. Леванова, В.Е. Цибульникова, 
Т.В. Пушкарева // Теория и практика физической культуры. – 2017. – № 11. – С. 30–32.

4. Науменко, Ю.В. Современное содержание здоровьесберегающих технологий в подготовке 
педагога / Ю.В. Науменко, О.В. Науменко // Вестник Московского университета. Серия 20: Педа-
гогическое образование. – 2014. – № 1. – С. 52–56.

5. Сериков, С.Г. Здоровьесбережение учащихся в начальном профессиональном образовании: 
научно-методическое пособие / С.Г. Сериков. – СПб., 1999. – 42 с.

6. Серых, А.Б. Проектирование процесса здоровьесбережения школьников в информацион-
но-образовательном пространстве / А.Б. Серых, И.И. Капалыгина // Муниципальное образование: 
инновации и эксперимент. – 2018. – № 1. – С. 14–18. 

7. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 
школы / Н.К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2013. – 274 с.

8. Хухлаева, О.В. Как сохранить психологическое здоровье подростков / О.В. Хухлаева. – 
М. : Сентябрь, 2003. – 176 с.

9. Serykh, A.B. Social and Professional Aspects of Students Forming Competence in Health-
Saving / A.B. Serykh, E.I. Mychko, A.E. Yakubovskaya // Theory and Practice of Physical Culture. – 
2022. – No. 7. P. 49–51.

10. Леванова, Е.А. Здоровьесбережение как системообразующий фактор личностного раз-
вития педагога высшей школы / Леванова Е.А. // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 
2012. – № 5(32). – С. 285–287.

References

1. Bezrukih, M.M. Zdorovesberegayushchie tekhnologii v obshcheobrazovatelnoj shkole: 
metodologiya analiza, formy, metody, opyt primeneniya / pod red. M.M. Bezrukih, V.D. Sonkina. – M. : 
IVF RAO, 2002. – 181 s.

2. Kuptsova, S.A. Psihologo-pedagogicheskie aspekty realizatsii zdorovesberegayushchih 
tekhnologij v obrazovanii v sfere fizicheskoj kultury / S.A. Kuptsova // Kontsept. – 2017. – № 3. – 
S. 1–6.

3. Levanova, E.A. Zdorove-orientirovannij imidzh sovremennogo uchitelya kak nositelya 
individualnogo stilya professionalnoj deyatelnosti / E.A. Levanova, V.E. TSibulnikova, 
T.V. Pushkareva // Teoriya i praktika fizicheskoj kultury. – 2017. – № 11. – S. 30–32.

4. Naumenko, YU.V. Sovremennoe soderzhanie zdorovesberegayushchih tekhnologij v podgotovke 
pedagoga / YU.V. Naumenko, O.V. Naumenko // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20: 
Pedagogicheskoe obrazovanie. – 2014. – № 1. – S. 52–56.

5. Serikov, S.G. Zdorovesberezhenie uchashchihsya v nachalnom professionalnom obrazovanii: 
nauchno-metodicheskoe posobie / S.G. Serikov. – SPb., 1999. – 42 s.

6. Seryh, A.B. Proektirovanie protsessa zdorovesberezheniya shkolnikov v informatsionno-
obrazovatelnom prostranstve / A.B. Seryh, I.I. Kapalygina // Munitsipalnoe obrazovanie: innovatsii i 
eksperiment. – 2018. – № 1. – S. 14–18. 

7. Smirnov, N.K. Zdorovesberegayushchie obrazovatelnye tekhnologii v rabote uchitelya i shkoly / 
N.K. Smirnov. – M. : ARKTI, 2013. – 274 s.

8. Huhlaeva, O.V. Kak sohranit psihologicheskoe zdorove podrostkov / O.V. Huhlaeva. – M. : 
Sentyabr, 2003. – 176 s.

9. Serykh, A.B. Social and Professional Aspects of Students Forming Competence in Health-
Saving / A.B. Serykh, E.I. Mychko, A.E. Yakubovskaya // Theory and Practice of Physical Culture. – 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 213

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Теория и методика обучения и воспитания

2022. – No. 7. P. 49–51.
10. Levanova, E.A. Zdorovesberezhenie kak sistemoobrazuyushchij faktor lichnostnogo razvitiya 

pedagoga vysshej shkoly / Levanova E.A. // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2012. – 
№ 5(32). – S. 285–287.

© О.Б. Кузнецова, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.214

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
УДК 372.881.111.1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Н.Н. ЛЬВОВА, А.Н. ИКОННИКОВА

МБОУ «Дая-Амгинская средняя общеобразовательная школа имени Х.И. Кашкина», 
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ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
г. Якутск

Ключевые слова и фразы: геймификация упражнений; геймификация урока; онлайн-ресурсы; 
мультимедийные технологии; письменная речь; письмо; старшие классы.

Аннотация: В данной работе даны определения понятиям «письмо» и «письменная речь», 
рассмотрены основные требования, предъявляемые к результатам освоения англоязычной пись-
менной речи в старших классах, рассмотрено и проанализировано УМК Starlight, 10 класс. Был 
разработан комплекс упражнений на формирование и развитие умений и навыков владения англо-
язычной письменной речью с использованием мультимедийных технологий. Письменная речь 
является одной из наиболее приоритетных задач в изучении и использовании английского языка. 
Предложенный комплекс упражнений содержит геймифицированные задания, разработанные с 
использованием онлайн-ресурсов для создания более интересных и увлекательных для обучаю-
щихся упражнений и уроков. 

Цели работы – выявление особенностей и специфики развития англоязычной письмен-
ной речи на уроках и разработка комплекса упражнений для преодоления трудностей в старших  
классах.

Задачи: рассмотреть понятия «письмо» и «письменная речь»; проанализировать требования 
к результатам освоения письменной речи для старших классов; проанализировать используемые 
УМК в старших классах на уроках английского языка; подобрать ресурсы и разработать комплекс 
упражнений для развития письменной речи с применением новых информационных технологий.

Гипотеза: обучение письменной речи в старших классах будет эффективным, если учитывать 
современные образовательные потребности обучающихся и актуализировать дидактические ма-
териалы для развития письменной речи с учетом динамично развивающихся информационных и 
мультимедийных технологий.

Методы исследования: анализ педагогической, психологической и методологической лите-
ратуры.

Достигнутые результаты: разработан комплекс упражнений для обучающихся старших клас-
сов, направленный на обучение и развитие письменной речи.

Развитие письменной речи английского 
языка, обозначенное в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного 
общего образования, является одним из приори-
тетных аспектов. В данном исследовании пред-
принята попытка оптимизации учебной нагруз-
ки с помощью мультимедийных технологий, 
помогающих максимально эффективно исполь-
зовать учебное время. Мультимедийные техно-

логии становятся одним из самых мощных ин-
струментов обучения в арсенале современного 
компьютерно грамотного учителя, они также 
оказывают значительное влияние на интерес и 
мотивацию обучающихся. Анализ последних 
публикаций, исследующих аспекты данного во-
проса, позволяет сделать вывод, что развитию 
навыков письма с использованием мультиме-
дийных технологий уделяется недостаточное 
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внимание.
Письмо как вид речевой деятельности  

имеет огромное значение и в жизни каждого че-
ловека. Хотя роль письма в человеческой речи 
незначительна, письменная речь выполняет 
важную функцию: обеспечивает сохранение и 
передачу информации будущим поколениям. 
С тех пор мы постоянно раздвигаем границы и 
пределы человеческого развития. Письменные 
высказывания играют важную роль в развитии 
духовной культуры человека, они также форми-
руют чувство общности, укрепляют нормы от-
ношений и т.д.

Рассмотрим понятия «письмо» и «пись-
менная речь» у разных исследователей. Пись-
менная речевая деятельность, утверждает 
Р.П. Мильруд [4, с. 8], – это целенаправленное, 
обдуманное и творческое выражение мысли в 
письменной форме. А письменная речь являет-
ся способом формирования и выражения мыс-
лей в письменных языковых знаниях. Кроме 
того, по определению Л.С. Цветковой [7, с. 85], 
письмо является сознательной деятельностью и 
тесно связано с намерением. Символы и их ис-
пользование изучаются детьми сознательно и 
намеренно, в отличие от бессознательного ис-
пользования и усвоения разговорной речи.

Письмо у Н.Д. Гальсковой [1, с. 56] явля-
ется продуктивной аналитико-синтетической 
деятельностью, связанной с закреплением и 
продолжением письменных текстов. Также, 
согласно методике А.А. Леонтьева [3, с. 178], 
«письмо – это умение сочетать слова в пись-
менной форме для выражения своих мыслей 
в соответствии с коммуникативными потреб-
ностями». Е.Н. Соловова [5, с. 57] определяет 
письмо как сложное речевое умение, которое 
представляет собой дополнительное к звуко-
вой речи средство общения, и вместе с тем осу-
ществляется оно с помощью графических сим-
волов: «Письменная речь является книжным 
стилем речи, процессом выражения мыслей в 
графической форме».

Таким образом, мы можем подтвердить 
единство мнений всех исследователей в том, 
что письменная речь является дистантной, за-
ранее планируемой, монологичной, также она 
рассчитана на зрительное восприятие и на мно-
гократное прочтение написанного, в отличие от 
устной речи. Письменная речь – это вид рече-
вой деятельности со сложным процессом реа-
лизации, переносящий мысли на бумагу с помо-
щью системы графических символов. Из всего 

вышесказанного следует, что письменную речь 
необходимо развивать с раннего возраста, по-
этому развитие письменной речи на школьном 
этапе становится одной из приоритетных задач. 
В особенности, согласно теме нашего исследо-
вания, нам необходимо помочь обучающимся 
развить их англоязычную письменную речь на 
заключительном этапе обучения.

За период обучения в школе каждый обуча-
ющийся должен получить практические знания, 
которые понадобятся ему в будущем. Также 
учитель должен работать так, чтобы обучение 
носило максимально практико-ориентирован-
ный характер и всесторонне раскрывало воз-
можности обучающегося.

Работа учителя состоит в том, чтобы под-
готовить обучающихся к будущему, научить их 
понимать и использовать в своей жизни пись-
менный английский язык. Согласно требовани-
ям ФГОС, каждый обучающийся к завершению 
старшей ступени обучения уже должен знать и 
уметь, как правильно использовать лексику и 
грамматику, правильно оформлять письменные 
тексты и создавать свои письменные тексты на 
английском языке. Для контроля данных знаний 
и достигнутых ими результатов к завершению 
обучения в средней школе используется единый 
государственный экзамен.

Для достижения вышеперечисленных ре-
зультатов и требований к знаниям, умениям и 
навыкам англоязычной письменной речи у об-
учающихся старших классов мы проанализиро-
вали УМК для 10 класса Starlight (К.М. Барано-
вой, Д. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильруда, 
В. Эванс). Согласно проведенному анализу, 
есть большое количество упражнений на напи-
сание письменных текстов, но нет поэтапного 
изучения и развития письменной речи, так как 
все задания повторяются и чередуются. Есть 
упражнения на письмо, но нет последователь-
ности, нет этапов подготовки к этим заданиям, 
из-за чего обучающиеся не знают, как правиль-
но оформлять и писать тексты. С учетом того, 
что данный учебник был выпущен в 2012 г. и 
упражнения включают в себя задания по типу 
написания сообщения о просмотре DVD или о 
преимуществах музыкального плеера и т.д. Это 
говорит о том, что необходимо заменить неко-
торые формулировки заданий на более актуаль-
ные, связанные с новыми технологиями нашего 
времени, которые соответствуют окружающей 
действительности, чтобы нынешние обучающи-
еся понимали, о чем идет речь, и интересова-
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Несмотря на качество и эффективность 
предложенных авторами упражнений и зада-
ний, на уроках отводится недостаточное внима-
ние совершенствованию навыков письменной 
речи. Присутствуют некоторая однотипность и 
скудность заданий по письму как такового, за-
частую письмо смежено с каким-либо видом 
деятельности (чтение, произношение и т.п.). 
Также все задания чередуются и повторяются, 
а этапов обучения письму нет, из-за чего обуча-
ющиеся не знают, как правильно выполнять по-
добные задания.

Исходя из всего вышесказанного, нами был 
разработан комплекс упражнений, который на-
правлен на развитие и совершенствование на-
выков и умений письменной речи у старше-
классников. В качестве примеров использованы 
упражнения, которые включены в данный учеб-
ник. Также мы объединили наш комплекс 
упражнений вместе с мультимедийными техно-
логиями. 

Сайты LearningApps.org и Wordwall можно 
использовать для геймификации упражнений. 
В данных сайтах есть большое количество раз-
ных инструментов для создания игр (сопостав-
ление, вставка пропущенных слов, сортиров-
ка по группам, заполнение таблицы и т.д.). На 
сайте OnlineCorrection.com можно напечатать 
текст и проверить его правильность. Сайт сразу 
выдает, какие ошибки были допущены в тексте 
(грамматика, орфография, пунктуация). На наш 
взгляд, данные сайты отлично подойдут для из-
учения англоязычной письменной речи и помо-
гут учителям создать действительно интерес-
ные уроки.

Разработанный нами комплекс упражнений 
состоит из трех разделов, направленных на раз-
витие отдельных умений и навыков в письмен-
ной речи. Это разделы «Лексика», «Структура» 
и «Письмо». Все эти разделы проходят по трем 
этапам обучения письменной речи.

1 этап. Раздел «Лексика» направлен на 
приобретение и совершенствование лексиче-
ских знаний, необходимых для развития пись-
менной речи. На данном этапе обучающиеся 
выполняют упражнения, помогающие им вы-
учить новые слова, фразы, слова-связки, подби-
рают ключевые слова, разные клише и т.д. 

2 этап. В разделе «Структура» основ-
ное внимание уделяется изучению структуры 
письма. Упражнения помогают обучающимся 
улучшить свои навыки написания вступления, 

основной и заключительной частей текста. На 
данном этапе обучающиеся запоминают струк-
туру написания письма, выполняют упражне-
ния на сопоставления начала и конца письма, 
также выполняют упражнения на определение 
последовательности письма и т.д. 

3 этап. Раздел «Письмо» позволяет усовер-
шенствовать умения и навыки написания пись-
менных текстов. На данном этапе обучающиеся 
учатся писать письмо, используя знания, полу-
ченные при прохождении первого и второго 
этапов развития письменной речи. 

Учебник для 10 класса Starlight, предна-
значенный для средней общеобразовательной 
школы, послужил основой для разработки на-
шего исследования, использование данных 
упражнений и заданий из учебника совместно с 
интернет-ресурсами помогло геймифицировать 
наш комплекс упражнений. Большое количе-
ство упражнений, а также наличие различных 
инструментов в предложенных ресурсах помог-
ло нам усовершенствовать процесс обучения в 
более интересный и увлекательный, чтобы у об-
учающихся появилась мотивация изучать и раз-
вивать свои навыки письменной речи.

Разделение обучения на три этапа дела-
ет процесс обучения более познавательным и 
повышает интерес обучающихся к изучаемой 
теме, так как они получают информацию и зна-
ния поэтапно и последовательно. Структури-
рование процесса развития письменной речи 
действительно важно при изучении новых ма-
териалов, чтобы обучающимся было легче ра-
зобраться в структуре написания письменных 
текстов, а также при изучении новой лексики и 
грамматики.

Все этапы комплекса упражнений совер-
шенствуют и закрепляют знания обучающихся 
по лексике и грамматике, а также обучают пра-
вильному использованию пунктуаций и струк-
турированию письменных текстов на англий-
ском языке. 

Также использование на уроках мультиме-
дийных технологий помогает им развить инте-
рес и мотивацию к изучению и развитию навы-
ков в англоязычной письменной речи.

В заключение следует отметить, что, так 
как в последнее время интерес обучающихся к 
традиционным методам обучения англоязычной 
письменной речи понизился и с учетом интен-
сивности развития образовательных техноло-
гий, необходимо актуализировать содержание, 
средства и приемы обучения, стремиться к соз-
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данию и разработке новых, современных мето-
дов и приемов развития англоязычной письмен-
ной речи. 

Таким образом, использование мультиме-
дийных технологий совместно с упражнения-
ми, предложенными в различных УМК, значи-

тельно повысит интерес обучающихся, так как  
привычные скучные и монотонные упражне-
ния с однотипными заданиями будут изменены.  
Это поможет повысить интерес и мотивацию 
обучающихся к изучению англоязычной пись-
менной речи.
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Аннотация: Актуальность исследования определяется тем, что, чтобы научить ребенка ясно и 
грамматически правильно говорить на родном языке, обладать хорошо поставленным голосом, из-
лагать мысли свободно в устной и письменной форме, нужно прививать любовь к родному языку 
через культурные ценности и нравственные ориентиры своего народа. Цель исследования – рас-
крыть педагогический потенциал, возможности малых фольклорных жанров в изучении родного 
языка. Задачи исследования: раскрыть проблемы в изучении родного языка и рассмотреть малые 
жанры фольклора как средства для системного формирования коммуникативной компетенции и 
дальнейшего функционального владения родным языком. Данное исследование проводилось с 
применением комплекса методов: анализ литературных источников, изучение педагогического 
опыта. Основные результаты исследования: проанализирована педагогическая ценность и смыс-
ловое содержание пословиц, поговорок и загадок как универсального средства развития речевых 
умений; образец точного, лаконичного и содержательного построения высказывания.

Младшие школьники, выросшие в билинг-
вистической языковой среде, не всегда точно 
могут выразить свои мысли, чувства, ощуще-
ния на якутском языке, что является препят-
ствием для установления полноценного контак-
та с окружающим их кругом. Они чувствуют 
важность сохранения и передачи своего родно-
го языка, но при этом практически применять 
его в общении не могут. Есть и промежуточный 
вариант – родной язык вроде бы обязательный 
школьный предмет, но вне школы недостаточ-
но востребован. В данное время цель изучения 
якутского языка сводится к следующему: ов-
ладение грамотой на родном языке, овладение 
нормой родного языка как средством обучения 
и для обслуживания общественных функций 
языка [1].

Отдельным аспектам лингвистического 
наследия посвящены работы многих исследо-
вателей, таких видных представителей языко-
вой политики в Якутии, как С.А. Новгородов, 

П.А. Ойунский, А.А. Иванов-Кюндэ, Г.В. Баи-
шев-Алтан Саарын и др., работы которых соз-
дали условия для системного формирования 
коммуникативной компетенции и дальнейшего 
полного функционального владения родным 
языком [3].

Во всех изданиях перечень якутских круп-
ных ученых непременно возглавлял А.Е. Мор-
динов – первый ректор Якутского государствен-
ного университета, доктор философских наук, 
общественный деятель, который с молодых лет 
осознанно заботился об экологическом благопо-
лучии якутского языка, защищая незыблемость 
стройных законов якутского языка и прививая 
молодежи любовь к родному языку. На своих 
лекциях не единожды было сказано: «У детей, 
молодежи нет языковой культуры. Почему? По-
тому что не владеют родным языком. Умеют 
только читать, понимают, но языком надо вла-
деть на основе классики. Возникла опасность 
безъязычия» [4].
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Таким образом, проблемы национальных 
языков в школьном образовании – это те же во-
просы, которые связаны с сохранением и разви-
тием языков и культур этих народов. 

По свидетельству этнографов, утвержда-
ется, что важным средством всестороннего 
развития и воспитания детей являются малые 
жанры якутского фольклора. Они развивают 
речь, двигательные навыки, положительно вли-
яют на формирование личности подрастающего  
человека. 

Основополагающими элементами культу-
ры народа Саха можно считать, прежде всего, 
малые жанры якутского фольклора, такие как 
скороговорки, поговорки и загадки. Они могут 
быть одним из основных средств формирования 
коммуникативной компетентности младших 
школьников. Ведь именно в этих жанрах народ-
ного искусства особенным образом сочетаются 
крылатые слова, которые помогают более ярко 
выразить свои мысли, наиболее точно передать 
информацию о том или ином явлении человече-
ской жизни.

Научить ребенка ясно и грамматически 
правильно говорить на родном языке, обладать 
хорошо поставленным голосом, излагать соб-
ственные мысли свободно в устной и письмен-
ной форме, непринужденно прививая любовь 
к родному языку через культурные ценности и 
нравственные ориентиры своего народа. Только 
таким образом он сам становится представите-
лем своего народа, носителем языка, храните-
лем и продолжателем традиций своего народа.

Достойный вклад в развитие устного на-
родного творчества якутов внесли его собира-
тели (В.М. Ионов, Э.К. Пекарский, В.Л. Се-
рошевский, И.А. Худяков, С.В. Ястремский) 
и современные ученые (П.Н. Дмитриев, 
Н.Д. Дьячковский, Н.И. Ефремов, В.В. Иллари-
онов, Н.В. Покатилова, Г.У. Эргис и др.). Неоце-
нима в этом плане заслуга основоположников 
якутской национальной литературы (А.Е. Ку-
лаковский, Н.Д. Неустроев, П.А. Ойунский, 
А.И. Софронов), чье творчество своими истока-
ми уходило в народную поэзию [2].

Якутские пословицы, также как и посло-
вицы других народов, выражают суждение в 
результате обобщения наблюдений за жизнен-
ными явлениями, поэтому для них характерна 

априорность суждения, краткость и образность 
передачи содержания. Изречение часто быва-
ет построено как суждение-сравнивание с из-
вестным объектом, при этом подразумевается 
логическое обобщение поучительного харак-
тера. «Арыы үрдүгэр уу дагдайбат, кырдьык 
үрдүгэр сымыйа ыттыбат» – «Над маслом вода 
не всплывает, над правдой кривда не поднима-
ется». Народная мудрость здесь выступает как 
константа, имеющая аналог в реальной дей-
ствительности, поэтому воспринимается без-
оговорочно.

Иначе построена поговорка, краткое об-
разное определение: «Күөх оту тосту үктээбэт, 
сытар ынаҕы туруорбат киһи» – про человека 
тихого нрава, который «не наступит на зеленую 
травинку, обойдет лежащую корову». Как ви-
дим, здесь суждения нет, хотя изречение внеш-
не очень похоже на пословицу.

Сравнивание смыслового содержания по-
говорок и пословиц с логической точки зре-
ния способствуют развитию мышления и речи 
учащихся. Это утверждение справедливо и 
по отношению к загадкам – таабырыннар. В 
фольклористике происхождение загадок свя-
зывается прежде всего с так называемой «тай-
ной речью». Якутские загадки отличаются не 
только содержательной стороной изображае-
мых предметов и явлений, но и способами от-
гадывания. Г.У. Эргис их делит на две группы: 
загадывающие предметы и явления по их внеш-
ним качествам и свойствам; по их действиям и 
функциям. Такие загадки состоят из логическо-
го подлежащего и сказуемого. Иносказатель-
ное описание предмета или явления выступает 
в качестве подлежащего, к нему прибавляется 
сказуемое, выраженное словами «баар үһү», что 
означает «есть говорят». Про непрерывность 
и нескончаемость речной воды загадывается: 
«Барбытын иннигэр бараммат баар үһү». В за-
гадках предметы загадываются по сходству их 
свойства со свойством другого предмета. Таким 
образом, универсальным средством развития 
речевых умений является фольклор, в особен-
ности малые фольклорные жанры. Они доста-
точно просты для озвучивания ребенком, до-
ступны в смысловом отношении, представляют 
собой образец точного, лаконичного и содержа-
тельного построения высказывания.
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Аннотация: Цель исследования – выявить особенности применения комплексов коррек-
ционно-развивающих упражнений при коррекции двигательных навыков детей младшего школь-
ного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). Исследование проводилось с 3 по 30 
апреля 2023 г. во время педагогической практики в МБОУ «Хаптагайской СОШ им. Кеши Алексе-
ева» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Комплексы коррекционно-развиваю-
щих упражнений выполнялись в основной части урока по физической культуре (3 раза в неделю) 
с детьми с ЗПР. В исследовании участвовали испытуемая № 1 (Д) – 8 лет (2 класс), испытуемые 
№ 2 (Д) и № 3 (Д) – 10 лет (4 класс) и испытуемый № 1 (М) – 10 лет (4 класс). Всего было про-
ведено 12 занятий. Первое и последнее занятия были посвящены определению уровня физической 
подготовленности. Тестирование проводили по следующим упражнениям: бег на 30 м с высоко-
го старта, челночный бег 3×10 м, наклон вперед из положения стоя, прыжки со скакалкой, бро-
сок набивного мяча, прыжок в длину с места. В результате проведенного исследования отмечается 
прирост результатов тестовых упражнений. Однако улучшение результатов в беге на 30 м не дал 
положительный перенос на результаты челночного бега 3×10 м. Такое положение, на наш взгляд, 
может быть обусловлено тем, что дети с ЗПР данной возрастной группы затрудняются при вы-
полнении упражнений с изменением направления движения, либо тем, что в комплексах коррек-
ционно- развивающих упражнений не было специальных упражнений и заданий на изменение на-
правления движений. 

По мнению специалистов, именно в млад-
шем школьном возрасте происходит закладка 
фундамента для формирования полноценной 
двигательной базы человека. При этом осно-
ву двигательной сферы ребенка составляют 
основные виды движений, к которым относят 
ходьбу, бег, прыжки, метание, лазанье. Однако 
для детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) свойственно позднее развитие, психофи-
зический дефект, выражающийся в нарушениях 
двигательной сферы. Сущность процесса двига-
тельного развития детей младшего школьного 
возраста с ЗПР заключается в организации кор-
рекционно-развивающей работы, направленной 

на коррекцию нарушений двигательных навы-
ков [1; 2; 4].

Как показывает практика, учителя физи-
ческой культуры, работающие с детьми с ЗПР, 
используют различные коррекционно-разви-
вающие упражнения [3]. Однако в доступной 
литературе мы не нашли методические разра-
ботки, изучающие особенности применения 
различных коррекционно-развивающих упраж-
нений при коррекции двигательных навыков де-
тей младшего школьного возраста с ЗПР. Таким 
образом, можно отметить наличие проблемной 
ситуации, заключающейся в том, что, с одной 
стороны, специалисты используют различные 
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упражнения при работе с детьми с ЗПР, а с дру-
гой стороны, отсутствуют исследования, оцени-
вающие применение этих упражнений при кор-
рекции двигательных навыков у детей с ЗПР.

Методы и организация исследования

В период с 3 по 30 апреля 2023 г. во время 
педагогической практики нами было проведе-
но исследование на базе МБОУ «Хаптагайской 
СОШ им. Кеши Алексеева» Мегино-Кангалас-
ского улуса Республики Саха (Якутия). Ком-
плексы коррекционно-развивающих упражне-
ний выполнялись в основной части урока по 
физической культуре (3 раза в неделю) с детьми 
с ЗПР. Комплексы коррекционно-развивающих 
упражнений были составлены с учетом наруше-
ния двигательной сферы и в соответствии с воз-
растом учащихся. 

Комплекс № 1. Развитие общей и мелкой 
моторики (упражнения: подбрасывание, ловля, 
удары и метание, выполнение различных дви-
жений с малыми мячами).

Комплекс № 2. Развитие гибкости и коорди-
нации движений (упражнения: наклоны, круго-
вые движения, стойки в разных положениях).

Комплекс № 3. Коррекция бега, ходь-
бы, прыжка (упражнения в ходьбе, подскоки,  
прыжки).

Комплекс № 4. Комплексная коррекция на-
рушений двигательной сферы (упражнения с 
проползанием, лазанием и перелезанием).

Комплекс № 5. Формирование осанки 
(упражнения из разных исходных положений: 
стоя, лежа на животе, спине, стоя на четверень-
ках, сидя на полу).

Коррекционная работа проводилась среди 
четверых детей: испытуемая № 1 (Д) – 8 лет 
(2 класс), испытуемые № 2 (Д) и № 3 (Д) – 10 
лет (4 класс) и испытуемый № 1 (М) – 10 лет  
(4 класс). Всего было проведено 12 занятий. 
Первое и последнее занятие были посвящены 
определению уровня физической подготовлен-
ности детей. Для определения уровня физиче-
ской подготовленности были отобраны следую-
щие тестовые упражнения:

1) бег 30 м с высокого старта;
2) челночный бег 3×10 м;
3) наклон вперед из положения стоя с пря-

мыми ногами;
4) прыжки со скакалкой;
5) бросок набивного мяча (1,5 кг) на даль-

ность;
6) прыжок в длину с места.

Результаты исследования 

В табл. 1, 2 даны результаты бега на 30 м с 

Таблица 1. Результаты бега на 30 м с высокого старта

Испытуемый
Бег на 30 м с высокого старта (с)

До После Разница

Испытуемый № 1 (М) 8,3 8,2 0,1

Испытуемая № 1 (Д) 8,3 7,8 0,5

Испытуемая № 2 (Д) 7,4 7,2 0,2

Испытуемая № 3 (Д) 7,6 7,4 0,2

Таблица 2. Результаты челночного бега 3×10 м

Испытуемый
Челночный бег 3×10 м (с)

До После Разница

Испытуемый № 1 (М) 11,5 11,5 0

Испытуемая № 1 (Д) 11,4 11,4 0

Испытуемая № 2 (Д) 11,2 10,8 0,4

Испытуемая № 3 (Д) 11,0 10,9 0,1
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высокого старта и челночного бега 3×10 м. 
По результатам бега на 30 м мы можем от-

метить, что все испытуемые улучшили свои ре-
зультаты. По челночному бегу на 3×10 м после 
внедрения комплексов упражнений результаты 
незначительно улучшились у испытуемых № 2 
(Д) и № 3 (Д), а у остальных испытуемых ре-
зультаты стабильны. Исходя из этого мы можем 
отметить, что дети данной группы затрудняют-
ся при выполнении упражнений с изменением 
направления движения. Также мы сделали срав-
нительный анализ результатов тестов с нор-
мативами комплекса ГТО для лиц с ОВЗ тре-
тья ступень (возрастная группа от 10 до 11 лет 
включительно) и выявили, что результаты по 
бегу на 30 м у испытуемой № 2 (Д) (7,4 с в на-
чале, 7,2 с в конце) и у испытуемой № 3 (Д) (в 
начале 7,6 с, в конце 7,4 с) соответствуют брон-
зовой медали. 

В табл. 3 даны результаты тестирования на 
гибкость.

В данной таблице представлены результаты 
выполнения наклона вперед из положения стоя. 
Наклон вперед выполнялся с максимальной ам-
плитудой из положения стоя на гимнастической 
скамейке, ноги на ширине плеч. Испытуемый 
фиксировал положение наклона в течение трех 
секунд. Наиболее высокие изменения показа-
ла испытуемая № 3 (Д) (в начале 7 см, в конце  

14 см), то есть результат улучшился в два раза. 
Несмотря на затруднения при выполнении 
упражнения, у трех испытуемых наблюдается 
небольшой прогресс. 

В табл. 4 даны результаты прыжка со ска-
калкой.

Прыжки со скакалкой выполнялись на двух 
ногах в течение 30 с, не сгибая ноги во время 
прыжка. По результатам тестирования в кон-
це исследования у испытуемых наблюдаем су-
щественные улучшения. Так, у испытуемых 
прирост результатов составил: у испытуемого 
№ 1 (М) – 6 прыжков, у испытуемых № 1 (Д) и 
№ 3 (Д) – 8 прыжков, № 2 (Д) – 7 прыжков.

В табл. 5 даны результаты броска набивно-
го мяча.

Бросок набивного мяча (1,5 кг) выполнялся 
с места двумя руками из-за головы из исходно-
го положения: ноги на ширине плеч, мяч в ру-
ках внизу. Дальность броска набивного мяча 
измерялась в сантиметрах от линии броска. По 
данному тесту все испытуемые показали незна-
чительные улучшения в конце исследования. 
Наибольшие улучшения по данному тесту по-
казали испытуемый № 1 (М) и испытуемая № 2 
(Д) (8 см).

В табл. 6 даны результаты тестирования 
прыжка в длину с места.

Результаты испытуемых по тесту прыжок 

Таблица 3. Результаты наклона вперед из положения стоя

Испытуемый
Наклон вперед из положения стоя (см)

До После Разница

Испытуемый № 1 (М) 0 2 2

Испытуемая № 1 (Д) 8 9 1

Испытуемая № 2 (Д) 12 16 4

Испытуемая № 3 (Д) 7 14 7

Таблица 4. Результаты прыжка со скакалкой

Испытуемый
Прыжки со скакалкой (количество)

До После Разница

Испытуемый № 1 (М) 9 15 6

Испытуемая № 1 (Д) 0 8 8

Испытуемая № 2 (Д) 7 14 7

Испытуемая № 3 (Д) 19 27 8
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в длину с места были сопоставлены с нормати-
вами комплекса ГТО для лиц с ОВЗ третья сту-
пень (возрастная группа от 10 до 11 лет вклю-
чительно). В результате мы можем отметить, 
что результаты испытуемой № 2 (Д) (127 см в 
начале, 131 см в конце) соответствуют золотой 
медали, результаты испытуемой № 3 (Д) (в на-
чале 103 см, в конце 107 см) соответствуют 
бронзовой медали. У остальных испытуемых 
также отмечаются улучшения в результатах, но 
результаты не смогли соответствовать нормати-
вам комплекса ГТО.

В результате проведенного исследования 
выявлено, что использование комплексов кор-
рекционно-развивающих упражнений в целом 

улучшило уровень физической подготовленно-
сти у учащихся 2–4 классов с задержкой пси-
хического развития. Это показывает прирост 
результатов тестовых упражнений. При этом 
отмечаем, что улучшение результатов в беге 
на 30 м не дал положительный перенос на ре-
зультаты челночного бега 3×10 м. Такое поло-
жение, на наш взгляд, может быть обусловлено 
тем, что дети с ЗПР данной возрастной группы 
затрудняются при выполнении упражнений с 
изменением направления движения, либо тем, 
что в комплексах коррекционно-развиваю-
щих упражнений не было специальных упраж-
нений и заданий на изменение направления  
движений. 
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Таблица 5. Результаты броска набивного мяча

Испытуемый
Бросок набивного мяча (см)

До После Разница

Испытуемый № 1 (М) 298 306 8

Испытуемая № 1 (Д) 337 340 3

Испытуемая № 2 (Д) 389 397 8

Испытуемая № 3 (Д) 354 361 7

Таблица 6. Результаты прыжка в длину с места

Испытуемый
Прыжок в длину с места (см)

До После Разница

Испытуемый № 1 (М) 99 104 5

Испытуемая № 1 (Д) 75 76 1

Испытуемая № 2 (Д) 127 131 4

Испытуемая № 3 (Д) 103 107 4
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ 
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г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: несовершеннолетние; психологическая судебная экспертиза; соци-
ально-педагогическая запущенность.

Аннотация: В статье рассматривается социально-педагогическая запущенность как повод для 
назначения психологической судебной экспертизы несовершеннолетних. Цель исследования – 
обосновать значимость назначения психологической судебной экспертизы в случае выявления 
социально-педагогической запущенности несовершеннолетнего. Задачи: связать социально-педа-
гогическую запущенность несовершеннолетнего с необходимостью назначения психологической 
судебной экспертизы; обосновать значимость проведения психологической судебной экспертизы 
в случае выявления социально-педагогической запущенности несовершеннолетнего. Использова-
лись методы анализа, синтеза и обобщения научной литературы. Гипотеза заключается в наличии 
связи социально-педагогической запущенности с задержкой психического развития. Результат ис-
следования позволяет сделать вывод о необходимости назначения психологической судебной экс-
пертизы при выявлении социально-педагогической запущенности. 

Социально-педагогическая запущенность 
является одним из факторов личностной не-
зрелости несовершеннолетних. Данные о не-
благоприятных условиях воспитания могут слу-
жить поводом для назначения психологической  
судебной экспертизы в отношении таких под-
ростков. 

Актуальность и значимость данного вида 
экспертизы обусловлена освобождением от уго-
ловной ответственности несовершеннолетних, 
достигших возраста ее наступления, имеющих 
отставание в психическом развитии, не связан-
ное с психическим расстройством и с возмож-
ностью адекватно осознавать характер своих 
действий или руководить ими.

Юридически значимыми при проведении 
психологической судебной экспертизы несо-
вершеннолетних являются анализ и оценка эмо-
ционально-волевой и интеллектуальной сфер, 
индивидуально-типологических особенностей, 
что позволяет сформировать психологический 
портрет подэкспертного и ответить на постав-

ленные перед экспертами вопросы. 
Законодательство учитывает различные 

фазы взросления, предусматривая ступенчатое 
расширение прав и обязанностей подростков в 
зависимости от их возраста.

За особо тяжкие преступления, которые 
наносят серьезный вред, несовершеннолетних 
привлекают к ответственности с 14 лет. За-
конодатель убежден, что подросток в 14 лет 
уже способен полностью осознавать социаль-
ную опасность и последствия своих действий.  
В этом контексте дети до 14 лет являются ли-
цами, которые не достигли совершеннолетия и 
для которых установлен специфический юри-
дический статус в уголовном судопроизводстве. 
В частности, они не могут быть обвиняемыми 
или подозреваемыми по уголовным делам.

В соответствии с уголовным законодатель-
ством РФ (часть 3, статья 20 УК РФ), суще-
ствует юридический механизм, позволяющий 
освободить от уголовной ответственности под-
ростков, достигших возраста уголовной ответ-
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ственности, но из-за задержки в психическом 
развитии, которое не связано с психическим 
расстройством, не способных полностью осоз-
навать реальность своих действий, представля-
ющих общественную опасность, и контроли-
ровать их. В психологии это явление известно 
как дизонтогенез, который характеризуется ум-
ственной отсталостью и диссоциированным 
развитием несовершеннолетнего.

Факты отставания в психическом развитии 
подростков, совершивших правонарушение, не-
редко встречаются в практике той части право-
охранительной системы, которая занимается 
делами, имеющими отношение к несовершен-
нолетним. При анализе произошедшего можно 
заметить несоответствие между объективным 
содержанием действий подростка и его субъек-
тивными целями. Отмечается, что иногда дей-
ствия несовершеннолетних сопровождаются 
чрезмерно циничными и демонстративными 
поступками.

В контексте юридической процедуры и 
управления взаимоотношениями, учитывая воз-
растные психологические и социальные харак-
теристики личности несовершеннолетних, для 
исследования особенностей их психического 
состояния должен применяться подход, заклю-
чающийся в использовании как педагогических, 
так и психиатрических знаний, который будет 
применим и для диагностики лиц с патология-
ми, такими, например, как акцентуации харак-
тера, и для диагностики лиц, не выходящих в 
различных своих проявлениях за рамки нормы.

Актуальность применения данного под-
хода подтверждается тем, что у несовершен-
нолетних, в силу их возрастных особенностей, 
часто имеют место формы поведения, представ-
ляющие собой крайние варианты нормы. Этим 
объясняется высокая подверженность несовер-
шеннолетних влиянию различного рода психо-
генных факторов.

Подростки нередко демонстрируют поведе-
ние, свидетельствующее об их незрелости, что, 
в свою очередь, затрудняет работу правоохра-
нительных органов, направленную на опреде-
ление способности несовершеннолетнего абсо-
лютно адекватно осознавать свои действия и их 

последствия. 
Согласно научным исследованиям, суще-

ствует сложная взаимосвязь между уголовным 
судопроизводством и психологическими осо-
бенностями подростков. В своем исследовании 
Д.М. Лосев представляет четыре ключевых 
аспекта для более глубокого понимания этой 
сложной проблематики: 

1) рассмотрение общих психофизиологи-
ческих характеристик подростков в возрасте от 
14 до 17 лет; 

2) изучение типологических особенностей 
психологии подростков-правонарушителей; 

3) анализ типологических характеристик 
психологии подростков, которые относятся к 
процессуальной ситуации нахождения под об-
винением или подозрением;

4) личностные свойства несовершеннолет-
него обвиняемого [1].

Исследование, проведенное Н.Ш. Сафи-
ным, позволяет нам определить несколько клю-
чевых аспектов, которые описывают личност-
ные характеристики подростков, обвиняемых 
в преступлениях. Возрастные особенности, 
взаимодействующие с процессуальными и со-
циально-психологическими, являются одной 
из этих категорий, в рамках которой мы можем 
выделить универсальные черты подростков, от-
дельные аспекты восприятия и специфику их 
ближайшего окружения. Тем не менее, исследо-
ватель подчеркивает, что нельзя судить о лично-
сти подозреваемого подростка исключительно 
на основе его собственных слов [3].

Имеющиеся данные подтверждают значи-
мость проведения таких экспертиз, поскольку 
привлечение психолога способствует форми-
рованию психологического контакта между со-
трудником полиции и подростком, что повы-
шает эффективность расследования уголовных 
дел, связанных с несовершеннолетними. Также 
психологическая судебная экспертиза позво-
ляет освободить от ответственности несовер-
шеннолетнего, достигшего физиологического 
возраста ее наступления, в случае, если у него 
наблюдается задержка психического развития, 
которая может быть обусловлена социально-пе-
дагогической запущенностью.
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Аннотация: В статье рассматривается профессиональная компетенция на основе компетент-
ностного подхода при обучении студентов неязыкового (аграрного) вуза русскому языку и куль-
туре речи. Вопросы подготовки студентов-билингвов аграрного вуза, модель выпускника неязы-
кового вуза. Цель работы – формирование профессиональной компетенции студентов аграрного 
вуза. Задачи: исследовать литературу по данной теме, составить таблицу компетенций по специ-
альности «Ветеринария», рассмотреть методику преподавания русского языка в аграрных вузах и 
провести констатирующий эксперимент. Методами исследования являются теоретические, эмпи-
рические и экспериментальные. По результатам исследования составлена структура компетенций 
студентов-билингвов аграрных вузов по специальности «Ветеринария» по русскому языку.

Современный студент-билингв аграрного 
вуза после окончания учебного заведения дол-
жен уметь легко включаться в коммуникацию 
по профессиональной деятельности. Для это-
го он должен во время обучения в неязыковом 
вузе освоить не только общекультурные, но и 
профессиональные, а также коммуникативные 
компетенции. Данный момент усложняется тем, 
что русский язык не является родным для якут-
ских студентов, и тем, что вуз является неязы-
ковым. Преимущественно студенты приезжают 
из районов республики и испытывают трудно-
сти не только в общении со сверстниками, но 
и в коммуникации на профессиональные темы. 
Часы на дисциплину «Русский язык и культу-
ра речи» имеют критические цифры и только 
на первом курсе первого или второго семестра. 
Данные условия не в полной мере обеспечива-
ют высокие показатели при обучении русскому 
языку, тем самым дают пищу для размышлений 
о подходах, которые будут уместны для приме-
нения в данной ситуации.

Компетентностный подход, на наш взгляд, 
является самым оптимальным подходом для 

студентов-билингвов. В «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», 
введенной в действие распоряжением Прави-
тельства РФ от 17.11.2008 №1662-р, указыва-
ется на необходимость обеспечения компетент-
ностного подхода [7, с. 36–37].

В агротехнологическом университете по 
дисциплине «Русский язык и культура речи» 
применяются следующие уровни контроля и 
оценки профессиональной компетенции: те-
кущий, промежуточный и итоговый. Наиболее 
распространенные формы контроля: контроль-
ные работы, тестовые задания, решение опре-
деленных речевых ситуаций со студентами, 
творческие задания, метод проектов. Сформи-
рованность профессиональных компетенций 
оценивается во время государственной аттеста-
ции выпускников.

Мы составили структуру компетенций сту-
дентов-билингвов аграрных вузов по специаль-
ностям «Ветеринария» и «Агрономия» по рус-
скому языку (табл. 1).

С нашей точки зрения, профессиональная 
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компетенция в совокупности с коммуникатив-
ной, социокультурной, информационной, язы-
ковой компетенциями представляет собой опре-
деленную структуру, которая представлена в 
табл. 1.

Таким образом, формирование профессио-
нальной компетенции в аграрных вузах осу-
ществляется наряду с другими дисциплинами в 
ходе изучения курса «Русский язык и культура 
речи» на основе компетентностного подхода. 
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Таблица 1. Структура компетенций студентов-билингвов аграрных вузов по специальностям 
«Ветеринария» и «Агрономия» по русскому языку

№ Компетенция Сфера проявления Состав  
компетенций 

ФГОС ВО/ 
ФГОС ВО 3++

Ветеринария

1 Коммуникативная Сфера коммуникации
ОК-6 ФГОС ВО

УК-3, УК-4 ФГОС ВО ++

2 Профессиональная Сфера профессиональной деятельности
ОПК-2, ПК-25 ФГОС ВО

ОПК-5, УК-4 ФГОС ВО ++ 

3 Социокультурная Сфера межкультурных отношений
ОК-6 ФГОС ВО

УК-5 ФГОС ВО ++ 

4 Информационная Сфера медиа
ОПК-1 ФГОС ВО

ОПК-4 ФГОС ВО ++ 

5 Языковая Сфера владения языковыми нормами
ОК-6 ФГОС ВО

ОПК-5 ФГОС ВО ++ 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

УСТНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
КАК НЕРОДНОГО 
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ность; русский язык как неродной; учителя-словесники. 

Аннотация: Цель исследования – описать констатирующую часть учебного эксперимента по 
моделированию методики формирования выразительной устной речи на уроках русского языка 
как неродного. Задачи исследования: провести анкетирование учителей-словесников по вопро-
су организации работы, направленной на формирование выразительной устной речи в практике 
преподавания русского языка как неродного; провести контрольный срез учащихся-билингвов, на-
целенный на определение уровня развития у них выразительной устной речи; проанализировать 
результаты анкетирования и выявить проблемы организации работы по повышению выразитель-
ности устной речи на уроках русского языка как неродного. Гипотеза исследования: выявление 
проблем организации работы по повышению выразительности устной речи на уроках русского 
языка как неродного поможет в моделировании методики формирования выразительной устной 
речи на уроках русского языка как неродного. Основными методами исследования являются: ан-
кетирование, контрольный срез, сравнительно-сопоставительный и статистический виды ана-
лиза полученных данных, типологический метод, метод обобщения. Результаты исследования: 
выявлены проблемы организации работы по повышению выразительности устной речи учащихся- 

билингвов на уроках русского языка как неродного, определен общий уровень развития вырази-
тельности устной речи у школьников – участников экспериментальной деятельности.

Проблема повышения выразительности 
устной речи учащихся-билингвов на уроках 
русского языка как неродного в настоящее вре-
мя сохраняет свою актуальность [2], посколь-
ку не нашла комплексного, системного реше-
ния в виде методических моделей организации 
коммуникативно-развивающей работы на базе 
современных общеобразовательных школ ре-
гионов России. Важность устранения данной 
проблемы в современном образовательном 
пространстве обусловлена двумя факторами. 
С одной стороны, сложностью развития тако-
го коммуникативного качества речи, как выра-
зительность, невозможностью формирования 
данного феномена без языковой грамотности 
индивида, без наличия у него богатого сло-
варного запаса, на основе которого можно соз-

давать различные тропы и стилистические 
фигуры, из которого можно извлекать экспрес-
сивные элементы, в том числе наделенные на-
ционально-культурной спецификой [1]. С дру-
гой стороны, первостепенной значимостью 
умений и навыков доносить свои мысли в до-
ступной, но вместе с тем действенной форме до 
аудитории, что определяет социальную успеш-
ность человека сегодня. 

Устная речь характеризуется большей до-
лей спонтанности даже при тщательной пред-
варительной подготовке выступления. Неза-
планированными могут оказаться вопросы, 
комментарии к ней, что ставит говорящего в 
ситуацию импровизации [3]. Билингву намно-
го сложнее, чем монолингву, русский язык для 
которого является родным, подобрать слова для 
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максимально полной репрезентации информа-
ции, образные оценочные выражения для реа-
лизации прагматических установок развернуто-
го высказывания. 

С учетом данных наблюдений нами был 
предпринят учебный эксперимент, цель которо-
го заключалась в моделировании методики фор-
мирования выразительной устной речи на уро-
ках русского языка как неродного.

Структура учебного эксперимента. Учеб-
ный эксперимент состоял из трех этапов: кон-
статирующий эксперимент, обучающий (фор-
мирующий) эксперимент, контролирующий 
эксперимент.

Опытно-экспериментальная база учебного 
эксперимента. Учебный эксперимент предпри-
нимался на базе МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37», МОУ г.о. Саранск «Центр 
образования «Тавла» – Средняя общеобразова-
тельная школа № 17» (Республика Мордовия), в 
IX классах. Всего в учебном эксперименте при-
няли участие 30 учащихся- билингвов, вошед-
ших в экспериментальную группу. Кроме того, 
в учебном эксперименте были задействованы 
16 учителей-словесников, результаты анкетиро-
вания которых послужили источником инфор-
мации об организации работы по повышению 
выразительности устной речи на уроках русско-
го языка как неродного в данном учебном заве-
дении.

В данной статье остановимся на подробном 
описании содержания и результатов констати-
рующего этапа учебного эксперимента.

Цель констатирующего эксперимента за-
ключалась в выявлении проблем организации 
работы по повышению выразительности устной 
речи на уроках русского языка как неродного в 
средней общеобразовательной школе, в опреде-
лении уровня развития выразительности устной 
речи у учащихся-билингвов.

Методы констатирующего эксперимен-
та: анкетирование, контрольный срез, сравни-
тельно- сопоставительный и статистический 
виды анализа полученных данных, типологиче-
ский метод, метод обобщения.

Содержание констатирующего экспери-
мента. Содержание констатирующего экспери-
мента составили: 

1) анкетирование учителей-словесников 
по вопросу организации работы, направленной 
на формирование выразительной устной речи в 
практике преподавания русского языка как не-
родного; 

2) контрольный срез учащихся-билингвов, 
нацеленный на определение уровня развития у 
них выразительной устной речи.

Анкетирование учителей-словесников осу-
ществлялось по анкете открытого типа, по-
скольку такая анкета позволяет получить мак-
симально исчерпывающую информацию по 
интересующей проблеме. Анкета включала в 
себя следующие вопросы.

1. Как Вы понимаете термин «выразитель-
ность речи»? Что вкладываете в это понятие?

2. Почему речь ученика должна быть вы-
разительной? Насколько это важно в обучении?

3. Как бы Вы оценили выразительность 
устной речи учеников-билингвов? Перечислите 
трудности, с которыми они сталкиваются при 
продуцировании монологов и участии в диало-
гах, полилогах.

4. Используются ли ими грамотно неязы-
ковые средства создания экспрессии?

5. Ведется ли специальная работа по по-
вышению выразительности устной речи на уро-
ках русского языка как неродного? Если да, то 
какая именно.

6. Какое место в ней отводится инноваци-
онным технологиям, методам, приемам и фор-
мам обучения?

7. Выделите основные проблемы органи-
зации работы по повышению выразительности 
устной речи школьников на уроках русского 
языка как неродного.

8. Наметьте пути и перспективы ее каче-
ственного преобразования в будущем.

Контрольный срез, проводившийся в экс-
периментальной группе учащихся, представлял 
собой контрольное задание на подготовку и ак-
туализацию небольшого публичного выступле-
ния по одной из следующих тем:

– «Устарела ли книга?» (о роли книг в 
становлении мировоззрения современных под-
ростков);

– «Мы в мире, который нас окружает» (о 
том, насколько заметно влияние одного челове-
ка на природу);

– «Важный разговор» (к чему взрослые 
должны готовить подрастающие поколения).

Данные темы носили проблемный, дискус-
сионный характер, предполагали возможность 
формирования противоположных точек зрения, 
а потому требовали убедительности, аргумен-
тированности, выразительности суждений уча-
щихся, что позволяло оказать им должное воз-
действие на адресатов речи.
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Устные выступления школьников оценива-
лись по следующим критериям:

1) степень раскрытия темы, идеи сообще-
ния, логичность построения; 

2) правильность речи; 
3) использование языковых средств выра-

зительности (фонетических, лексических, фра-
зеологических, грамматических, стилистиче-
ских); 

4) использование неязыковых средств вы-
разительности (интонации, мимики, жестов, 
различных движений и т.д.).

По каждому критерию выставлялось от од-
ного до трех баллов, где:

– 1 балл означал низкую степень соответ-
ствия устного выступления учащегося данному 
критерию;

– 2 балла означали среднюю степень со-
ответствия устного выступления учащегося 
данному критерию;

– 3 балла означали высокую степень соот-
ветствия устного выступления учащегося дан-
ному критерию.

Следовательно, 12 баллов являлось макси-
мально высокой оценкой, которую учащиеся- 
билингвы могли получить за устное вы-
ступление, 4 балла – минимальной оценкой 
соответственно. При этом:

– 1–5 баллов указывали на низкий уро-
вень выразительности устной речи;

– 6–8 баллов – средний уровень вырази-
тельности устной речи;

– 9–12 баллов – высокий уровень вырази-
тельности устной речи.

Результаты констатирующего экспери-
мента. Проанализируем ответы учителей-сло-
весников на вопросы анкеты.

Выразительность речи (первый вопрос ан-
кеты) в понимании респондентов есть ее не-
обычность, яркость, эмоциональность, субъ-
ективность, действенность, эффективность. 
Исчерпывающие ответы были даны 80 % педа-
гогов. Остальные оставили данный вопрос без 
внимания, что указывает на отсутствие у них 
заинтересованности в развитии выразительно-
сти устной речи у учащихся.

Отвечая на второй вопрос анкеты «Поче-
му речь ученика должна быть выразительной? 
Насколько это важно в обучении?», 40 % рес-
пондентов связали данное свойство речи со 
степенью понимания развернутого высказыва-
ния аудиторией. 50 % педагогов оценили выра-
зительность как средство привлечения и удер-

жания внимания. 30 % справедливо указали на 
влияние выразительности на форму мыслей и, 
следовательно, на уровень развития языкового 
мышления учащихся. По мнению большинства 
опрошенных, в процессе обучения ученик дол-
жен научиться выразительно излагать свои на-
блюдения, суждения, чтобы впоследствии быть 
успешным в социуме, уметь достигать комму-
никативные цели и задачи в общении с окружа-
ющими.

Отвечая на третий вопрос анкеты («Как бы 
Вы оценили выразительность устной речи уче-
ников-билингвов? Перечислите трудности, с ко-
торыми они сталкиваются при продуцировании 
монологов и участии в диалогах, полилогах»), 
респонденты выразительность устной речи уче-
ников-билингвов оценили как среднюю (80 %), 
низкую (20 %). К главным трудностям в осу-
ществлении ими монологической и диалогиче-
ской речи педагоги отнесли:

– бедный словарный запас (60 %);
– неумение грамотно использовать в речи 

образные, устойчивые выражения, синтаксиче-
ский параллелизм, инверсии (50 %);

– отсутствие внимательности к интонаци-
онному оформлению высказывания (30 %);

– неумение устанавливать контакт с ауди-
торией (20 %).

Соответственно на четвертый вопрос ан-
кеты «Используются ли ими грамотно неязы-
ковые средства создания экспрессии?» ответы 
распределились следующим образом:

– нет (30 %);
– очень редко и не всегда грамотно (30 %);
– да (20 %);
– используются часто, но не к месту 

(20 %).
Что касается проведения специальной ра-

боты по повышению выразительности устной 
речи учеников-билингвов на уроках русского 
языка как неродного (пятый вопрос анкеты), то 
большинство учителей-словесников ответили 
отрицательно (60 %), поскольку не дифферен-
цируют их с монолингвами в учебном процес-
се. Остальные опрошенные ответили утверди-
тельно, отметив выступления с докладами, 
творческие задания (проекты) с устной формой 
репрезентации результатов, активное участие в 
различных беседах. 

Из ответов на предыдущий вопрос нам ста-
ло очевидным незначительное место, которое 
отводится в такой работе инновационным тех-
нологиям, формам и методам обучения (шестой 
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вопрос анкеты).
Главной проблемой организации работы 

по повышению выразительности устной речи 
школьников на уроках русского языка как не-
родного (седьмой вопрос анкеты) все респон-
денты считают отсутствие учебного времени, 
которое можно посвятить этому, и методиче-
ских моделей, готовых к применению в учеб-
ном процессе.

Среди путей и перспектив качественного 
преобразования такой работы в будущем (вось-
мой вопрос анкеты) опрошенные назвали:

– актуализацию специальных заданий в 
цифровой образовательной среде с последую-
щей проверкой результатов в устной форме на 
уроке (40 %);

– внедрение тематических элективов 
(20 %);

– использование на уроках дифференци-
рованных упражнений речеведческой направ-
ленности (20 %).

Таким образом, в рамках анкетирования 
учителей-словесников мы выявили отсутствие 
у них пристального внимания к работе по по-
вышению выразительности устной речи уче-
ников-билингвов на уроках русского языка как 
неродного, незначительную роль в ней иннова-
ционных элементов обучения и одновременно 
с этим серьезные трудности в осуществлении 
монологической и диалогической речи школь-
никами, для которых русский язык не является 
родным.

Перейдем к анализу результатов контроль-
ного среза учащихся-билингвов, который про-
водился в виде работы над контрольным зада-
нием, предполагавшим устное выступление по 
одной из проблемных тем. Отметим, что 60 % 
учащихся выбрали для размышлений тему о 
роли книги в развитии личности подростка. 
30 % учеников остановились на том, к чему 
взрослые должны готовить подростков. 10 % 
билингвов посвятили устное выступление про-
блемам взаимоотношений человека и приро-
ды. В среднем устное выступление занимало  
3–5 минут. Результаты выполнения контрольно-
го задания были следующие.

60 % испытуемых продемонстрировали 
средний уровень выразительности речи. Их пу-
бличные выступления (у нескольких учащихся 
довольно затянутые) в целом характеризова-
лись достаточно глубоким раскрытием затро-
нутой темы, однако встречались недостатки в 
языковом оформлении мыслей, их логической 

организации, в использовании невербальных 
средств создания экспрессии, прежде всего ин-
тонирования. Если речь одних отличалась пол-
ным отсутствием эмоциональности, внимания 
к интонационному оформлению высказываний, 
то другие, наоборот, чрезмерно использовали 
мимику, жесты, которые были не к месту в рас-
суждениях по серьезным вопросам. Экспресси-
вы встречались в сообщениях практически всех 
школьников, объединенных в данной группе, 
наблюдался хороший контакт с аудиторией, по-
ложительно воспринимались вопросы и фор-
мулировались на них ответы. Речевые ошибки 
фиксировались редко, касались прежде всего 
нарушения лексической сочетаемости (ведущая 
проблема), немотивированного изменения со-
става фразеологизма (потупить нос), граммати-
ческих категорий самостоятельных частей речи.

30 % респондентов-билингвов продемон-
стрировали низкий уровень выразительности 
речи. Главным недостатком их публичных вы-
ступлений было поверхностное осмысление 
темы. Кроме того, нами выявлено следующее: 

а) неумение логически выстроить мысли, 
чтобы донести свою позицию до аудитории; 

б) отсутствие контакта с ней (коммуника-
тивного, зрительного); 

в) бедность языка и обилие речевых оши-
бок, например, тавтологий. 

Публичная речь данных учеников не имела 
четкой структуры, мысли обрывались «на по-
луслове», эмоционально-оценочные, экспрес-
сивные, стилистически окрашенные единицы 
языка не использовались, фразеологизмы, по-
словицы и поговорки также отсутствовали. При 
этом встречались жаргонизмы (училка), употре-
бление которых было необоснованно и недопу-
стимо в данном контексте.

10 % учащихся показали высокий уровень 
выразительности речи. Публичные выступле-
ния данных испытуемых, во-первых, име-
ли традиционную структуру с приветствием, 
вступлением, основной частью, заключением; 
во-вторых, характеризовались выразитель-
ным интонационным оформлением (ученики 
делали смысловые акценты с помощью пауз, 
повышения и понижения голоса); в-третьих, 
обнаруживали элементы вопросно-ответной 
формы изложения («А вы тоже думаете, что 
книги устарели? Вот я так не считаю…»); 
в-четвертых, содержали фразеологизмы и дру-
гие экспрессивные единицы языка («Как из-
вестно, слово не воробей – вылетит, не пойма-
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ешь»; «Лучше быть начитанной белой вороной, 
чем заядлым геймером, чуждым миру русской 
литературы»); в-пятых, включали слова и вы-
ражения для обозначения позиции автора, от-
ношения говорящего к объекту речи («к сожа-
лению», «мне радостно», «жаль» и др.). Тема в 
таких сообщениях (весьма небольших по объ-
ему) была раскрыта, речевых ошибок не наблю-
далось, лишней жестикуляции в процессе гово-
рения также зафиксировано не было. 

По итогам контрольного среза, направ-
ленного на определение уровня выразитель-
ности устной речи учащихся-билингвов, 
мы выявили средний уровень ее развития 
(30 % < 60 % > 10 %). Кроме того, можно за-
ключить, что у большинства:

– фиксируется недостаточность знаний о 
смысловом и логическом строении публичного 
выступления, что приводит к возникновению 
ошибок в логической структуре развернутого 
высказывания;

– относительно невелик арсенал экспрес-
сивно-стилистических, модальных средств и 
средств интонационной выразительности, при-
меняемых испытуемыми в устной речи;

– отсутствует практика грамотного ис-
пользования невербальных средств выразитель-

ности;
– не развита практика зрительного и вер-

бального контактирования с аудиторией;
– встречаются языковые ошибки.
Итак, в рамках констатирующего экспери-

мента нами выявлены основные проблемы ор-
ганизации работы по повышению выразитель-
ности устной речи учащихся на уроках русского 
языка как неродного. Среди них необходимо 
отметить невнимание педагогов к данному во-
просу, нереализованность образовательного и 
развивающего потенциала инновационных тех-
нологий обучения в коммуникативно-развиваю-
щей работе со школьниками, неиспользование 
специальных приемов ее осуществления с би-
лингвами, что обусловлено, на наш взгляд, от-
сутствием методических систем интересующей 
нас направленности. 

Актуальность исследуемого вопроса уси-
ливается серьезными трудностями, с которыми 
сталкиваются школьники-билингвы при осу-
ществлении монологической и диалогической 
речи, в реализации разных видов и применении 
разных средств языковой выразительности, при 
установлении контакта с аудиторией, моделиро-
вании эффективного коммуникативного поведе-
ния в целом.

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Мордов-
ский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева) по теме «Формирова-
ние выразительной устной речи в практике обучения русскому языку как неродному».
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ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Ж.А. САРВАНОВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева», 
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: исследовательские умения; прикладная задача; этапы формирования 
исследовательских умений. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования исследовательских умений обуча-
ющихся. Цель исследования – охарактеризовать прикладные задачи как средство формирования 
исследовательских умений в обучении математике. Согласно задачам исследования, соотнесены 
действия по решению прикладных задач с исследовательскими действиями, выделены этапы фор-
мирования исследовательских умений. Результаты исследования подтвердили, что такие задачи –
эффективное средство формирования общих и частных умений исследовательского характера.

Одним из требований современных образо-
вательных стандартов является формирование 
у учащихся совокупности исследовательских 
знаний, умений и опыта [3]. Формирование 
исследовательских умений становится перво-
очередной задачей обучения в школе, и каждый 
предмет должен вносить в ее решение опреде-
ленный вклад. 

Как утверждает большинство исследовате-
лей в области теории и методики обучения ма-
тематике (В.А. Гусев, В.А. Далингер, Г.И. Са-
ранцев, Т.А. Иванова, Л.С. Капкаева и др.), 
содержание математического образования обла-
дает огромным потенциалом для формирования 
исследовательских умений школьников. Пре-
жде всего, математические задачи и методика 
их решения обуславливают эффективное вклю-
чение учащихся в исследовательскую деятель-
ность [2; 3; 5]. 

Одним из видов математических задач яв-
ляются прикладные задачи. В их содержании 
отражены жизненные ситуации, и они способ-
ствуют применению математической теории на 
практике [2; 4]. Однако возможности таких за-
дач для формирования исследовательских уме-
ний изучены недостаточно. Сказанное обуслав-
ливает актуальность данного исследования. 

Под исследовательскими умениями мы по-
нимаем совокупность умственных операций 

и действий, позволяющих мотивированно вы-
полнить исследовательскую деятельность или 
какие-то из ее этапов [3]. Мы придерживаемся 
деления исследовательских умений на общие, 
обеспечивающие успешное осуществление по-
иска и решения проблемы, и частные, затраги-
вающие конкретную область знаний (математи-
ку) [3].

Включение учащихся в исследовательскую 
деятельность, формирование исследователь-
ских умений происходит путем поэтапного 
включения в процесс обучения решения при-
кладных задач с учетом их сложности. 

В нашей работе, опираясь на исследова-
ние М.В. Егуповой [2], выделено четыре типа 
прикладных задач. В задачах первого типа ма-
тематическая модель уже явно представлена. 
Второй тип задач предполагает, что школьники 
легко соотносят объекты задачи с известными 
им математическими объектами. Примеры та-
ких задач приведены на рис. 1. 

Отметим, что решение задач первых двух 
типов способствует формированию общих ис-
следовательских умений (рис. 2). 

Формированию частных исследовательских 
умений в большей мере способствует решение 
прикладных задач последних типов. В задачах 
третьего типа построение математической мо-
дели затруднено тем, что в условии задачи со-
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держатся объекты, для которых математические 
интерпретации неоднозначны. 

Четвертый тип задач характеризуется тем, 
что исходных данных может быть недостаточно 
или они избыточны, противоречивы, скрыты. 

К ним можно отнести задачи на развитие мате-
матической грамотности учащихся [1]. Напри-
мер, в следующей задаче объекты и отношения 
не выделены явно: «На продажу выставлены 
четыре вида чайников. Выберите тот из них, 

Рис. 1. Примеры прикладных задач второго типа

Рис. 2. Действия решения прикладных задач и исследовательские умения
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в котором чай будет остывать медленнее все-
го» (рис. 3). Задача предполагает выполнение 
учащимися исследований объемов чайников и 
сравнение материалов, из которых они изготов-
лены. 

Задачи такого рода позволяют сформиро-
вать частные исследовательские умения: со-
ставлять математические модели одних и тех 
же объектов, видеть аналогию в методах ре-
шения, выделять из задачи подзадачи, делать 
обобщающие выводы.

Процесс становления исследовательских 
умений учащихся в процессе обучения реше-
нию прикладных задач идет поэтапно.

На первом этапе, мотивационно-ориенти-
ровочном, у школьников формируются пред-
ставления о сути исследовательской деятель-
ности, происходит формирование действий, 
наполняющих исследовательские умения. Все 

эти умения формируются на уроках матема-
тики при решении текстовых задач, упражне-
ний для формирования умений решать тексто-
вые задачи, прикладные задачи первых двух  
типов.

На деятельностно-операционном этапе про-
исходит формирование общих и частных иссле-
довательских умений. 

В процессе поэтапного решения приклад-
ных задач различных типов школьники приоб-
ретают опыт исследовательской деятельности 
на уроках математики, элективных курсах. 

Контрольно-оценочный этап предполагает 
выявление уровня сформированности иссле-
довательских умений. Индикаторами являются 
охарактеризованные нами задачи. Так, решение 
задач четвертого типа говорит о наиболее высо-
ком уровне сформированности исследователь-
ских умений учащихся. 

В статье описаны результаты исследования, выполненного в условиях гранта на проведе-
ние научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности 
вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени  
М.Е. Евсевьева» по теме «Контекстные задачи по математике как средство формирования у 
учащихся основной школы математической грамотности».
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Рис. 3. Чайники разных моделей 
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Аннотация: В процессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла цифровые лаборато-
рии применяются при проведении лабораторных и практических работ на уроках, во внеурочной 
деятельности, а также при выполнении различных исследований. Целью исследования было под-
тверждение эффективности применения цифровых лабораторий для повышения качества знаний 
и развития рефлексивно-оценочного компонента естественнонаучной компетентности в ходе вы-
полнении практикума по естественнонаучным дисциплинам. На занятиях с контрольной группой 
учащихся применялись традиционные методы работы: объяснение; проведение лабораторно-прак-
тических работ; использование презентаций; использование наглядных пособий. С учащимися 
опытной группы, в дополнение к вышеперечисленным методам, использовались инновационные 
технологии – цифровые лаборатории. В ходе проведенного экспериментального исследования 
нами была доказана эффективность применения цифровых лабораторий при выполнении лабора-
торного практикума в процессе изучения химии, биологии и экологии, так как это позволяет по-
высить качество знаний учащихся и способствует развитию рефлексивно-оценочного компонента 
в рамках формирования естественнонаучной компетентности школьников.

Одним из важнейших требований развития 
современного общества является формирование 
цифровых компетенций, подразумевающих про-
дуктивный подход к решению различного рода 
задач с использованием новых информацион-
ных технологий. Цифровые технологии активно 
применяются во всех сферах жизни человека, 
поэтому тенденция цифровизации стремитель-
но внедряется и в учебный процесс [1].

В сфере образования на протяжении не-
скольких лет совершенствуется материально- 
техническое оснащение кабинетов обще-
образовательного учреждения, а именно: 
предоставление современных компьютеров, 
интерактивных досок, цифровых лабораторий 
и другого инновационного оборудования, по-
зволяющего повысить эффективность учебного 
процесса.

Успешное усвоение программы по есте-
ственнонаучным дисциплинам на уровне 9-х 
классов является важным условием адаптации 
учащихся к пониманию сложного материала по 
тем же дисциплинам в 10–11 классах, а также 
формирования у них естественнонаучной ком-
петентности.

Для реализации вышеуказанных условий 
необходимым является проведение лаборатор-
ного практикума по биологии, химии и эко-
логии не только в традиционной форме, но и 
с использованием современных инноваций – 
цифровых лабораторий. Применение цифровых 
лабораторий позволяет вести сбор и обработ-
ку объективных показателей рассматриваемых 
процессов и явлений, а также изучать свой-
ства веществ и объектов, выявлять их законо-
мерности. С помощью данного оборудования 
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школьники могут делать выводы о результатах 
проводимого исследования. Использование 
цифровых лабораторий, разработанных с при-
менением достижений современных техноло-
гий, позволяет учителю проводить уроки более 
познавательно и интересно. Работа с лаборато-
рией благодаря наглядности и динамичности 
подачи учебного материала упрощает понима-
ние учениками сложных тем и разделов изучае-
мых предметов [3].

В ходе проведения исследований школьни-
ки получают опыт познания реальности, кото-
рый является важным шагом к формированию у 
них убеждений, составляющих в свою очередь 
основу научного мировоззрения. Вместе с тем 
отрабатывается методика постановки научного 
эксперимента [1].

Целью нашего исследования является дока-
зательство эффективности использования циф-
ровых лабораторий для повышения качества 
знаний и развития рефлексивно-оценочного 
компонента естественнонаучной компетентно-
сти при выполнении практикума по естествен-
нонаучным дисциплинам.

Исследование было организовано с учащи-
мися 14–15 лет Школы НИУ «БелГУ» и классов 
общеобразовательных учреждений в октябре 
2022 г. и апреле 2023 г. Были сформированы две 
группы школьников: первая группа – контроль-
ная, 19 человек; вторая группа – эксперимен-
тальная, 22 человека.

Обучающиеся обладали высоким и сред-
ним уровнями мотивации к учебной деятель-
ности, были активными на уроках, а также си-
стематически выполняли домашнее задание по 
всем предметам.

Традиционная модель обучения и методы 

работы с учащимися применялись на занятиях 
у первой группы. На учебных занятиях по био-
логии, экологии и химии использовались метод 
объяснения (раскрытие причинно-следствен-
ных связей, грамотное применение аргумен-
тации и доказательств при объяснении новых 
терминов и понятий); метод описания (целена-
правленное описание фактов, их обоснование 
и обобщение, формулировка выводов); беседа 
(общение со школьниками по традиционной 
схеме: «субъект-объект»); проведение лабора-
торно-практических работ; использование пре-
зентаций; проведение демонстрационных экс-
периментов и опытов; демонстрация наглядных 
пособий (таблиц, плакатов) [3].

С обучающимися наиболее часто была ис-
пользована фронтальная форма работы. Она 
характеризуется выполнением учащимися в 
малых группах, предоставленных учителем, об-
щих заданий, результатом которых выступает 
достижение школьниками общей познаватель-
ной задачи.

Применение вышеперечисленных методов 
во второй группе дополнялось инновационны-
ми технологиями – использованием цифровых 
лабораторий [1].

На рис. 1 отражены данные, показывающие 
различие между уровнем качества знаний об-
учающихся второй и первой группы в начале и 
конце исследования.

Показатель, характеризующий качество 
знаний по учебным предметам (биология, хи-
мия и экология), у второй группы школьников в 
апреле 2023 г. стал на 12,0 % выше по сравне-
нию со значениями октября 2022 г. Этот же па-
раметр у обучающихся первой группы вырос на 
6,0 %.

Рис. 1. Качество знаний учащихся
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Таблица 1. Уровни рефлексивно-оценочного компонента естественнонаучной компетентности 
учащихся первой группы

Период
Уровни рефлексивно-оценочного компонента естественнонаучной компетентности

Низкий Средний Высокий

Октябрь 2022 г. 32,44 % 46,03 % 21,53 %

Апрель 2023 г. 24,13 % 49,33 % 26,54 %

Таблица 2. Уровни рефлексивно-оценочного компонента естественнонаучной компетентности 
учащихся второй группы

Период
Уровни рефлексивно-оценочного компонента естественнонаучной компетентности

Низкий Средний Высокий

Октябрь 2022 г. 32,05 % 46,60 % 21,35 %

Апрель 2023 г. 10,05 % 53,32 % 36,63 %

Рис. 3. Уровни рефлексивно-оценочного компонента естественнонаучной компетентности 
обучающихся второй группы

Рис. 2. Уровни рефлексивно-оценочного компонента естественнонаучной компетентности 
школьников первой группы
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Также в ходе исследования была проведе-
на оценка изменения рефлексивно-оценочного 
компонента естественнонаучной компетентно-
сти учащихся [4].

Для этого нами был использован опросник 
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Мо-
росанова [2]. Данная методика представляет 
собой 6 шкал, включающих 46 различных вы-
сказываний. Наименование шкал отражает как 
регуляторные процессы (планирование, про-
граммирование, моделирование, оценка резуль-
татов), так и регуляторно-личностные свойства 
(самостоятельность и гибкость). Утверждения 
диагностики описывают ситуации, происходя-
щие в жизни каждого человека, и не имеют от-
ношения к учебной деятельности.

Полученные результаты были обработаны 
и представлены в табл. 1, 2 и на рис. 2, 3.

Анализ табл. 1 и рис. 2 показал, что у ре-
спондентов первой группы значения низкого 
уровня саморегуляции в апреле 2023 г. были на 
8,31 % ниже в сравнении с тем же показателем, 
измеренным в октябре 2022 г., данные средне-
го и высокого уровней стали выше на 3,30 % и 

5,01 % соответственно.
На рис. 4 представлены отличия в значе-

ниях уровней рефлексивно-оценочного компо-
нента естественнонаучной компетентности уча-
щихся первой и второй группы.

Данные, отраженные на рис. 4, демонстри-
руют незначительное изменение у респонден-
тов первой группы показателей всех уровней 
саморегуляции в начале и конце исследования. 
У обучающихся второй группы параметр низ-
кого уровня саморегуляции уменьшился, а ре-
зультаты, характеризующие средний и высокий 
уровни, – увеличились.

В ходе проведенного экспериментального 
исследования нами было доказано, что исполь-
зование цифровых лабораторий при выполне-
нии лабораторного практикума в процессе изу-
чения биологии, химии и экологии эффективно, 
так как повышает качество знаний учащихся, 
а также способствует развитию рефлексивно- 
оценочного компонента в процессе формиро-
вания естественнонаучной компетентности 
школьников.
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обучающиеся; практико-ориентированный подход; цифровые технологии.

Аннотация: Широкое внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь определило 
использование в учебном процессе разных электронных технологий. Грамотное использование в 
учебном процессе цифровых технологий и инструментов расширяет образовательную среду, фор-
мирует цифровую культуру обучающихся, способствует всестороннему развитию всех категорий 
обучающихся. Цель статьи – влияние цифровых технологий на формирование математической 
грамотности обучающихся. Достижение цели способствовало решить следующие задачи: исполь-
зование цифровых технологий и инструментов на уроках математики; изучение подходов в обу-
чении; формирование математической грамотности обучающихся. На основе анализа полученных 
результатов исследований приведены выводы по влиянию использования цифровых технологий в 
учебном процессе на формирование математической грамотности обучающихся. 

Согласно Указу Президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 
года», требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основ-
ного, среднего общего образования, необходимо 
в учебно-воспитательном процессе использо-
вание цифровых технологий и инструментов. 
С переходом на цифровую экономику, техно-
логизацию уклада общества широко внедряет-
ся в жизнь цифровизация образования на всех 
уровнях. Цифровизация образования интересу-
ет многих исследователей, таких как Т.А. Бо-
роненко [1], Г.У. Солдатова [3] и др. Цифрови-
зация образования понимается как системное 
применение цифровых технологий в организа-
ции образовательной среды. Иными словами, 
использование цифровых технологий в образо-
вательной деятельности – это необходимость 
достижения цифровой зрелости. Без сомнения, 
использование цифровых инструментов имеет 
свои положительные направления: упрощает 
организационные задачи; удобное, комфортное, 
доступное обучение; свободный доступ к обра-
зовательным контентам; приобретение навыков 

в виртуальной среде; эстетичность обучения; 
экономия времени и пространства. 

Учитывая вышесказанное, определимся с 
наиболее успешным подходом в обучении, ко-
торый будет способствовать формированию 
математической грамотности обучающихся в 
условиях цифровой образовательной среды. 
Главная задача учителей математики на сегод-
няшний день – это формирование математиче-
ской грамотности обучающихся. О. Немирович 
четко дает понять, что использование практико- 
ориентированного подхода в образовании тес-
но связано с формированием функциональной 
грамотности [2]. Формирование и развитие ма-
тематической грамотности обучающихся опре-
делены в метапредметных результатах освоения 
образовательной программы (ФГОС основного 
и среднего общего образования), которые спо-
собствуют формированию и развитию регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий [8]. Соб-
ственный опыт, изученные работы исследова-
телей показывают, что в условиях цифровой 
образовательной среды в формировании и раз-
витии математической грамотности обучаю-
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щихся наиболее подходят практико-ориентиро-
ванный и метапредметный подходы. 

Применение практико-ориентированного 
подхода в обучении предусматривает форми-
рование практических навыков, необходимых 
в повседневной и профессиональной деятель-
ности. Основанием данного подхода в обуче-
нии математике являются практико-ориентиро-
ванные задачи, которые успешно справляются 
с формированием универсальных учебных 
действий. Использование практико-ориенти-
рованного подхода, его специфики в обучении 
находим в исследованиях следующих авто-
ров: В.С. Тугульчиева [5], В.А. Штраус [6], 
Е.Н. Эрентраут [7] и др. Итак, Е.Н. Эрентраут 
прикладную направленность математики по-
казывает через технологию обучения решению 
практико-ориентированных задач [7]. В.С. Ту-
гульчиева разработала модель подготовки об-
учающихся естественнонаучных направлений 
средствами математического инструментария, 
используя практико-ориентированный под-
ход [5]. Внимание заслуживает исследование 
В.А. Штраус [6], работа основана на выявление 
«практико-ориентированной» логики математи-
ки как учебного предмета, поиска содержатель-
ных и методических возможностей практико-
ориентированных заданий. 

Суть метапредметного подхода в условиях 
цифровой образовательной среды заключается 

в формировании универсальных способов дей-
ствий. Понятие «мета» равносильно понятию 
«интегрирующий». В этой связи, точное опре-
деление дают С.Л. Суворова, О.В. Непочатых: 
«Метапредметный подход в образовании – это 
инновационный метод, при котором кроме ин-
теграции знаний присваивается опыт творче-
ской деятельности, его цель – развитие у уча-
щихся универсальных, обобщенных способов 
организации персональной деятельности не 
только в рамках образовательного процесса, но 
и в реальных ситуациях жизни» [4]. Из опреде-
ления видно, что в обучении математике важ-
но уделять внимание обучению решения прак-
тико-ориентированных задач (из различных 
предметных областей) различными способами,  
методами. 

Резюмируя проведенные исследования по 
влиянию цифровых технологий на формирова-
ние математической грамотности обучающихся 
с обоснованием использования практико-ори-
ентированного и метапредметного подходов в 
обучении, приводим следующие выводы: по-
высить уровень технического оснащения об-
разовательного учреждения; создать цифровую 
образовательную среду; непрерывно обучать 
педагогов в использовании цифровых техно-
логий; использовать инновационные подходы 
в обучении; широко использовать различные 
формы обучения и общения. 
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Аннотация: Цель исследования состоит в освещении процесса правового воспитания в педа-
гогическом вузе с использованием современных форм, методов, приемов. Гипотеза исследования:  
современная система правового воспитания в высшей школе требует пересмотра форм и методов 
работы со студенческой молодежью. Автором статьи были использованы эмпирические и теорети-
ческие методы исследования, а именно: наблюдение, беседа в процессе педагогической деятель-
ности автора в педагогическом вузе; анализ научной литературы по проблеме исследования; обоб-
щение собственного педагогического опыта автора. Достигнутые результаты: сформулирована 
дефиниция «правовое воспитание будущих педагогов»; проанализирована сложившаяся к сегод-
няшнему дню практика организации правового воспитания в педагогических вузах; предложены 
наиболее современные технологии, формы и методы работы, которые следует включать в право-
воспитательную деятельность педагогического вуза.

В образовательном процессе современного 
высшего учебного заведения важное внимание 
наряду с профессиональной подготовкой уделя-
ется воспитательному процессу, который име-
ет существенное значение для социализации; 
формирования личностных качеств, мировоз-
зрения; реализации творческих возможностей 
студентов. Воспитательная работа – сложный 
процесс, включающий в себя множество взаи-
мосвязанных друг с другом направлений, таких 
как интеллектуальное, духовно-нравственное, 
гражданско-патриотическое, культурно-твор-
ческое, спортивно-оздоровительное, правовое. 
Каждое из обозначенных направлений требует 
систематически организованной работы с при-
менением современных технологий, средств, 
методов и приемов.

Сегодня следует обратить пристальное вни-
мание на правовое направление воспитательной 
работы в высшей школе. Трансформации, про-
изошедшие с нашим государством в последнее 
десятилетие прошлого столетия, привели к раз-
валу системы правового воспитания, существо-
вавшей в советский период. Современная же 

система правового воспитания находится на 
стадии формирования, требует выработки но-
вых методов и форм работы. В педагогических 
вузах значение организации правового воспи-
тания увеличивается многократно, поскольку 
учитель принимает непосредственное участие в 
формировании правовой культуры будущего по-
коления.

Вышеизложенным объясняется актуаль-
ность нашего исследования, целью которого 
является освещение процесса правового воспи-
тания в педагогическом вузе с использованием 
современных форм, методов, приемов.

Для достижения поставленной цели авто-
ром были определены следующие задачи: сфор-
мулировать дефиницию «правовое воспитание 
будущих педагогов»; определить взаимосвязь 
правового обучения и правового воспитания; 
проанализировать сложившуюся к сегодняшне-
му дню практику организации правового вос-
питания в педагогических вузах; предложить 
новые, более эффективные методы и формы ра-
боты в области правового воспитания в высшей 
школе.
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При подготовке статьи использовались эм-
пирические (наблюдение, беседа в процессе 
педагогической деятельности автора в педаго-
гическом вузе и др.), теоретические (анализ на-
учной литературы по проблеме исследования, 
обобщение собственного педагогического опы-
та автора и др.) методы исследования.

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в обобщении опыта правового вос-
питания в педагогических вузах.

Практическая значимость состоит в выяв-
лении актуальных способов и форм правовос-
питательной работы со студентами педагогиче-
ских вузов.

Для того чтобы дать определение «правово-
му воспитанию будущих педагогов», обратим-
ся к определению воспитания, приведенному 
в законе № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», проанализируем дефи-
ниции правового воспитания, а также изучим 
профес сио нальный стандарт педагога. Пункт 2 
статьи 2 указанного федерального закона уста-
навливает, что воспитание представляет собой 
«деятельность, направленную на развитие лич-
ности, формирование у обучающихся трудолю-
бия, ответственного отношения к труду и его 
результатам, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающихся на ос-
нове социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, зако-
ну и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и тради-
циям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде» [4]. 
Т.В. Худойкина подразумевает под правовым 
воспитанием «организованный, управляемый, 
целенаправленный педагогический процесс, в 
рамках которого осуществляется воздействие 
на сознание индивидов с целью формирования 
у них высокого уровня правового сознания и 
правовой культуры» [8]. А.С. Пеструилов в сво-
ем исследовании пришел к выводу о том, что 
правовым воспитанием является «деятельность, 
направленная на развитие личности, создание 
условий для ее самоопределения и социализа-
ции в государственно-устроенном обществе на 
основе признания высокой ценности государ-

ства и права, привычки использования юриди-
ческих средств в качестве приоритетных для 
достижения собственных интересов, в целях 
повышения уровня правового сознания и право-
вой культуры отдельного человека, социальных 
групп и общества в целом» [6]. В профессио-
нальном стандарте среди необходимых знаний 
и умений для выполнения педагогом обучения 
и воспитательной деятельности указываются: 
знание нормативных правовых актов, регла-
ментирующих образовательную деятельность, 
знание нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов, законодательства о правах ребен-
ка, трудового законодательства, а также со-
блюдение правовых норм и формирование у 
обучающихся гражданской позиции [5]. Таким 
образом, под правовым воспитанием будущих 
педагогов следует понимать систематически 
организованную деятельность, целью которой 
является создание среды для формирования вы-
сокого уровня правовой культуры, готовности 
осуществлять правовое воспитание в процессе 
педагогической деятельности.

 Без сомнения, процесс правового воспита-
ния неотделим от правового обучения. Право-
вое обучение осуществляется в процессе пре-
подавания дисциплин правоведческого цикла. 
В сентябре 2022 г. вступил в силу документ под 
названием «Ядро высшего педагогического об-
разования», в котором прописаны методические 
рекомендации по подготовке педагогов на ос-
нове единых подходов. В соответствии с дан-
ным документом будущие педагоги осваивают 
право, изучая дисциплину «Нормативно-право-
вые основы профессиональной деятельности и 
антикоррупционное поведение». Данная дис-
циплина входит в социально-гуманитарный 
модуль, преподается на втором курсе во всех 
педагогических вузах страны и формирует уни-
версальные и общепрофессиональные компе-
тенции [7].

Несмотря на осознание необходимости 
пересмотра подходов к преподаванию дисци-
плин правового цикла, в процессе правового 
обучения по-прежнему преимущество отдается 
традиционным методам и приемам обучения, 
таким как рассказ, беседа, демонстрация и т.д. 
Зачастую в ходе лекций и семинаров происхо-
дит лишь передача правовых знаний. Правовое 
воспитание на их основе позволяет привить бу-
дущим педагогам правовые ценности, убежде-
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ния, идеи, а также готовность к правовому вос-
питанию в их профессиональной деятельности. 
Очевидной является невозможность в рамках 
изучения одной правовой дисциплины сформи-
ровать глубокие систематизированные право-
вые знания, навыки их применения в жизни и 
профессии, а также уважительное отношение 
к праву, правовым ценностям, способность не 
просто соблюдать законы и созерцать право-
порядок, но и подавать пример своим право-
мерным поведением окружающим, выступать 
творцом правовых ценностей. Для выполнения 
вышеуказанных задач, помимо преподавания 
правоведческих дисциплин, необходимо скон-
струировать в вузе систему правового воспита-
ния, организованную на основе регулярно про-
водимых внеаудиторных мероприятий.

 Наиболее эффективными сегодня являются 
формы организации правового воспитания, где 
обучающийся посредством своей деятельности 
является активным участником процесса: квест, 
игра, работа в юридической клинике, круглый 
стол, дискуссия, дебаты и т.д. Рассмотрим их 
применение в правовоспитательной работе на 
факультете истории и права Мордовского го-
сударственного педагогического университета 
имени М.Е. Евсевьева. 

Студенческая команда проекта ФИП-пул 
«Сила знаний» при помощи квест-технологии, 
сюжетно-ролевых и интеллектуальных игр 
стремится к формированию у студентов вуза 
правовых ценностей, уважительного отношения 
к закону, правопорядку. ФИП-пул занимается 
правовым просвещением не только студентов 
нашего вуза, но и учащихся школ города Са-
ранск. Это формирует у студентов готовность 
к работе по правовому воспитанию в профес-
сиональной деятельности. Для школьников про-
водятся интерактивный квест «По страницам 
основного закона государства», посвященный 
Дню Конституции РФ; турниры по избиратель-
ному праву и другие мероприятия. 

На факультете истории и права создана 
юридическая клиника, в ходе работы которой 
студенческий актив совместно с преподавателя-
ми факультета не только оказывает бесплатную 
юридическую помощь, но и занимается органи-
зацией мероприятий, направленных на форми-
рование правой культуры. Для студентов всех 
факультетов вуза активисты юридической кли-
ники проводят круглые столы, где выступают с 
докладами по обозначенной теме, затем обсуж-
дают проблемные вопросы или разрешают пра-

вовые ситуации, которые могут возникнуть на 
практике. Некоторые темы круглых столов, про-
веденных преподавателями и активистами юри-
дической клиники: «Правовые основы образо-
вания в России», «Проблемы реализации прав 
и свобод», «Проблемы разграничения трудового 
договора с гражданско-правовым договором», 
«Актуальные вопросы защиты прав потребите-
лей», «Правовая охрана интеллектуальной соб-
ственности» и др. 

Студенческий дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» под руководством преподавателей 
факультета организует правовые дискуссии и 
дебаты. Дискуссии и дебаты позволяют не про-
сто высказывать собственное мнение, но и при-
водить аргументы в его пользу, выслушивать 
альтернативную позицию по данному вопро-
су, уважать точку зрения возражающей сторо-
ны. На дискуссионных площадках клуба «Точ-
ка зрения» подвергают обсуждению подходы к 
пониманию права, правовой статус педагога в 
прошлом и настоящем, плюсы и минусы смерт-
ной казни и другие темы. 

Образовательный процесс высшего учеб-
ного заведения последних лет уже невозможно 
представить без использования информацион-
но-коммуникационных технологий. Презен-
тации, видеолекции, вебинары и т.п. прочно 
вошли и в воспитательный процесс высшей 
школы. Несомненно, грамотное использование 
ИКТ в правовом воспитании будет способство-
вать повышению уровня правовой грамотно-
сти студентов. Большие возможности для этого 
предоставляет технология веб-квестов, в ходе 
применения которой обучающиеся исследуют 
информацию по теме квеста, представленную 
на сайтах в сети Интернет, а затем на основе 
изученного материала выполняют творческую 
итоговую работу. Для студентов всех факуль-
тетов вуза актив факультета истории и права 
проводит веб-квесты по следующим темам: 
«Принципы права и их значение в правовом ре-
гулировании», «Законность и правопорядок», 
«Права, обязанности, ответственность учащих-
ся», «Правовой статус законных представите-
лей учащихся», «Правовой статус педагогиче-
ских работников». Веб-квесты на указанные 
темы позволяют сформировать уважительное 
отношение к праву, правопорядку, правам и 
свободам участников образовательных отноше-
ний, стремление к правомерному поведению, 
навыки работы с законодательством в справоч-
но-правовых системах, готовность применять 
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изученный материал в педагогической деятель-
ности.

Таким образом, правовое воспитание в пе-
дагогическом вузе представляет собой деятель-
ность, направленную не только на формирова-
ние правовых знаний, убеждений, ценностей, 
идеалов у студентов, но и на формирование 
готовности к правовому воспитанию в их педа-
гогической деятельности. В настоящее время в 
правовом воспитании также как и в правовом 
обучении преобладают традиционные формы 

и способы работы, эффективность которых не-
оспорима. 

Однако социальный и технический про-
гресс требует модернизации правовоспитатель-
ного процесса. Необходимо внедрение таких 
технологий, методов и форм работы, в которых 
студенты будут выступать не только объектами, 
но и субъектами правового воспитания: квест-
технология, сюжетно-ролевые, интеллектуаль-
ные игры, круглый стол, дискуссия, дебаты, ра-
бота в юридической клинике и т.п.

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию на тему «Реализация основных функций педагогической деятельности в образовательной 
системе современного вуза» (ЮУРГГПУ и МГПУ имени М.Е. Евсевьева).
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ПОНИМАНИЕ И ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Д.Е. ТЕРЕНТЬЕВ

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского»,  
г. Калуга

Ключевые слова и фразы: коммуникационные сети; несовершеннолетние; нигилизм; отрица-
ние; подростки; современное общество; социальный феномен.

Аннотация: Работа посвящена исследованию проявлений и последствий правового нигилиз-
ма в современном российском обществе с особым акцентом на влияние на молодежь. Целью ис-
следования является анализ исторических корней, современных проявлений и способов борьбы 
с правовым нигилизмом. Задачами исследования являются: исследование исторической эволюции 
понятия правового нигилизма, анализ современных тенденций и специфики его проявления в Рос-
сии, а также выявление факторов, влияющих на молодежь в контексте этого явления. Автором ис-
пользованы методы исторического анализа, социологического опроса и анализа научной литера-
туры. Гипотеза исследования заключается в том, что правовой нигилизм оказывает значительное 
влияние на общественную стабильность, особенно среди молодого поколения. Исследование вы-
явило ключевые факторы распространения нигилизма среди молодежи и предложило стратегии 
для его преодоления, включая разработку образовательных и воспитательных программ.

Термин «нигилизм» имеет довольно бога-
тую историю. Первые упоминания о нигилизме 
появились в эпоху Средневековья. В то время 
под нигилизмом понималось отсутствие хри-
стианской веры в бога, язычество, религиозное 
неверие или непринятие власти церкви. 

Как течение общественной мысли ниги-
лизм впервые упоминается в письме немец-
кого философа Фридриха Якоби своему дру-
гу – Фихте, но не получает своего объяснения. 
Детальное и подробное раскрытие данное поня-
тие получило благодаря трудам немецкого мыс-
лителя, родоначальника философской теории 
эстетического имморализма Фридриха Ницше 
[8, с. 65]. Ф. Ницше понимал нигилизм как не-
состоятельность и мещанство идеалов западно-
го быта. 

Свое развитие, широкое распростране-
ние, а также отклик народа России нигилизм 
получил в XIX в., и в большей мере благодаря 
роману Ивана Тургенева «Отцы и дети», в ко-
тором автор рассматривал нигилизм как отри-

цание старых, устоявшихся правил поведения,  
ценностей. 

Термин «правовой нигилизм» ввел в обо-
рот Андрей Сотников в 2008 г. в своей книге 
«Украденная власть. Правовой шантаж как ме-
тод формирования рынка взяток». В контексте 
книги нигилизм понимается как полное игнори-
рование норм права должностными лицами при 
выполнении своих полномочий в сфере госу-
дарственного управления. 

В настоящее время правовой нигилизм рас-
сматривается по-разному в зависимости от объ-
екта и его характеристик.

В первую очередь, правовой нигилизм 
представляет собой особую форму деформации 
правового сознания личности, которая выража-
ется в пренебрежительном, отрицательном или 
равнодушном отношении к праву. 

Во-вторых, правовой нигилизм – это пол-
ное отрицание важности и ценности права. 
Общество выражает непринятие права как со-
циального регулятора и предпочитает использо-
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вать неправовые инструменты. 

В-третьих, правовой нигилизм – социально 
психологическое явление, которое подрывает 
стабильность общества и государства. Степень 
развития правового нигилизма является своего 
рода показателем «здоровья» общества и госу-
дарства [4, с. 114].

Стоит сказать, что правовой нигилизм 
наиболее опасен в современной подростко-
вой среде ввиду особых характеристик данной 
возрастной группы – психологическая и эмо-
циональная незрелость, отрицание социальных 
норм и ценностей, высокая степень подвержен-
ности новым и популярным идеям, не всегда 
приносящим пользу молодым людям. Марк 
Сандомирский (российский социальный психо-
лог) ввел даже особый термин для обозначения 
современных подростков – «поколение жесть». 

Основными причинами формирования пра-
вового нигилизма среди несовершеннолетних 
являются следующие:

1) низкий уровень правовой просвещенно-
сти в учреждениях, оказывающих образователь-
ные услуги [5, с. 37];

2) нежелание граждан обращаться к госу-
дарственному правосудию ввиду неуверенности 
в том, что деятельность государственных орга-
нов является объективной и непредвзятой;

3) кризис современной семьи, разрушение 
семейных ценностей, деформация правового 
сознания подростка [3, с. 113];

4) снижение уровня доходов населения, 
социально-экономическая нестабильность, фор-
мирование «пропасти» между бедными и бога-
тыми слоями общества;

5) деструктивное воздействие информаци-
онных источников, содержащих насилие и про-
тивоправное поведение, на несформированную 
психику подростка [7, с. 13].

Многие научные деятели в сфере права от-
мечают, что основным последствием правового 
нигилизма в России является рост преступно-
сти, в особенности рост несовершеннолетней 
преступности [10]. Подростковая преступность 
служит мощным источником самодетермина-
ции преступности (одно удачно совершенное 
и нераскрытое преступление часто порожда-
ет другое). Криминальная зараженность несо-
вершеннолетних на сегодняшний день благо-
приятствует преступному распространению 
криминального образа мыслей, что приводит 
к криминальной зараженности несовершенно-
летних. 

В условиях постоянно изменяющейся жиз-
ни современного российского общества ниги-
лизм приобрел форму фрустрационного ниги-
лизма, который имеет место, когда потребность 
человека в реализации его естественных прав 
остается неудовлетворенной [6, с. 128]. Особен-
но остро стоит проблема нигилизма в связи с 
развитием в начале XXI в. технологий и комму-
никационных средств связи. 

Виртуальная среда с момента ее появления 
воспринималась обществом как свободное от 
давления государства пространство, в котором 
люди могут обмениваться любой информаци-
ей. По мере развития систем коммуникации, в 
том числе виртуальной сети Интернет, стала 
очевидна значимость воздействия данных ин-
струментов на общество и происходящие в нем 
процессы, главным образом на подростковую 
среду. По данным социологов «время, прове-
денное в сети Интернет лицами от 12 до 17 лет, 
достигает 6 часов в день» [11].

Сейчас посредством социальных сетей, 
блогов, дискуссий на форумах непрофессио-
нальными коммуникаторами транслируется 
неправдивая и противоречивая информация, 
распространители которой изменяют мировоз-
зрение, систему ценностей населения, застав-
ляя усваивать, «впитывать» навязанное мнение. 

Для борьбы с правовым нигилизмом несо-
вершеннолетних следует выработать четкую 
методику. В качестве методов борьбы с право-
вым нигилизмом стоит отметить внедрение 
в образовательный процесс воспитательных 
программ, нацеленных на формирование у не-
совершеннолетних уважительного отношения  
к праву.

В законе Российской Федерации «Об обра-
зовании» [1] закреплена необходимость воспи-
тания молодых граждан в духе знания права, но 
реальное изучение места права в учебных пла-
нах образовательных учреждений свидетель-
ствует о несовершенстве современной системы 
правового образования в России. В результате 
этого возникают проблемы правового образо-
вания и воспитания российских граждан и, как 
следствие, наблюдается широкое распростране-
ние правового нигилизма в молодежной среде.

Для преодоления правового нигилизма сле-
дует обратить внимание на предоставление воз-
можности участникам образовательного про-
цесса раскрыть свои творческие способности, 
развить их и сделать основой для благополуч-
ной социализации. Ведь ребенок, осознающий 
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свою успешность в какой-либо сфере деятель-
ности (учеба, творчество, спорт), имеет воз-
можность преодолеть неблагоприятное влияние 
среды даже в семье и сформировать чувство 
собственного достоинства [2]. 

Это чрезвычайно важное условие форми-
рования самосознания, а вместе с этим преодо-
ления правового нигилизма и повышения уров-
ня правосознания современных подростков и  

молодежи.
Таким образом, мы пришли к выводу о 

том, что в современных условиях существуют 
конкретные способы, которые могут способ-
ствовать минимизации негативных проявлений 
правового нигилизма в подростковой среде. 
Однако добиться устойчивого результата воз-
можно только при условии совместных усилий 
государства и общества.
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СОВЕРШЕНСТВА ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: антропогенная активность; антропогенная организация; естествен-
но-физиологическая структура; культурное наследие; сакрализованное действие; физическая ак-
тивность; физическая культура и спорт; физическая несостоятельность; физическое совершенство; 
энтропийное явление.

Аннотация: Цель работы состоит в доказательстве факта возникновения физической культу-
ры и спорта в качестве социально-творческого феномена. В научной статье решаются следующие 
педагогические задачи: охарактеризовать существующие теории возникновения физической куль-
туры и спорта с точки зрения рационально-утилитаристского начала; показать несостоятельность 
антропогенной рефлексии с позиций законов естественно-биологической действительности; рас-
крыть творческую специфику стремления человека к физическому совершенству. Для решения 
поставленных задач использовались общенаучные методы: анализ философской, психологической 
и педагогической литературы; синтез основных идей, индукция, дедукция, сравнение, сопостав-
ление и обобщение. Гипотеза исследования: постоянное изменение форм двигательного совер-
шенства является прямым следствием стремления бесконечного творческого совершенствования 
общества и личности. Результаты исследования: аргументирована творческая составляющая, при-
сутствующая в развитии форм физической активности и физического совершенства личности; 
определена корреляционная связь между бесконечностью развития форм и творческого потенци-
ала общества.

Вопрос о происхождении физической куль-
туры и спорта остается актуальным по сегод-
няшний день. Существует немалое количество 
теорий, пытающихся объяснить возникновение 
данных феноменов в социальном пространстве 
общества. В рамках данной статьи мы кратко 
затронем их содержание. Теория ритуально- 
мистического происхождения позиционирует 
ритуально-мистические рефлексии первобыт-
ного общества в качестве базового элемента 
для возникновения форм физической активно-
сти. Все эти действия носили характер сакра-
лизованного действия перед охотой, когда люди 
имитировали движения, используемые на охо-
те, для обретения на ней, по их мнению, более 
значительной добычи. Теория биологически-
игрового начала физической культуры отсы-
лает нас к пониманию физической активности 
общества в качестве биологической рефлексии 

организма наподобие игровых действий живот-
ных в естественной среде обитания. Гипотеза 
происхождения физического воспитания из во-
енной направленности общества указывает на 
военно- прикладную направленность многих ви-
дов спорта и их схожесть с элементами боевых 
движений. Действительно, вся соревнователь-
ная программа древних олимпиад почти полно-
стью была аналогична им. Последней можно 
рассмотреть марксистскую теорию происхож-
дения физической культуры на основе трудовой 
деятельности человека. Согласно ей, люди на-
чали прибегать к приемам физического совер-
шенствования в качестве средства, подготавли-
вающего организм к нагрузке, возникающей в 
результате трудовой активности [1].

У каждой из этих теорий есть своя сильная 
сторона, доказывающая их состоятельность. 
Логика есть в ритуально-мистическом объяс-
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нении возникновения физической культуры, до 
сих пор сохранились некоторые элементы по-
добных действий (кулачные бои на пасху). Ко-
пирование игровых действий животных также 
имеет место в системе физической активности 
человека (подвижные игры «воробьи-вороны», 
«невод», «канадские петухи» и др.). По поводу 
аналогии физических упражнений с видами бо-
евого искусства было упомянуто выше, а в кон-
тексте единства трудовой деятельности и фи-
зического воспитания можно привести пример 
существования большого количества комплек-
сов профессионально-прикладной гимнастики, 
действительно помогающих людям справляться 
с нагрузками в их профессионально-трудовой 
деятельности. 

Проанализировав логическую обоснован-
ность каждой теории, нельзя не отметить, что 
у них имеется общий недостаток: все они объ-
ясняют возникновение физической культуры с 
точки зрения рациональной целесообразности, 
что само по себе заводит данные теории в ло-
гический тупик [2]. Если в рационально-праг-
матическом контексте рассмотреть связь физи-
ческого совершенства с ритуально-мистической 
рефлексией общества, то становится заметным 
противоречие в этой гипотезе. Человек, по мне-
нию ее сторонников, участвовал в обрядовых 
действиях и имитировал действия на охоте с 
целью улучшения ее результатов. Для понима-
ния этого момента необходимо точно опреде-
лить ситуацию, существовавшую в ту далекую 
эпоху. Человечество стояло перед задачей фи-
зического выживания, и каждая минута была 
направлена на добывание пищевого ресурса. 
Свободного времени было очень мало, и нуж-
но понять, что двигало человеком, вместо того, 
чтобы в эти редкие свободные минуты сохра-
нять свою энергию, он начинал заниматься до-
полнительной физической активностью. 

Суть этой проблемы заключается в том, 
что вся антропогенная организация существу-
ет как энтропийное явление. Без дополнитель-
ных средств энергетический баланс в ней от-
сутствует. Человек, если он задействует только 
свою естественно-физиологическую структуру, 
не может целиком восполнить энергию, затра-
ченную на свое жизнеобеспечение. Он вынуж-
ден включать в свой энергетический потенциал 
вспомогательную структуру в виде оружия для 
охоты и различных орудий труда для его соз-
дания. На первый взгляд, это восстанавливает 
энергетический баланс в рамках антропогенно-

го пространства, но с другой стороны, внедре-
ние дополнительного потенциала приводит к 
тому, что общество начинает потреблять допол-
нительные ресурсы в масштабах планеты, что 
в итоге ведет к ее истощению. Чтобы общество 
могло сосуществовать с природой в единой 
гармонии, минуя полный упадок в результате 
израсходования естественных ресурсов, оно 
должно постоянно находить новые взаимоотно-
шения с естественным потенциалом планеты. 
Это становится возможным только при твор-
ческом подходе к своей деятельности, заклю-
чающемся в интересе достижения качественно 
нового результата в новом виде деятельности. 
Этот интерес не детерминируется рационально-
прагматической выгодой, более того, последняя 
оказывается в непримиримой оппозиции с ним, 
так как мотивирует человека ничего не менять в 
привычной структуре своей деятельности, уже 
приносящей определенные результаты прагма-
тического характера.

Именно таким образом в содержании ан-
тропогенной рефлексии появлялись и сейчас 
появляются новые формы профессионально-
трудовой активности. Охота, рыболовство и со-
бирательство сменились земледелием и живот-
новодством, затем появились интеллектуальные 
отрасли трудового участия. Все эти изменения 
стали возможны в результате первичности твор-
ческой мотивации личности, у человека присут-
ствовал первичный интерес к какому-то изме-
нению действительности, что и инициировало 
его к новым видам деятельности, уже потом эти 
виды обрели рационально-прагматическую на-
правленность и возникла необходимость к по-
иску новых форм взаимоотношений общества с 
природой. 

Физическая культура и спорт в качестве 
феноменов антропогенной активности обозна-
чились в пространстве социума согласно этой 
же аналогии. Охотясь на диких зверей, человек 
осознавал, что значительно проигрывает им в 
силе, скорости, ловкости, и эта ситуация давала 
ему возможность понимания своей физической 
несостоятельности, но с другой стороны, ему 
предоставлялся шанс в построении бесконеч-
ного количества вариантов различия этой не-
состоятельности с физическим совершенством 
представителей естественной природы. Так по-
явился интерес к постоянному совершенствова-
нию своих физических возможностей, который 
присутствует на протяжении всей истории че-
ловечества. Именно он стимулирует возникно-
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вение новых форм физического совершенства 
в качестве новых видов спортивной деятельно-
сти [3]. Дальнейшее развитие творческого из-
менения действительности человеком привело 
к возникновению продуктовых излишков, даю-
щих возможность к появлению определенной 
прослойки лиц, не задействованных напрямую 
в создании материальных ресурсов общества 
(управленческий аппарат власти, служители ду-
ховно-религиозного культа). Следовательно, об-
разовалась общественная прослойка, имеющая 
возможность позволить себе посвятить свое 
свободное время деятельности, непосредствен-
но не связанной с обеспечением материальных 
потребностей. Такими видами деятельности 
стали художественные промыслы, театр и фи-
зическая активность, постепенно трансфор-
мировавшаяся в спорт. Он уже стал средством 
реализации социальных и политических амби-
ций не просто отдельных личностей, но целых 
городов и даже государств. Это особенно стало 
заметно на примере древней Греции, где победа 
на олимпийских играх способствовала укрепле-
нию престижа того города, откуда был родом 
победитель. 

По мере совершенствования технологий 
труда общественная прослойка людей, напря-
мую не занятая в создании материального про-
дукта, заметно увеличилась, а последовавшие 
социальные завоевания позволили большинству 
работников, занятых в сфере реального про-
изводства, увеличить часть своего свободного 

времени. Это способствовало тому, что значи-
тельная часть общества, особенно в развитых 
странах, стала уделять своему физическому 
развитию дополнительный временной ресурс. 
Спорт прочно укоренился в социальных, эконо-
мических и политических традициях общества 
[4]. Соответственно, все те проблемы, присут-
ствующие в нем, имеют место и в практике фи-
зической культуры на сегодняшний день. Имен-
но тенденция прагматической ориентации 
спорта создает те трудности, которые спортив-
ное движение претерпевает на современном 
этапе. Употребление допинга, заведомо пред-
взятое судейство, излишняя коммерциализация 
спорта – все эти явления порождены стремле-
нием победы любой ценой, чтобы реализовать 
свои материально-прагматические амбиции. 

Минимизировать эти негативные тенден-
ции можно только заменив рациональный век-
тор мотивации физического совершенства на 
стремление к творческой мотивации занятий 
спортом, когда личность ориентируется на по-
стоянное изменение себя по отношению к за-
конам объективной реальности. Только такая 
позиция понимания природы физического со-
вершенства позволяет говорить об этом процес-
се как о неотъемлемом элементе культурного 
наследия последующим поколениям, имеющим 
социальную, нравственную и эстетическую 
ценность для нашего дальнейшего осознания 
своей роли в пространстве существующего ми-
роздания.

Работа проводилась в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию 
(ЧГПУ и МГПУ) по теме «Технологические основы формирования здоровьесберегающего поведе-
ния студентов педагогического вуза».
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УДК 372.851

ФОРМИРОВАНИЕ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

У УЧАЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ  
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

И.В. УЛЬЯНОВА, А.А. КЕЧЕМАЙКИНА, Н.А. ХРАМОВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: математическая грамотность; решение задач; текстовая задача; типы 
текстовых задач; функциональная грамотность.

Аннотация: Формирование математической грамотности у учащихся средней школы обосно-
вано требованиями стандарта третьего поколения. Таким образом, проблема ее формирования у 
учащихся 10–11 классов является актуальной, а такой процесс, как решение текстовых задач вы-
ступает ключевым, поскольку связывает теорию с практикой. Цель исследования состоит в раз-
работке системы заданий для формирования математической грамотности у учащихся средней 
школы при решении текстовых задач. Для достижения цели были решены следующие задачи: 
охарактеризованы преимущества текстовых задач для формирования математической грамотно-
сти; проанализирована учебно-методическая литература по проблеме исследования; разработа-
на система заданий для формирования математической грамотности у учащихся 10–11 классов. 
Гипотеза исследования заключается в предположении, что разработанная система заданий будет 
способствовать формированию математической грамотности у учащихся 10–11 классов. В данном 
исследовании использовались следующие методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, модели-
рование. Результатом исследования выступает разработанная система заданий для формирования 
математической грамотности у учащихся 10–11 классов.

Проблема формирования функциональной 
грамотности является одной из важнейших в 
современной методике обучения в различных 
областях наук [2].

В рамках обновленного Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (ФГОС СОО) 
ключевой задачей в развитии учащихся средней 
школы является формирование математической 
грамотности. Объясняется это тем, что совре-
менная жизнь, новые веяния глобализации и 
информатизации общества требуют от челове-
ка умения применять знания, умения и навыки 
для решения практических задач, встречающих-
ся ему повсеместно. Для этого человеку просто 
необходимы логическое и критическое мышле-
ние, аналитические способности, которые со-
ставляют основу математической грамотности. 
ФГОС СОО третьего поколения требует от уча-

щихся выпускных классов умения решать тек-
стовые задачи разных типов, а именно задачи 
на работу и движение, на проценты, доли и ча-
сти, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи 
из области управления личными и семейными 
финансами.

Данные типы текстовых задач составляют 
основу контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ базового и профильного уровней. Однако 
для большинства школьников решение таких 
задач представляет большую проблему, что го-
ворит о низком уровне сформированности мате-
матической грамотности и является причиной, 
по которой математическая грамотность и ее 
формирование в средней школе продолжаются. 
В связи с чем практикующие учителя в послед-
нее время особое внимание уделяют решению 
текстовых задач, поскольку они помогают свя-
зать математический язык с практической жиз-
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ненной ситуацией.

Под математической грамотностью будем 
понимать способность человека мыслить мате-
матически, формулировать, применять и интер-
претировать математику для решения задач в 
разнообразных практических контекстах [3]. То 
есть это такой набор способностей учащегося, 
который связан с умением применять получен-
ные математические знания на практике.

Процесс решения текстовых задач в рамках 
формирования математической грамотности об-
ладает рядом преимуществ, а именно:

– способствует развитию логического и 
критического мышления;

– помогает связать теорию с практикой, а 
именно с такими ситуациями, которые происхо-
дят в реальной жизни;

– способствует установлению межпред-
метных связей, а именно пониманию связи ма-
тематики с другими учебными предметами.

Под текстовой задачей будем понимать ма-
тематическую задачу, в которой есть хотя бы 
один объект, являющийся реальным [1]. Тек-
стовая задача представляет собой описание 
на естественном или математическом языке 
какого- либо события с необходимым условием 
того, чтобы учащийся установил связи между 
количественными характеристиками события 
или их отсутствием, определил вид связи и по-
следовательность требуемых действий.

При решении текстовых задач у учащихся 
может возникнуть ряд проблем, из-за чего по-
являются ошибки разного характера. Можно 
выделить несколько причин, почему это проис-
ходит:

– внешние раздражители, стресс или не-
внимательность; 

– недостаточный уровень сформирован-
ности вычислительных навыков; 

– отсутствие знаний теории, а именно 
знаний алгоритмов, формул, определений; 

– непонимание того, как выделить усло-
вие и требование задачи, неумение переводить 
жизненный контекст, описывающий реальные 
объекты и действия, на математический язык и 
обратно;

– неумение аргументировать рациональ-
ность используемого метода решения и интер-
претировать результаты, полученные в резуль-
тате решения.

Все это подтверждает идею того, что тек-
стовые задачи необходимы и умение их грамот-
но решать говорит о высоком уровне сформиро-

ванности математической грамотности.
Мы считаем, что сейчас наиболее эффек-

тивным способом формирования математиче-
ской грамотности в школе является процесс ре-
шения текстовых задач разного типа, в которые 
заложены контексты реального мира. Благодаря 
текстовым задачам учителя на уроках вместе с 
учащимися рассматривают контекст, разбирают 
условие и требование задачи, переводят про-
стой язык на математический, используя алго-
ритмы и методы решения.

В процессе разработки заданий, направлен-
ных на формирование математической грамот-
ности учащихся средней школы, рассмотрим 
несколько типов текстовых задач, которые зало-
жены в ФГОС СОО. Разработанная система за-
даний поможет учителям математики не только 
в формировании математической грамотности, 
но и в подготовке учащихся к ЕГЭ профильного 
уровня. 

Представим систему заданий, направлен-
ную на формирование математической грамот-
ности. Первый тип заданий – задачи на работу.

Задание 1. В кафе-кондитерской «Бон Бон» 
в преддверии новогодних праздников был сде-
лан заказ от строительной компании X на 130 
пирожных. Первая смена кондитеров выполни-
ла заказ на 3 часа быстрее, чем вторая, которая 
делала похожий заказ на День знаний. Сколько 
пирожных в час делает первая смена кондите-
ров, если известно, что за час она делает на 3 
пирожных больше, чем вторая?

Задание 2. На мебельную фабрику, специ-
ализирующуюся на изготовлении деревянных 
изделий, поступил заказ. Заказчик выбрал сту-
лья из дерева премиум класса. Данный заказ 
передали в руки рабочим – Андрею и Игорю. 
Обычно, если они вдвоем выполняют похожую 
работу, то заканчивают ее за 24 дня. Но началь-
ник цеха, куда был передан данный заказ, раз-
делил его между рабочими. Какое количество 
дней потребуется на изготовление стульев Ан-
дрею, если он за 10 дней делает такую же часть 
работы, какую Игорь выполняет за 6 дней?

При решении этих задач учащимся необхо-
димо перевести реальную ситуацию на язык ал-
гебры, найти рациональный способ решения, а 
затем составить уравнения по условию задачи и 
оценить получившийся результат.

Далее представим разработанные тексто-
вые задачи на движение.

Задание 3. В кубке первенства за «Лучшего 
гонщика 2023 г.» принимают участие два фина-
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листа. Круговая дистанция, которую предстоит 
проехать участникам, была выбрана конкурс-
ным жюри из пяти человек. Первый гонщик 
преодолевает такую дистанцию за 36 минут, 
в то время как второй за 44 минуты. Старт для 
обоих участников первенства был из одной точ-
ки дистанции, но в противоположных направле-
ниях. Сколько минут потребуется для того, что-
бы гонщики встретились?

Задание 4. Семья Васильевых решила по-
ехать в поход на новом микроавтобусе. На про-
тяжении всего пути в 360 км Петр Васильевич 
строго соблюдал скоростной режим. Четверть 
пути он ехал со скоростью 90 км/ч. Затем они 
попали на автомагистраль, по которой проеха-
ли 110 км со скоростью 100 км/ч. Оставшую-
ся часть пути двигались со скоростью 80 км/ч. 
Найдите среднюю скорость микроавтобуса,  
на котором семья Васильевых отправилась в по-
ход. Ответ округлить до целых и представить 
в км/ч.

Данные задания направлены на развитие 
логических познавательных действий. При ре-
шении задания 3 и задания 4 учащиеся должны 
будут обосновать свои рассуждения, сформули-
ровать выводы, а также верно провести оценку 
получившегося результата.

Рассмотрим текстовые задачи на проценты.
Задание 5. Классный руководитель 11 «А» 

класса на родительском собрании предложи-
ла поехать всем классом в Казань на несколько 
дней, для того чтобы познакомить ребят с куль-
турой другой национальности. Родительский 
комитет начал рассматривать варианты того, 

как добраться из их города в Казань. На сайте 
в интернете они узнали, что стоимость одного 
пассажирского билета на поезд составляет 2 490 
рублей в одну сторону, а в обратную – 3 110 
рублей. В Казань отправилось по итогу 13 че-
ловек, а также классный руководитель и двое 
родителей. На три билета в обе стороны была 
сделана скидка в 10 %. Какую сумму отдали за 
покупку билетов на поезд в обе стороны за всех 
пассажиров?

Задание 6. В магазине «Версаль» продают 
четыре абсолютно одинаковых платья, которые 
дешевле пальто на 4 %. Найдите, на сколько 
процентов пять таких платьев дороже пальто.

Выполняя задания 5 и 6, учащийся будет 
учиться анализировать реальные числовые  
величины, пользоваться оценкой при практиче-
ских расчетах. Разработанная система заданий 
будет способствовать формированию математи-
ческой грамотности у учащихся 10–11 классов.

Таким образом, решение текстовых задач 
направлено на использование приобретенных 
знаний на уроках математики в практической 
деятельности. 

Математическое представление контекста 
задачи, рациональный и креативный подход к 
ее решению, анализ и обоснование ответа го-
ворят о высоком уровне сформированности ма-
тематической грамотности. Поэтому учащимся 
необходимо как можно больше решать тексто-
вые задачи, для того чтобы понимать, как ис-
пользовать математические знания, умения и 
навыки в разнообразных практических контек-
стах реальной жизни.

Исследование проведено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров ФГБОУ ВО «Мордов-
ский государственный педагогический университет им. М.Е. Eвсевьева» и ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» по теме «Контекстные  
задачи по математике как средство формирования у учащихся основной школы математической 
грамотности».
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

М.С. УСТИНОВА

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева»,
г. Саранск

Ключевые слова и фразы: национальные традиции; информационная безопасность; старшие 
дошкольники; информационная грамотность; информационная среда; правила безопасности пове-
дения; информационная культура.

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение роли национальных традиций в обеспече-
нии информационной безопасности старших дошкольников. Для достижения цели автором пред-
ложены некоторые методические приемы, направленные на формирование основ информацион-
ной безопасности старших дошкольников с использованием национальных традиций. В статье 
обосновывается предположение о том, что использование национальных традиций в образователь-
ном процессе имеет значительный педагогический потенциал в обеспечении информационной 
безопасности старших дошкольников, поскольку национальные традиции выражают определен-
ные нормы, способы и формы передачи и использования информации, поведения и общения субъ-
ектов в процессе информационного обмена, что может стать основой для формирования навыков 
критического мышления, обработки и анализа информации, информационно-безопасного поведе-
ния, в том числе, в интернет-пространстве и др. В качестве основных методов исследования ис-
пользовались: метод теоретического анализа научной литературы; контент-анализ произведений 
народной культуры. Основными результатами исследования являются определение и обоснование 
возможности использования национальных традиций в формировании компонентов информаци-
онной безопасности старшего дошкольника, а также разработка соответствующих методических 
приемов для педагогов дошкольных образовательных организаций.

Проблема обеспечения информационной 
безопасности детей дошкольного возраста ста-
новится все более актуальной в последние деся-
тилетия. Современные дети имеют свободный, 
зачастую неограниченный, доступ к разно-
образным источникам информации и коммуни-
кационным технологиям. Значительное число 
родителей не осознает масштабного и глубоко-
го влияния продуктов информационного обще-
ства на детей дошкольного возраста, потреби-
тельски использует их в семейном воспитании 
как удобную альтернативу непосредственного 
общения с ребенком. Если дошкольники вовле-
каются в неконтролируемые информационные 
процессы без надлежащего контроля как со сто-
роны педагогов, так и со стороны родителей, 

их личностное и психическое здоровье может 
оказаться под угрозой. Поэтому формирование 
информационной безопасности подрастающего 
поколения является социальным заказом совре-
менного общества. 

В научно-педагогической литературе дан-
ная проблема исследована с разных аспектов. 
Одна группа ученых (Е.М. Шпагина, Г.А. Ста-
родубцева, Ю.И. Богатырева, Н.И. Саттарова) 
считает, что информационная безопасность – 
это состояние защищенности интересов ребен-
ка в информационной сфере, при котором он 
будет, с одной стороны, иметь необходимую 
информацию для его полноценного обучения и 
развития, а с другой стороны, будет защищен от 
негативного воздействия информации, принося-
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щей ему вред. Другая группа ученых (Т.А. Ма-
лых, А.А. Николаева, И.А. Савченко, Н.А. Зи-
новьева) информационную безопасность 
понимает как пребывание ребенка в конструк-
тивной педагогической среде, оптимизирующей 
процесс социализации личности через своевре-
менное информационное обеспечение старших 
дошкольников в вопросах познания мира и ду-
ховно-нравственного становления личности. 
Педагоги понимают информационную безопас-
ность и как педагогически направляемый про-
цесс развития у ребенка знаний об информаци-
онных угрозах и умения противостоять им. В 
целом информационную безопасность старших 
дошкольников можно рассматривать, с одной 
стороны, как комплекс педагогических мер, ко-
торые направлены на обеспечение защиты стар-
шего дошкольника от потенциальных рисков и 
угроз, связанных с использованием информаци-
онных технологий, информационных ресурсов, 
а с другой стороны, как процесс формирования 
у ребенка внутренних механизмов и овладения 
им инструментами, обеспечивающими состоя-
ние информационной безопасности личности 
(мотивы, ценностные представления, знания и 
умения в области безопасного поведения в ин-
формационной среде).

Важную роль в формировании информа-
ционно-безопасного поведения в современном 
информационном мире играют народные тради-
ции. Традиция – это то, что перешло от одного 
поколения к другому, что унаследовано от пред-
шествующих поколений [8]. Слово «традиция» 
(от лат. tratitio – передача) означает историче-
ски сложившиеся обычаи, порядки, правила 
поведения, которые передавались из поколения 
в поколение [10]. На основе анализа научной 
литературы целесообразно полагать о допусти-
мости использования терминов «народная тра-
диция» и «национальная традиция» как близких 
по значению и смыслу. В научной литературе 
термин «национальные традиции» представлен 
как устойчивые явления всех сфер жизни наро-
да или нации, регулируемые функциями обще-
ственного сознания, включая национальную 
культуру, семейный быт, язык, художественное 
творчество, психологию поведения и общения, 
и служит постоянным фактором массовой регу-
ляции общественных явлений [13]. 

Именно в национальных традициях нако-
плены определенные нормы, способы и формы 
передачи и использования информации, что мо-
жет стать основой для развития у детей старше-

го дошкольного возраста навыков критического 
мышления, обработки и анализа информации. 

З.П. Васильцова, Г.Н. Волков, Л.Н. Лаза-
рева, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский в своих ис-
следованиях писали о роли народных традиций 
в обучении и воспитании [12]. Вопросы вклю-
чения в содержание образования основ наци-
ональной культуры разрабатывались в трудах 
Л.В. Ершовой, Т.С. Комаровой, Б.Т. Лихачева, 
Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой и др. [11]. 
По мнению Л.А. Ибрагимовой, Н.П. Денисюка, 
В.М. Семенова, приобщение детей дошкольно-
го возраста к национальной культуре являет-
ся актуальным, поскольку раскрытие детской  
личности осуществляется в процессе интегра-
ции в культуру своего народа, а также активно-
го участия в традиционных народных праздни-
ках [3, с. 191]. 

Дошкольный возраст – благоприятный пе-
риод для развития интереса к национальной 
культуре, к праздникам, играм, устному на-
родному творчеству [4]. Литературные произ-
ведения помогают детям понять национальные 
ценности, традиции, историю, стимулируют 
творчество и развивают эмпатию. Народные 
игры развивают у детей мышление и социаль-
ные навыки, укрепляют физическое и психиче-
ское здоровье. Народные праздники и обряды 
помогают детям понять культурные традиции, 
сформировать уважительное отношение к на-
циональной культуре. Народные песни и сказки 
помогают развивать речь, словарный запас и во-
ображение, передавая национальную культуру 
и обычаи другим поколениям. 

Рассмотрим некоторые методические при-
емы использования народных сказок, легенд, 
историй в процессе формирования компонентов 
информационной безопасности старших до-
школьников.

Исторические рассказы и легенды. Для де-
монстрации важности правильной интерпре-
тации событий и выбора действий можно ис-
пользовать русские былины, такие как «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник». Перед прочте-
нием былины педагогу следует рассказать де-
тям и объяснить, когда и где произошли собы-
тия, кто в них участвовал и почему они важны. 
После прочтения рассказа необходимо обсудить 
его с детьми, через проблемные вопросы прове-
рить их понимание событий и главных персона-
жей. После знакомства с рассказом можно пред-
ложить детям выполнить исследовательский 
мини-проект, например, связанный с поиском 
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дополнительной информации о событиях или 
персонажах, созданием рисунков или рассказов 
о героях. Рекомендуется использовать игры и 
драматизацию, где дети выступают в роли пер-
сонажей и рассказывают свои версии событий. 
Важно научить ребенка сравнивать информа-
цию из нескольких источников, объясняя, что 
различные книги, интернет-сайты, фильмы и 
мультфильмы могут предоставлять разные точ-
ки зрения, по-разному трактовать и оценивать 
события. 

Проведение национальных праздников и 
мероприятий. Участие в праздниках и тради-
ционных мероприятиях поможет детям лучше 
понять свою культуру и историю. Например, та-
кое важное событие для всей страны, как День 
Победы, напоминает детям, что мир и свобода 
были достигнуты благодаря усилиям и солидар-
ности людей нашей страны. Предварительный 
этап работы связан с ознакомлением дошколь-
ника с доступной его возрасту информацией о 
Великой Отечественной войне. Для этой цели 
могут быть использованы старые фотографии 
или фильмы о Великой Отечественной войне. 
Затем рекомендуется включить детей в различ-
ные виды творческой и поисковой деятельно-
сти: создание рисунков, постановка представ-
лений, разговоры с ветеранами, знакомство с 
художественной литературой, рекомендованны-
ми интернет-ресурсами. В процессе общения 
с детьми необходимо объяснять им, из каких 
источников и каким образом можно получить 
достоверную информацию о нашей Великой 
Победе над фашизмом, что значит «авторитет-
ные источники» и «авторитетное мнение». За-
действовать эмоционально-чувственную сферу 
детей, погрузиться в атмосферу того времени, 
сформировать бережное отношение к истори-
ческой правде помогут экскурсии в музеи, по-
священные Великой Отечественной войне. До-
кументальные фильмы могут быть хорошим 
дополнением к книгам и музейным экспозици-
ям, где ребенок подчеркнет важную и нужную 
информацию. При просмотре фильма можно 
обсуждать с ребенком, какие моменты кажутся 
ему правдивыми, а какие вызывают сомнения и 
почему. Важным является научить ребенка за-
давать себе вопросы: кто автор этой информа-
ции, какова его цель, какие еще источники под-
тверждают или опровергают эту информацию? 
Умение задавать такие вопросы и искать на них 
ответы является ключом к формированию ин-
формационно-критического мышления. 

Сказки о мудрых животных. Многие 
культуры имеют сказки, в которых животные 
действуют как герои и учат детей мудрости и 
нравственным ценностям. Приведем пример 
непосредственно-образовательной деятель-
ности с детьми, используя мордовскую сказку 
«Пугливая мышь» для формирования некото-
рых правил безопасного использования инфор-
мации и поведения в информационной среде. 
Вначале педагог рассказывает детям, что сегод-
ня они будут играть роли главных героев мор-
довской сказки «Пугливая мышь» и отправятся 
в интернет-путешествие вместе с этими пер-
сонажами. После чтения обсуждает с детьми 
главных героев и сюжет сказки, рассуждает с 
ними о том, какие уроки можно извлечь из этой 
сказки? Дальше педагог раздает дошкольни-
кам маски главных героев сказки (мышь, волк, 
другие персонажи) и предлагает им сыграть 
небольшую сценку из сказки с погружением 
в интернет-пространство. Просит их действо-
вать и говорить, как герои из сказки. После ин-
сце нирования сказки педагог с детьми вместе 
исследуют интернет в поиске мордовских по-
словиц о доверии, правде и лжи. Найденные 
пословицы могут быть на мордовском языке 
или в переводе на родной язык детей. Дети де-
лятся найденными пословицами и обсуждают 
их значение. Примеры мордовских пословиц 
о доверии, правде и лжи: «Всем доверяться – 
можно обмануться»; «Правда дороже золота». 
В конце можно предложить детям создать свои 
рисунки, вдохновленные полученной информа-
цией о мордовской культуре и животных. Дан-
ные примеры направлены на развитие у детей 
умения быть осторожными и критически отно-
ситься к информации. Они подчеркивают важ-
ность проверки информации по надежным ис-
точникам и советуют не доверять полностью 
неизвестным источникам. Такой аспект, как ис-
пользование разных источников, очень ценен 
при формировании информационной культуры 
ребенка. Педагогу необходимо поощрять детей 
использовать надежные и разнообразные ис-
точники информации, такие как книги, специ-
ализированные интернет-ресурсы для детей,  
библиотеки.

Таким образом, национальные традиции, 
выражающие сложившиеся в культуре народа 
нормы, способы и формы передачи и исполь-
зования информации, поведения и общения, 
имеют значительный педагогический потенци-
ал для формирования основ информационной 



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.270

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Theory and Methods of Training and Education
безопасности дошкольников – навыков крити-
ческого мышления, обработки и анализа инфор-

мации, информационно-безопасного поведения, 
в том числе в интернет-пространстве.

Статья выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров (ФГБОУ ВО «Чувашский го-
сударственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» и ФГБОУ ВО «Мордовский 
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева») по теме «Национальные 
традиции в воспитании и развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста».
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Аннотация: В статье рассмотрены изменения системы подготовки иностранных студентов 
во второй фазе постсоветского периода, начиная с 2000 до 2011 гг. Цель данной статьи – рассмо-
треть основные изменения, произошедшие в системе подготовки иностранных специалистов в  
2000-е гг., повлиявшие на ее дальнейшее развитие. Задачи: провести анализ влияния общест-
венно- поли тических изменений на систему подготовки иностранных специалистов в вузах Рос-
сии; выявить основные результаты политики в области международного сотрудничества в сфере 
образования; определить появившиеся возможности для расширения сотрудничества в области 
образования, ставшие основой следующей фазы развития системы подготовки кадров для ино-
странных государств, выявить особенности организации подготовки иностранных специалистов 
в 2000-е гг. В ходе исследования использованы следующие методы: сравнительно-сопоставитель-
ный анализ, синтез, обобщение и интерпретация научных данных. Результатом исследования яви-
лось обобщение опыта и выявление особенностей организации подготовки иностранных специ-
алистов в 2000-е гг.

Изменения, возникшие после распада Со-
ветского Союза, можно разделить на два этапа: 
1990-е и 2000-е гг. Основными характеристика-
ми первого периода стали переход к рыночной 
экономике, существенные преобразования в по-
литической, экономической, социальной сферах 
жизни общества. Второй этап, условно начина-
ющийся с 2000 г., отличается относительно ста-
бильной политической обстановкой, государ-
ственной поддержкой высшей школы [7].

В целях реализации основных направлений 
международной деятельности Министерством 
образования Российской Федерации в 2000-е гг.  
осуществляется целый ряд мероприятий, на-
правленных на создание целостной системы 
международных связей в области образования.

В 2000 г. по инициативе Министерства об-
разования Российской Федерации был при-
нят закон «О ратификации Конвенции о 
признании квалификаций, относящихся к выс-
шему образованию в Европейском регионе» 
(от 04.05.2000 г.). В 2002 г. Президентом Рос-

сии В. Путиным одобрена Концепция государ-
ственной политики Российской Федерации в 
области подготовки национальных кадров для 
зарубежных стран в российских образователь-
ных учреждениях. В 2001–2003 гг. проведен ряд 
всероссийских совещаний по перспективам Бо-
лонского процесса для России. 

Высшая школа страны начала двигаться 
в сторону международных стандартов про-
фессионального образования. Вузы, которые 
более других были заинтересованы в при-
влечении на обучение иностранных граждан 
(Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, Российский университет дружбы на-
родов, Московский государственный институт 
международных отношений), стали инициато-
рами выхода вузовской России из самоизоляции 
и вхождения в международное пространство 
высшего образования. В вузах начали апроба-
цию отдельных положений Болонской декла-
рации: учет трудоемкости предметов в кредит-
ных часах, реализация европейской системы 
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оценок, выдача европейского приложения к ди-
плому и т.п. Минобразования РФ поощряло де-
ятельность вузов и подготовило инструктивное 
письмо от 28.11.2002 № 14-52-988ин/13 «О на-
правлении Методики расчета трудоемкости ос-
новных образовательных программ высшего 
профессионального образования в зачетных 
единицах» и приказ от 2 июля 2003 г. № 2847 
«О проведении эксперимента по использова-
нию зачетных единиц в учебном процессе». 

Одним из 23 вузов, принявших участие в 
эксперименте, стал Уральский государственный 
технический университет (УГТУ). Примене-
ние кредитной системы в УГТУ способствова-
ло прозрачности учебных планов, упрощало их 
сравнение со стандартами и между собой, об-
легчало процедуры академического признания 
результатов обучения в других вузах. Увели-
чилась мобильность студентов, поскольку для 
них облегчился переход с одной образователь-
ной программы на другую, а также упрости-
лась процедура перезачета дисциплин. УГТУ 
имел реальные успехи в работе по договорам 
с Университетом Бредли (США), Гентским 
университетом (Бельгия). Например, в рамках 
проекта «УРАЛ» и подпроекта «Урал-электро» 
совместно с Гентским университетом проводи-
лась работа по взаимному признанию дипломов 
выпускников электротехнического факультета 
УГТУ и выпускников электротехнического фа-
культета Гентского университета [2].

УГТУ также продолжал деятельность по 
заключению прямых договоров о сотрудниче-
стве с зарубежными вузами и фирмами, что со-
ответствовало ст. 57 Закона Российской Федера-
ции «Об образовании». В конце 1990-х – начале 
2000-х гг. в УГТУ имелось 37 таких договоров 
с фирмами и вузами из 14 стран. Успешно ре-
ализовывалось сотрудничество с Монгольским 
техническим университетом (МонТУ), регу-
лярно проводились стажировки монгольских 
специалистов в УГТУ, осуществлялась подго-
товка аспирантов. Профессора и преподаватели 
УГТУ читали лекции в МонТУ, помогали в раз-
работке учебно-методических пособий, созда-
нии и оснащении учебных лабораторий [2].

В качестве примера успешного междуна-
родного сотрудничества можно привести дея-
тельность Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса (ВГУЭС), в 
котором в 2000-е гг. реализовали серию между-
народных проектов. Например, один из проек-
тов ВГУЭС получил поддержку Министерства 

образования и науки Российской Федерации и 
Министерства образования Китайской Народ-
ной Республики. Минобрнауки России выде-
лил ВГУЭС дополнительное финансирование 
на разработку учебных материалов и приоб-
ретение необходимого оборудования. В рамках 
данного проекта во ВГУЭС были разработаны 
технологии обучения иностранных студентов 
на основе новых информационных моделей и 
технических средств. Разработанные техно-
логии обучения иностранных студентов в по-
следующем распространили среди российских  
вузов [4].

В 2000-е гг. ВГУЭС сотрудничал с 40 вуза-
ми и научными центрами КНР, Республики Ко-
рея, Японии, США, Канады, Италии, Испании, 
Австрии, Великобритании и Новой Зеландии, 
реализовывал разнообразные совместные про-
екты, в том числе повышения квалификации и 
стажировки преподавателей, а также студен-
ческие обмены. Разработанная и реализуемая 
во ВГУЭС программа интеграции в междуна-
родное образовательное пространство привела, 
в частности, к росту числа обучающихся ино-
странных студентов и к увеличению доли стои-
мости этих услуг в общих доходах университет-
ского бюджета. Если в 2001/02 учебном году во 
ВГУЭС обучались всего 23 иностранных сту-
дента, в 2002/03 учебном году их было 79 чело-
век, то в 2003/04 – уже 282 человека [2]. 

В расширение указанных выше проектов 
постановлением от 01.01.01 г. № 6 Государ-
ственного Комитета Российской Федерации по 
высшему образованию принимается Концепция 
создания и развития единой системы дистан-
ционного образования в России, которая при-
звана способствовать решению задач наиболее 
полного удовлетворения профессионально-об-
разовательных потребностей. На уровне Ми-
нистерства были разработаны серии специаль-
ных нормативных документов, направленных 
на практическую реализацию дистанционного  
обучения. 

С 2001 г. в Москве начал функционировать 
научно-исследовательский институт «Россий-
ский государственный институт открытого об-
разования». Институт дистантного образования, 
созданный в РУДН в 1997 г. [3], вошел в число 
участников эксперимента, проводимого Мини-
стерством образования РФ, в области дистан-
ционного обучения в Российской Федерации 
в 2000 г. [6]. Аналогичные учебные и научно- 
исследовательские подразделения созданы  
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Рис. 1. Численность иностранных студентов, обучавшихся в вузах Российской Федерации  
с 2000 до 2011 гг.

Рис. 2. Динамика роста количества российских вузов, обучавших иностранных граждан,  
с 2000 до 2011 гг.

в МГУ и других учебных заведениях, где раз-
рабатывались программы обучения языкам с 
использованием современных технологий для 
иностранных граждан.

Использование дистанционного обуче-
ния применительно к подготовке иностранных 
граждан было достаточно перспективным на 

подготовительном этапе, связанном с первич-
ным освоением русского языка как иностран-
ного, изучением культуры и истории России 
(на родном языке), а также на этапах послеву-
зовской подготовки (повышение квалификации, 
переподготовка). 

В целом ряде российских вузов осущест-
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влялось внедрение современных технических 
средств обучения. Проект «Организация систе-
мы дистанционного образования для филоло-
гов на базе высокопроизводительных сетевых 
технологий» был представлен филологическим 
факультетом МГУ с российской и Университе-
том Теннеси, Университетом Медисон – с аме-
риканской стороны. Московским физико-тех-
ническим институтом представлен и принят к 
сопровождению MirNet – проект, связанный с 
изучением и разработкой технологий и систем 
дистанционного образования и научных иссле-
дований, требующих глобального инженерного 
мышления и междисциплинарного подхода; со-
исполнителем этого проекта выступил Техноло-
гический университет штата Вирджиния [5].

Одним из самых значительных событий 
для развития международного сотрудничества 
в области образования стало подписание ми-
нистром образования В.М. Филипповым в сен-
тябре 2003 г. от имени России Болонской де-
кларации. В.М. Филиппов назвал основными 
критериями Болонской декларации следующие: 
«3–4 года бакалавриата; 1–2 года магистратуры; 
создание системы зачетных единиц; общепри-
знанная система контроля качества» [8]. Таким 
образом, Россия приняла на себя определенные 
обязательства: с 2005 г. начать бесплатную вы-
дачу выпускникам вузов стран-участников Бо-
лонского процесса европейские приложения 
единого образца к дипломам бакалавра и маги-
стра; до 2010 г. провести реформирование си-
стемы образования согласно основным положе-
ниям Болонской декларации.

В 2007 г. в России вступил в силу закон о 
двухуровневом образовании. Закон предус-
матривал переход на два уровня высшего об-
разования: бакалавриат – первый уровень, 
магистратура либо специалитет (подготовка 
специалистов) – второй уровень [9]. Следует, 
однако, признать, что быстрого присоединения 
к европейской образовательной системе не про-
изошло. Этому препятствовала неразвитость в 
России двухуровневой системы высшего про-
фессионального образования и системы зачет-
ных единиц. Только с 2011 г. все вузы России 
перешли на двухуровневую систему высшего 
образования.

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что осуществляющаяся в 2000-е гг. 
в Российской Федерации структурно-содержа-
тельная реформа профессионального образо-

вания создала реальные возможности для его 
диверсификации, а следовательно, и более пол-
ного удовлетворения как запросов личности, 
так и потребностей хозяйственной и социаль-
ной сферы страны. Направлениями диверсифи-
кации явились, в частности, различные формы 
многоступенчатой профессиональной подготов-
ки кадров, включение в учебный процесс вари-
ативных и гибких образовательных программ, 
организация многофункциональных учебных 
заведений. 

Для выявления динамики численности  
иностранных студентов в российских вузах в 
2000-е годы нами были проанализированы дан-
ные Росстата (Россия в цифрах: 2000–2011). 
Тенденции изменения численности иностран-
ных студентов с 2000 до 2011 г., а также коли-
чество российских вузов, обучавших иностран-
ных граждан, показаны на рис. 1 и 2. 

Проведенный анализ показал, что принятые 
в России меры по развитию международной 
деятельности способствовали повышению кон-
тингента иностранных студентов в российских 
вузах. К 2011 г. количество иностранных сту-
дентов впервые после распада СССР практиче-
ски достигло уровня 1990 г. и составило 123 515 
обучающихся (по данным Института статисти-
ки ЮНЕСКО, в СССР в 1990/91 уч. г. насчиты-
валось 126 500 иностранных студентов).

Государственное регулирование экспор-
та иностранных студентов и активность самих 
вузов привели к росту числа обучающихся ино-
странцев в России. 

Внедрение модульных и других инноваци-
онных технологий, методов и форм профессио-
нального обучения сделало учебный процесс в 
российских образовательных учреждениях бо-
лее эффективным, качественным и результатив-
ным и более привлекательным для иностран-
ных учащихся. 

Таким образом, российская образователь-
ная политика все более учитывала новые реа-
лии жизни, связанные с тем, что переход от ин-
дустриального общества к информационному 
обусловливал существенные изменения во мно-
гих сферах человеческой деятельности. 

Присоединение России к процессам Бо-
лонских реформ оказало заметное влияние на 
правовой статус и концептуально-методологи-
ческие подходы к организации и содержанию 
профессионального образования, в том числе  
в части подготовки иностранных специалистов.
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Аннотация: В статье проанализированы данные социологического опроса обучающихся 

школы и студентов первых курсов педагогических вузов. Концепт «гражданская идентичность» 
рассмотрен как многокомпонентный, с позиций когнитивной, нормативной, ценностной, эмо-
циональной и поведенческой составляющей. Целью научной работы является проведение соци-
ологического исследования по сформированности российской гражданской идентичности об-
учающихся в средних общих и высших педагогических образовательных учреждениях. Задачи 
исследования: разработка операционализации понятия «гражданская идентичность»; проведение 
социологического опроса обучающихся средних общих и высших педагогических образователь-
ных учреждений; выявление степени выраженности показателей сформированности гражданской 
идентичности. Гипотеза исследования: уровень сформированности гражданской идентичности у 
обучающихся в среднем общем и высшем педагогическом образовании – средний. Методы иссле-
дования: репрезентативное анкетирование – опрос респондентов 10 субъектов РФ, фокус-груп-
пы, контент-анализ. Результатом исследования является уровень сформированности гражданской 
идентичности молодого человека.

В разрезе текущей геополитической  
ситуации в настоящее время все актуальнее 
звучит вопрос о ценностных осмыслениях 
«Я»-позиции, своего отношения к российской 
принадлежности, к наследию страны. Соглас-
но Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», важнейшей задачей сейчас 
является укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, сохранение 
культурного и исторического наследия народа 
России. 

Использование концепта «идентичность» 
в социологическом дискурсе связано с такими 
категориями социального знания, как отождест-
вление себя с социальной группой, самоопре-
деление. Концепт «гражданская идентичность» 
добавляет к трактовке понятия внутреннюю 
позицию личности по отношению к себе как к 
гражданину [1]. 

Под гражданской идентичностью мы будем 

понимать ощущение индивида, являющееся 
результатом отождествления личности с граж-
данской общностью, сложившейся у одного 
или нескольких этнокультурных элементов во 
всех социокультурных измерениях, при котором 
формируются его ценности, личностные каче-
ства, убеждения, которые помогают в становле-
нии системы смыслов и представлений [2].

Социологический подход наряду с личност-
ными «Я»-идентичностями позволяет рассмо-
треть коллективные «мы»-идентичности. При-
зма социологии предполагает теоретическое 
осмысление понятия с позиций коллективного 
сознания и интерпретацию понятия в ключе со-
гражданства, согласия относительно общих це-
лей и ценностей, сплоченности и солидарности. 

В социологическом исследовании, посвя-
щенном оценке сформированности граждан-
ской идентичности у молодых людей, участво-
вали старшеклассники общеобразовательных 
организаций и студенты первых курсов педаго-
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гических вузов, всего 3 384 респондента. В ис-
следовании отражено мнение молодых людей 
из 10 субъектов РФ, в том числе Белгородской, 
Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Москов-
ской областей, Республик Башкортостан и Да-
гестан, Хабаровского края, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Рассматривая концепт гражданской иден-
тичности с точки зрения его многокомпонент-
ности, были проанализированы такие ком-
поненты, как когнитивный, нормативный, 
ценностный, эмоциональный, поведенческий.

Когнитивный компонент сформирован-
ности гражданской идентичности определя-
ется посредством оценки знания и понимания  
молодыми людьми, что такое гражданская 
идентичность (рис. 1).

В соответствии с полученными результа-
тами, 15 % опрошенных определяют для себя 
гражданскую идентичность как сплоченность. 
Более 11 % понимают это понятие как «общие 
ценности», «патриотизм», «солидарность» 
(данные по каждому из определений понятия). 
Личностную окраску («это моя внутренняя 
позиция по отношению к себе, как к гражда-

нину») пониманию молодыми людьми своей 
гражданской идентичности дают 6,3 % респон-
дентов. Необходимо отметить очень большой 
разброс ответов школьников и студентов на 
вопрос: «Как Вы понимаете, что такое граж-
данская идентичность?», что может свиде-
тельствовать о несформированности четкого, 
однозначного знания и понимания идентифика-
ционной позиции.

Нормативный компонент сформированно-
сти гражданской идентичности характеризует 
правовой аспект и определяется через оценку 
молодыми людьми соблюдения своих обязан-
ностей и прав. В ходе опроса установлено, что 
более 90 % (93,4 %) старших школьников и 
первокурсников педагогических вузов уверенно  
говорят, что «у меня есть права и обязанности, 
и я их соблюдаю». 

Правовая составляющая нормативного ком-
понента гражданской идентичности выража-
ется через ответы респондентов: «государство 
должно гарантировать мои права и соблюдать 
их» (92,1 % опрошенных), «соблюдать права 
важно каждому» (94,4 % опрошенных). Одна-
ко в отношении исполнения своих обязательств 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы понимаете, что такое 
гражданская идентичность?», % опрошенных
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перед государством меньшее число молодых 
людей (а именно 60,6 %) полностью согласны 
с утверждением «обязанности перед государ-
ством у всех одинаковые». Характеризуя дан-
ный компонент сформированности граждан-
ской идентичности, можно отметить, что он 
ярко выражен, так как в процессе образователь-
ной деятельности правовые акценты расставля-
ются и в образовательной, и в воспитательной 
деятельности. 

Ценностный компонент гражданской иден-
тичности транслирует отношение молодых 
людей к традициям, культуре, отношение к на-
следию России, отношение к Отечественной 
истории, сохранение исторической памяти в се-
мье. В большинстве (85,6 %) школьники и сту-

денты испытывают чувство личной гордости, 
если слышат о великих достижениях страны. 
Не все респонденты считают, что в любых по-
литических спорах человек должен защищать 
интересы своей страны. 26,8 % либо отрица-
тельно отвечают на этот вопрос, либо затруд-
няются ответить. Были мнения молодых людей 
о том, что историческая память связана с теку-
щей политической повесткой.

Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет 
на вопрос о выборе места проживания в своем 
большинстве (75,5 %) ответили, что выбрали 
бы нашу страну. 12,9 % респондентов ответили, 
что не выбрали бы нашу страну для постоянно-
го проживания при возможности этого выбора. 
И еще 11,6 % опрошенных школьников и сту-

Рис. 2. Оценка респондентами своей принадлежности, % опрошенных
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дентов затруднились ответить. Оценка ценно-
сти и значимости гражданской принадлежности 
показала, что большинство опрошенных школь-
ников и студентов гордятся страной и готовы в 
ней жить, но среди этой категории граждан на-
шей страны есть и негативные высказывания и 
оценки, что свидетельствует о необходимости 
аргументированных акцентов в трансляции ве-
ликой истории и великих достижений нашей 
страны в процессе образования и воспитания 
школьников и студентов.

Эмоциональный компонент сформирован-
ности гражданской идентичности определяет-
ся степенью выраженности «Я»-идентичности 
(кем я себя чувствую?) и эмоциональными ха-
рактеристиками чувства общности с граждана-
ми страны (рис. 2). 

Наиболее сформированной идентичностью 
молодых людей можно считать идентифика-
цию себя «с россиянами» – 77,3 % ответов,  
«с русскими» – 73,8 % ответов, с представите-
лями своей национальности – 68,9 % ответов. 
Однако почти 40 % (точнее 38,9 %) молодых 
людей идентифицируют себя прежде всего как 
«гражданин мира», почти такой же процент 
опрошенных (37,5 %) говорят о себе: «Я в опре-
деленной степени – гражданин мира».

Наиболее низкий уровень восприятия себя 
россиянином наблюдается у молодых людей в 
возрасте 20–24 лет (преобладание ответов «поч-
ти совсем не чувствую себя россиянином» и 
«затрудняюсь ответить»).

Данные опроса показывают необходимость 
активизации работы по формированию чувства 
принадлежности к своей стране с этой возраст-
ной категорией.

Поведенческий компонент гражданской 
идентичности был рассмотрен в исследовании 
с позиции активности или пассивности моло-
дого человека, с позиции участия (неучастия) в 
общественно-политической жизни общества и 
реализации своих прав и обязанностей. Актив-
ность гражданской позиции молодого человека 

определялась оценкой его вовлеченности в об-
щественные проекты, в различные формы само-
организации, вовлеченности в волонтерскую и 
добровольческую деятельность.

Чуть более половины опрошенных иногда 
участвуют в деятельности общественных орга-
низаций (55,9 %) или некоммерческих органи-
заций (41,8 %). В других формах самооргани-
зации граждан молодые люди участвуют редко 
или никогда не участвуют. 43,2 % опрошенных 
поддерживают и участвуют в волонтерской и 
добровольческой деятельности. Потенциаль-
ная аудитория, которая может проявить себя в 
различных деятельностных практиках, направ-
ленных на формирование гражданской иден-
тичности, достаточно большая. «Поддерживаю 
волонтерство и добровольчество, но не уча-
ствую в общественной деятельности», – так от-
ветили 48,9 % школьников и студентов. 

Можно отметить, что поведенческая со-
ставляющая гражданской идентичности может 
носить регулятивный характер и использовать-
ся для непосредственного формирования граж-
данской идентичности молодого человека.

Таким образом, исследование обозначило 
необходимость системной работы по форми-
рованию гражданской идентичности молодых 
людей. Можно сделать вывод, что гражданская 
идентичность проявляется тогда, когда человек 
имеет осмысленную гражданскую позицию по 
отношению к стране, в которой проживает. 

В процессе формирования гражданской 
идентичности молодого человека необходи-
мо особо обратить внимание на ценностный и  
поведенческий компоненты концепта. Суще-
ствует потребность методического сопрово-
ждения этой деятельности. С учетом акцентов 
на эти компоненты интегративной характери-
стики личности и потенциала образовательной 
и воспитательной работы можно будет реали-
зовать важнейшую задачу формирования рос-
сийской гражданской идентичности молодого  
человека.

Исследование выполнено в рамках Государственного задания Министерства просвещения РФ 
2023 г. на тему: «Формирование российской гражданской идентичности в условиях турбулент-
ных социально-политических процессов», Соглашение № 073-03-2023-043/3 от 9 ноября 2023 г.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  
К СДАЧЕ КОМПЛЕКСА ГТО ПО ГИМНАСТИКЕ В ВУЗЕ
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Аннотация: ГТО играет важную роль в развитии физической культуры и здоровья населения, 

стимулирует людей заниматься физической активностью, способствует поддержанию и улучше-
нию физического и психического здоровья. Главная цель исследования – изучение методики фи-
зической подготовки студентов вузов к сдаче комплекса ГТО по гимнастическим видам спорта. 
Исходя из целей были также выявлены и задачи: описать требования и рассмотреть основные 
виды упражнений комплекса ГТО по гимнастике; предложить методики и рекомендации по тре-
нировкам, которые помогут студентам подготовиться к сдаче комплекса ГТО по гимнастике. По 
результатам исследования было выявлено, что для успешной сдачи нормативов ГТО по гимнасти-
ке студентам необходимо правильно подготовиться, совершенствовать свои физические качества и 
следовать здоровому образу жизни. 

Физическая культура и спорт являются 
важными элементами социального развития 
страны, поскольку способствуют формирова-
нию здорового общества, повышению качества 
рабочей силы и продолжительности жизни на-
селения. Сегодня роль физической культуры 
и спорта в жизни общества значительно воз-
росла. Важно создать единую систему, которая 
будет направлена на вовлечение всех граждан 
в физическую культуру и спорт. Один из таких 
комплексов – «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
который предусматривает подготовку к выпол-
нению нормативных требований населением 
различных возрастных групп. Входящие в ком-
плекс испытания направлены на определение 
уровня развития физических качеств челове-
ка: выносливости, силы, гибкости и скорости. 
Однако сегодня студенты имеют сниженный 
уровень физической подготовки, что связано 
со снижением двигательной активности, недо-
статочностью самостоятельных занятий фи-
зической культурой и нарушением здорового 
образа жизни. В связи с этим необходимо при-
менять новые методики и подходы, которые по-
могут достигнуть результативности в области 

физической культуры и спорта и повысят функ-
циональную и физическую подготовленность 
студентов к сдаче нормативов по новым требо-
ваниям ГТО. В этой статье мы рассмотрим ос-
новные виды упражнений и методы физической 
подготовки студентов вузов к сдаче комплекса 
ГТО по гимнастическим видам спорта.

Рассмотрим официальный перечень гим-
настических упражнений, включенный в ком-
плекс ГТО.

Отжимания на разных типах опор: на ки-
стях, на ладонях и на кулаках. Они помогают 
развивать мышцы груди, рук и плеч.

Пресс. Это упражнение помогает укрепить 
мышцы живота, что особенно полезно для тех, 
кто проводит много времени за компьютером.

Приседания. Приседания помогают укре-
плять мышцы ног и ягодиц, а также улучшают 
баланс и координацию движений.

Прыжки через скакалку. Это упражнение 
помогает улучшить выносливость и сердечно-
сосудистую систему.

Подтягивания на перекладине. Это упраж-
нение помогает укрепить мышцы спины, рук и 
плеч [1].



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 283

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Методы подготовки включают в себя следу-
ющие шаги.

Первым шагом в подготовке учащихся к 
комплексу ГТО является определение их уров-
ня физической подготовки. Для этого необходи-
мо провести диагностические тесты, такие как 
тесты на гибкость, силу, выносливость и коор-
динацию. Эти тесты помогут выявить слабые 
места студентов и разработать индивидуальную 
программу обучения.

Вторым шагом является разработка инди-
видуальной программы обучения. Эта програм-
ма должна включать упражнения на гибкость, 
силу, выносливость и координацию, а также 
упражнения для развития конкретных навыков, 
необходимых для сдачи комплекса ГТО. Напри-
мер, чтобы сдать комплекс ГТО по гимнастиче-
ским видам спорта, необходимо выполнять раз-
личные элементы, такие как прыжки на руках, 
махи ногами, отжимания и многое другое. Поэ-
тому программа обучения должна включать со-
ответствующие упражнения для развития этих 
навыков [2].

Третий шаг – это регулярные тренировки. 
Чтобы успешно сдать комплекс ГТО, учащиеся 
должны регулярно тренироваться, следуя сво-
ей индивидуальной программе подготовки. Ре-
комендуется тренироваться не менее трех раз в 
неделю для поддержания и улучшения физиче-
ской формы.

Четвертый шаг – это мониторинг прогрес-
са. Во время обучения необходимо следить за 
прогрессом, чтобы убедиться, что программа 
обучения работает и достигаются желаемые ре-
зультаты. Это можно сделать, проводя регуляр-
ные тесты и измерения для отслеживания про-
гресса и корректировки программы тренировок 
по мере необходимости.

В дополнение к этим шагам важно соблю-
дать правильное питание и отдых. Сбаланси-
рованная диета, богатая белками, углеводами 
и полезными жирами, обеспечит необходимой 
энергией для тренировок и восстановления. 
Надлежащий отдых и восстановление также не-
обходимы для оптимальной физической работо-
способности и предотвращения травм.

Перечислим правила, которые необходимо 
соблюдать при подготовке к сдаче ГТО по гим-
настике.

1. Оценка своей физической формы. Прой-
дите медицинское обследование, чтобы убе-
диться, что у вас нет противопоказаний к за-
нятиям спортом. Оцените свою физическую 

форму и определите свои сильные и слабые 
стороны.

2. Внимание к технике выполнения упраж-
нений. Старайтесь выполнять упражнения пра-
вильно, чтобы избежать травм и получить мак-
симальный результат.

3. Разнообразие тренировок. Не ограничи-
вайтесь только упражнениями, которые входят 
в нормативы ГТО. Включайте в свою програм-
му тренировок другие упражнения, например, 
бег, плавание, велосипедные прогулки, чтобы 
разнообразить нагрузку и развить все группы 
мышц.

4. Отдых. Дайте своему телу время отдо-
хнуть после тренировок. Уделите внимание сну, 
питанию и общему здоровью.

5. Постепенное повышение нагрузки. Не 
пытайтесь сразу достичь максимальных резуль-
татов. Начните с небольших нагрузок и посте-
пенно увеличивайте их.

К сдаче норм ГТО существуют определен-
ные медицинские противопоказания. Проанали-
зировав литературу по данным вопросам, нами 
отмечены закономерности того, что чаще у воз-
растной группы 18–29 лет встречаются заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, опорно- 
двигательного аппарата, желудочно-кишечного 
тракта, хронические заболевания почек и дыха-
тельной системы. Исходя из этих закономерно-
стей, нами выявлены основные противопоказа-
ния к занятиям определенными видами спорта 
и сдаче их в системе контрольных испытаний 
ГТО [3]. Например, не рекомендуется или ча-
стично ограничена при обострении болезни 
сдача нормативов в скоростно-силовых видах 
тестов (прыжок в длину с разбега, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами): 

– бронхиальная астма с частыми присту-
пами; 

– обострение язвенной болезни; 
– заболевания опорно-двигательного ап-

парата;
– пороки сердца;
– хронические болезни почек;
– нервно-психические расстройства; 
– большой вес (более 100 кг).
Таким образом, для успешной сдачи норма-

тивов ГТО по гимнастике студентам необходи-
мо правильно подготовиться, совершенствовать 
свои физические качества и следовать здоро-
вому образу жизни. Рекомендуется заниматься 
спортом регулярно, участвовать в физических 
мероприятиях, следить за своим питанием и 
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сном. Важно использовать современные мето-
дики тренировок и приемы, чтобы повысить 
эффективность подготовки и успешно сдать 
нормативы ГТО по гимнастике. Мы рассмотре-
ли методику физической подготовки студентов 
вузов к сдаче комплекса ГТО по гимнастиче-
ским видам спорта. Эта подготовка способству-
ет укреплению здоровья, развитию физической 
выносливости и координации движений. Более 
того, она формирует культуру здорового обра-
за жизни, что является важным аспектом в раз-
витии будущих лидеров общества. Однако не 
следует забывать, что физическая подготовка 
должна проводиться в соответствии с индиви-
дуальными особенностями студентов и с уче-
том возможных противопоказаний.

Важно отметить, что данная подготовка 
поможет не только успешно сдать нормативы 
ГТО по гимнастике, но также сформировать 
культуру здорового образа жизни, что являет-

ся важным аспектом в развитии будущих ли-
деров общества. Однако нужно помнить, что 
физическая подготовка должна быть проведе-
на в соответствии с индивидуальными особен-
ностями студентов и учитывать возможные 
противопоказания. Кураторы и преподаватели 
высшего учебного заведения, отвечающие за 
подготовку студентов к сдаче нормативов ГТО, 
должны обеспечивать наилучшие условия для 
успешной подготовки. Это может включать ин-
дивидуальный подход к студентам, применение 
разных методик тренировок в зависимости от 
их физических возможностей, а также создание 
условий для регулярных занятий и участия в 
спортивных мероприятиях.

В заключение отметим, что для успешной 
сдачи нормативов ГТО по гимнастике необхо-
димо не только заниматься регулярно, но также 
следить за своим образом жизни, используя со-
временные методики тренировок и приемы. 
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фессиональный стандарт.

Аннотация: Новые государственные стандарты и требования к работникам сферы образо-
вания предполагают овладение широким перечнем навыков. По мнению автора статьи, развитие 
личности будущих педагогов должно проходить в образовательном пространстве университета. 

Цель исследования: сформулировать перечень личностных умений и навыков учителя, ко-
торые необходимы для повышения качества педагогического процесса. В этой связи был опре-
делен ряд задач: выявить затруднения, с которыми сталкиваются начинающие педагоги в своей 
профессиональной деятельности; смоделировать содержание актуальных на сегодняшний день 
личностных компетенций учителя, востребованных в повседневной работе; рассмотреть комму-
никативные и организационные умения педагога в практической деятельности; сделать выводы 
о важности рассматриваемых критериев для опережающего развития в профессии педагога. Ги-
потеза исследования: опережающее развитие личностных компетенций будущего педагога приве-
дет к повышению качества преподавания в общеобразовательной школе. Методы: педагогические 
наблюдения, сравнительный анализ, систематизация, обобщение. Результаты показывают, что на-
чинающие педагоги, обладающие данными личностными компетенциями, более эффективно осу-
ществляют преподавание. 

В настоящее время, в эпоху модернизации 
системы образования, учитель в бюджетном 
общеобразовательном учреждении не может 
оставаться по своей сути исключительно пред-
метником. Но когда мы говорим о необходимо-
сти повысить качество учебных занятий в си-
стеме общего образования, необходимо иметь 
в виду, что добиться кардинальных изменений 
в долгосрочной перспективе без учета деятель-
ности педагогических вузов будет попросту не-
возможно. 

Стоит признать, что из российских педаго-
гических вузов, как правило, выходят достаточ-
но сильные специалисты в области предметно-
го освоения наук. Также выпускники обладают 
широкими познаниями в области различных 
педагогических технологий и приемов, которые 
они получили во время практических занятий 
по методике преподавания учебных дисциплин. 
Однако зачастую в первые же дни работы по 

специальности новоиспеченные учителя стал-
киваются с большим количеством трудностей 
по части выстраивания правильной коммуника-
ции с обучающимися. Некоторые из них и вовсе 
довольно быстро делают выводы о том, что не 
обладают необходимыми личностными каче-
ствами. 

К сожалению, акцент на этих немаловаж-
ных факторах делается в основном только на 
производственной практике либо уже в ходе 
процедуры государственной итоговой аттеста-
ции. Студенты могут и должны ознакомиться с 
перечнем необходимых компетенций, однако, 
как правило, они не анализируются. А в ходе 
первых лет обучения в педагогическом вузе 
внимание обращено только на содержательный 
компонент изучаемой науки. 

Таким образом, начинающий учитель про-
бует входить в профессию и впервые сталки-
вается с проведением открытого демонстра-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 287

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

ционного урока, в ходе которого понимает, что 
требований, оказывается, на самом деле много, 
и касаются они не только предметных и мето-
дических умений. 

Но признать наличие этой проблемы в 
наше время недостаточно. Также требуется по-
иск обоснования и опытной проверки гармо-
ничного соотношения научно-академическо-
го и личностно-деятельностного подходов на 
разных ступенях обучения, на основе индиви-
дуально-возрастной специфики учеников, ор-
ганизационной специфики в том или ином об-
разовательном учреждении [2, с. 148].

Комплексный анализ и единый перечень 
профессиональных компетенций школьно-
го учителя не представляется возможным. В 
этой связи целесообразно обобщить несколь-
ко подходов и рассмотреть коммуникативные, 
личностные и организационные умения обще-
го характера, формирование которых поможет 
инициировать опережающее профессиональное 
развитие студента. 

Рассматриваемые в данной статье умения 
являются универсальными для всех видов обу-
чения, а оценивать профессионализм будущего 
педагога по этим критериям сможет не только 
преподаватель высшей школы, но и руководи-
тель образовательной организации. Заранее по-
нимая, какие личностные качества пригодятся 
студенту в повседневной деятельности, он смо-
жет быстрее включиться в процесс работы об-
разовательной организации. 

В современную педагогику внедряется до-
вольно абстрактный, на первый взгляд, термин 
«организационная культура учителя». Это поня-
тие включает в себя несколько важнейших уме-
ний педагога, без которых не представляется 
возможным проведение качественного с точки 
зрения результата учебного занятия. 

В теоретической литературе по методике 
обучения часто заостряется внимание на спо-
собности педагога во время организации за-
нятия соблюдать строгую последовательность 
этапов урока. Каждая его часть имеет свои 
цели. Пренебрежение каким-то этапом означает 
неизбежное нарушение целостности урока. Это 
не значит, что педагоги и обучающиеся должны 
привыкнуть к некой предсказуемости, однако 
если учитель проводит занятие, меняя места-
ми ключевые составляющие структуры урока, 
то это должно быть дидактически обосновано. 
Умение обеспечивать структурированность уро-
ка является важным навыком профессиональ-

ного учителя. Отдельно следует указать, что 
необоснованное нарушение хронометража за-
нятия также говорит о низкой организационной 
культуре педагога. И здесь следует уточнить, 
что имеется в виду не ситуация, когда это про-
изошло по вине обстоятельств, не зависящих 
от учителя. Скорее, следует рассмотреть нару-
шение временных рамок урока, когда это вы-
звано небрежностью учителя на стадии плани-
рования. Некоторым начинающим педагогам 
действительно достаточно трудно, с одной сто-
роны, решить все поставленные педагогические 
задачи, с другой стороны, учитывая множество 
непредсказуемых факторов, закончить занятие 
идеально вовремя. Но развитие со временем 
именно этого навыка наглядно показывает рост 
уровня профессионализма. Все дело в том, что 
опытные преподаватели на стадии подготовки 
должны предусмотреть те случаи, когда хроно-
метража урока может не хватить. Аналогичным 
образом следует держать наготове запасной 
план в виде, например, дополнительных трени-
ровочных заданий по теме для тех случаев, ког-
да по истечению основных этапов урока у педа-
гога еще остается много времени. 

Вне всякого сомнения, одним из самых 
ключевых навыков действующего учителя яв-
ляется готовность продемонстрировать способ-
ность корректировать первоначальный план 
урока в соответствии с ситуацией. Профессио-
нал в сфере обучения прекрасно осведомлен, 
что каждый новый день может нести в себе 
массу непредсказуемых событий. Перечислить 
их не представляется возможным. Начиная от 
попытки учащихся сорвать занятие, заканчивая 
техническими неполадками школьного обору-
дования – все это способно поставить под угро-
зу проведение качественного урока. Сохранять 
самообладание и иметь способность импро-
визировать – важный навык в педагогической 
профессии. Решение подобных ситуаций без 
ущерба эффективности обучения способно про-
извести впечатление на учащихся, что непре-
менно повысит авторитет учителя. 

Говоря об организационной культуре педа-
гога, нельзя не упомянуть, что для обеспечения 
результативности каждого этапа, а следователь-
но, урока в целом, преподаватель должен обла-
дать также и грамотной речью, для того чтобы 
дать четкие, понятные и достаточно конкретные 
инструкции учащимся. Ведь в рамках образова-
тельного процесса не только педагог, но и уча-
щиеся должны понимать цели и задачи урока, в 
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первую очередь для того, чтобы впоследствии 
сравнить ожидаемые и полученные результаты. 

Также хороший учитель всегда целесооб-
разно использует технические средства обуче-
ния в соответствии с возрастными особенностя-
ми обучающихся. Будущему учителю следует 
как можно раньше понять, что возраст и ког-
нитивные способности – это далеко не все раз-
личия, которые могут существовать между уче-
никами. В повседневной работе педагог должен 
обращать внимание также и на различия инте-
ресов обучающихся, а также уметь создавать 
возможность для инклюзивного образования. 

Профессия педагога или преподавателя 
подразумевает ежедневное взаимодействие с 
разными людьми. В данной профессии этот 
процесс имеет свою специфику. Совокупность 
развитых навыков в этой области можно услов-
но обозначить как психолого-педагогическую и 
коммуникативную культуру педагога. 

Под коммуникативной компетенцией иссле-
дователи понимают сформированность умения 
ясно и четко излагать свои мысли, строить аргу-
ментированные рассуждения, вести диалог, вос-
принимая точку зрения собеседника и в то же 
время подвергая ее критическому анализу [3].

Во-первых, очевидно, что учитель должен 
быть способен раскрывать тему урока с обяза-
тельным учетом возрастных особенностей об-
учающихся с точки зрения принципа доступно-
сти и наглядности представления предметного 
содержания. Особую актуальность это имеет в 
области преподавания гуманитарных наук. 

В профессии педагога необходимо всегда 
очень грамотно и уместно использовать и не-
вербальные средства общения, выстраивая с 
учениками правильную социальную дистан-
цию, соблюдая при этом правила простран-
ственного поведения. Поэтому во время про-
ведения урока преподаватель обязан со своей 
стороны минимизировать риски возникновения 
коммуникативных ошибок и всячески избегать 
псевдокоммуникации. Она может возникнуть в 
том числе из-за употребления многозначитель-
ных фраз и реплик. В таком случае учащиеся 
могут истолковать слова учителя по-своему. 

Знания о возрастных и психологических 
особенностях подростков помогают выстроить 
с обучающимися правильную коммуникацию и 
учитывать возможные специфические поведен-
ческие реакции в той или иной педагогической 
ситуации. Поэтому, выполняя свои обычные 
обязанности, успешный педагог, кроме всего 

прочего, может и должен стать для своих уче-
ников образцом и примером для подражания в 
контексте грамотного использования речевого 
и невербального общения. Огромным плюсом 
для любого преподавателя станет еще и то, что 
он целенаправленно будет создавать условия 
для совершенствования речевой культуры обу-
чающихся. 

Следующую группу навыков уместно бу-
дет объединить и обозначить как «информаци-
онная и языковая грамотность». Начинающие 
педагоги нередко могут ошибаться насчет объ-
ема учебной информации, которую успеют эф-
фективно передать за одно занятие. Причем 
они могут как недооценить свою аудиторию, 
так и перегрузить учащихся чересчур большим 
объемом содержания. В обоих случаях эффек-
тивность учебного занятия становится низкой. 
Разумеется, старшие коллеги в таком случае по-
рекомендуют держаться разработанной рабочей 
программы, однако в реальности иногда это не-
маловажное умение педагогами приобретается 
только с опытом. Поэтому умение быстро вы-
явить уровень когнитивных способностей учеб-
ного коллектива и адаптировать содержание 
урока, иногда даже в процессе – высший пило-
таж профессионального мастерства педагога. 

Исходя из вышеописанного, не стоит за-
бывать и о том, что учебный материал можно 
преподносить по-разному, зачастую подстраи-
ваясь под возрастные особенности и специфику 
класса. Поэтому современный учитель должен 
не только свободно владеть содержанием урока, 
но и быть в состоянии использовать различные 
способы структурирования и представления 
учебной информации в зависимости от тех или 
иных условий. 

На учителя также ложится обязанность точ-
но и корректно использовать профессиональ-
ную терминологию. Хотя следует сделать ого-
ворку, что это умение по своей сути является 
универсальным для педагога в целом. 

Ведь профессия подразумевает ежеднев-
ную работу с большими объемами информации. 
В этой связи большое значение имеет не толь-
ко то, как учитель владеет информацией, но и 
то, насколько эффективно способен ее передать 
учащимся. Педагог не должен допускать фак-
тических ошибок в материале, но и также ста-
раться не допускать орфоэпических, граммати-
ческих и речевых.

Если мы попробуем описать настоящего 
профессионала в сфере образования, то мы не 
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можем обойти стороной так называемые про-
фессионально-личностные качества. Студенты 
педагогических вузов должны осознавать, ка-
кие личностные качества являются необходи-
мыми в профессии учителя. Безусловно, если 
у человека уже во многом развиты следующие 
черты характера, разумеется, ему будет значи-
тельно легче добиться успеха в этой нелегкой 
профессии. Оценивать профессионализм пе-
дагога, наблюдая за проявлением его личност-
ных качеств со стороны наблюдателя, неслож-
но. Однако большинству людей, к сожалению, 
без привлечения посторонней помощи очень 
трудно дать себе адекватную оценку. Слово 
«профессионал» в контексте педагогики скорее 
всего вызовет у каждого человека более-менее 
похожие ассоциации. Однако целесообразно 
сформулировать несколько самых важных лич-
ностных качеств учителя. Во-первых, актив-
ность. Профессию педагога вряд ли можно на-
звать монотонной и однообразной. К каждому 
коллективу учащихся необходим свой уникаль-
ный подход. Завоевать внимание современных 
подростков действительно является сложной 
и энергозатратной задачей. Во-вторых, обуча-
ющиеся очень тонко и интуитивно могут по-
чувствовать неуверенность педагога в себе. 
Разумеется, для студента педагогического вуза 
будет явно недостаточно услышать фразу о 
том, что уверенность в себе достигается толь-
ко временем и опытом. Начинающему педагогу 
в данном случае может помочь более усердное 
планирование учебного занятия и следование 
конспекту урока. При этом важно, чтобы кон-
спект урока был разработан им самим, то есть 
учитель должен излагать учебный материал, ис-
пользуя собственный стиль речи. 

В этой связи важнейшим профессионально- 
личностным качеством является демонстра-
ция эмоциональной устойчивости. Некоторые 
обучающиеся будут прилагать массу усилий 
для того, чтобы проверить это умение на проч-
ность. Умение владеть собой постоянно помо-
гает педагогу не только избегать провала одного 
конкретного учебного занятия, но и сохранять 
авторитет учителя в образовательной организа-
ции. Во время классно-урочных занятий важна 
не только эмоциональная стабильность, но и 
правильная демонстрация различных реакций 
учителя. Речь не идет о том, чтобы учитель 
брал на себя развлекательные функции, однако 
уместная доля артистизма, безусловно, пойдет 
на пользу учебному процессу. 

В завершающей части учебного занятия 
педагог должен открыть канал обратной связи, 
предоставив учащимся высказать свою точку 
зрения. Учитель в свою очередь обязан пра-
вильно и беспристрастно оценивать прогресс 
учащихся. Говоря о рефлексии, следует уточ-
нить, что через призму результативности сле-
дует оценить и примененные учителем в ходе 
урока различные методики, технологии, при-
емы. Таким образом, сам педагог тоже проходит 
эту процедуру. Необходимо проанализировать 
собственные действия и оценить насколько эф-
фективно была реализована учебная коммуни-
кация, выделить сильные и откровенно слабые 
стороны урока, постараться найти ответ на во-
прос, что именно вызвало затруднения и на 
каком этапе урока. Ведь без этой важнейшей 
работы у педагога не получится усовершен-
ствовать свои навыки.

Таким образом, профессиональный педагог 
для успешной работы должен обладать доста-
точно широким комплексом навыков и умений, 
а также высоким уровнем общей культуры. 

Естественно, на основе вышеописанного 
можно сделать вывод, что требований к успеш-
ной реализации учебного процесса слишком 
много. Избежать затруднений или ошибок в 
профессиональной деятельности порой невоз-
можно. Если трудностей избежать не удалось, 
то следует порекомендовать уже начавшим ра-
ботать выпускникам прорабатывать эти умения 
по очереди. Например, в течение какого-то про-
межутка времени прорабатывать рефлексию. 
Разработать несколько вариаций ее проведения, 
апробировать, проанализировать деятельность 
учащихся, внести коррективы, приучить себя не 
забывать об этой части урока и т.п. Проведя эту 
работу успешно, можно выбрать точкой своего 
внимания совершенствование других профес-
сиональных умений, например, в области орга-
низационной культуры педагога, также начиная 
с формирования правильных привычек.

Таким образом, условия личностного раз-
вития будущих педагогов, создаваемые в педа-
гогическом университете, имеют определяющее 
значение для качества будущей профессио-
нальной деятельности выпускников. Развитие 
подобных личностно-профессиональных ком-
петенций целесообразно возложить на до-
полнительные внеаудиторные мероприятия с 
целью добиться опережающего профессиональ-
ного развития будущих учителей. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРЫ  
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курсивная компетенция; когнитивный компонент; праксиологический компонент.

Аннотация: Цель исследования – определение содержания дискурсивной компетенции сту-
дентов языковых направлений подготовки. В задачи исследования входило рассмотрение харак-
теристик понятий «дискурс» и «дискурсивная компетенция». В исследовании применялись тео-
ретические методы, включающие анализ, систематизацию и обобщение литературы. В результате 
исследования предложена и обоснована структура дискурсивной компетенции студентов языковых 
направлений подготовки.

В процессе научного изучения теоретико- 
методологических основ дискурсивной ком-
петенции представляется целесообразным 
рассмотреть сущность понятия «дискурс». Ис-
следователи выделяют такие характеристики, 
как многоплановость, динамичность, контек-
стуальность, ментальная репрезентация, про-
фильная направленность, нормативность, ком-
позиционная завершенность, когерентность, 
целостность структурных компонентов, про-
цессуальность, самоорганизованность, транс-
цендентность, интерактивность, операцио-
нальность, продуктивность [3; 5; 8–10; 12; 13]. 
Среди данных характеристик для определения 
дискурсивной компетенции студентов языко-
вых направлений подготовки нам представля-
ется важным учитывать следующие: многопла-
новость (лингвистический или внешний план 
представлений, выраженных через языковые 
средства, и когнитивный или ментальный, свя-
занный с языковым сознанием); ментальная 
репрезентация (процессы порождения и интер-
претации дискурса связаны с репрезентацией в 
памяти ситуаций, которые отражаются в речи 
так, что формируются в форме ментальной мо-
дели); трансцендентность (дискурс отражает 
идеологическую, социальную и профессио-
нальную сторону бытия, выходя за рамки тек-
ста, речи и коммуникативной ситуации и про-

никая во все сферы деятельности); профильная 
направленность (в устном или письменном дис-
курсе соблюдаются стилистические правила, 
подходящие определенному типу контекста); 
интерактивность (диалогичность – наличие 
общего знания или модели референтной ситуа-
ции) [3; 8; 9; 12; 13]. Вышеуказанные характе-
ристики обуславливают точки соприкосновения 
дискурса с языком, коммуникацией и сознани-
ем. Исследователи полагают, что дискурс мо-
жет быть не только устным и письменным, но 
и мысленным: в этом случае человек является 
адресантом и получателем коммуникативного 
намерения одновременно, ведь именно мыс-
ленный дискурс обеспечивает перекодиров-
ку вербального текста во фрагмент сознания 
[8, с. 265]. Данная концепция объединяет в себе 
рассмотрение дискурса как личностного фено-
мена, как продукта деятельности и инструмента 
отражения сознания. Дискурс рассматривается 
как материальный, ментальный и мысленный 
объект, который является связующим, но цен-
тральным звеном между мысленной, вербаль-
ной и деятельностной стороной речевого произ-
ведения [5, с. 88; 8, с. 265; 9, с. 11; 10, с. 14]. 

Научное понятие «дискурсивная компе-
тенция» интерпретируется как комплексная 
характеристика, как совокупность знаний и 
способностей индивида. Она охватывает кон-
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цепты «коммуникативная ситуация», «межкуль-
турный диалог», «языковой код», «иноязычное 
общение», «речевые процессы порождения-вос-
приятия», «профессиональная деятельность», 
«когезия» и «когерентность». Отсутствие уни-
фицированной трактовки понятия «дискурсив-
ная компетенция» приводит к многочисленным 
расхождениям в понимании его сущности и 
содержания. Так, дискурсивная компетенция 
рассматривается в основном с позиции комму-
никативной эффективности в конкретной рече-
вой ситуации как часть коммуникативной ком-
петенции, в других исследованиях – как часть 
прагматической компетенции [1; 3–5; 11]. Воз-
можно, двойственность подобного понимания 
понятия происходит от сущности самих поня-
тий «дискурс» и «коммуникация», рассматрива-
емых как процесс и продукт. 

Представленные выше положения о дис-
курсе, особенности взаимосвязи с такими поня-
тиями, как «личность», «познание», «деятель-
ность», «язык», «коммуникация» позволили 
нам предложить структуру иноязычной дис-
курсивной компетенции студентов языковых 
направлений подготовки. Структура дискур-
сивной компетенции представляет собой ком-
плексное полифункциональное системное 
образование, в основе которого выделяются 
взаимозависимые составляющие. Наиболее 
распространенная на данный момент струк-
тура дискурсивной компетенции включает в 
себя такие компоненты, как системный, линг-
вистический, социокультурный, жанровый, 
формальный, стратегический, тактический и 
прагматический компоненты [3, с. 169]. Изучив 
классификации структурных компонентов дис-
курсивной компетенции исследователей нами 

было выделено, что не хватает учета понима-
ния коммуникации как борьбы дискурсов за ос-
мысление действительности [1; 3; 4; 11]. Через 
взаимодействие и точки пересечения дискурсы 
накладываются друг на друга, создавая воз-
можность конвертации между ними, ситуации 
понимания и непонимания, переводимости и 
непереводимости [6, с. 236]. Правильное осоз-
нание, принятие, отражение, воспроизведение и 
продуцирование смыслов являются ключевыми 
положениями для формирования дискурсив-
ной компетенции. Дискурсивную компетенцию 
студентов языковых направлений подготовки 
предлагаем понимать как способность к осоз-
нанию, восприятию, воспроизведению и про-
дуцированию смыслов в профессиональной 
коммуникативной деятельности (рис. 1). Дан-
ная схема обусловлена выделением ключевых 
характеристик дискурса для формирования дис-
курсивной компетенции студентов языковых 
направлений подготовки: многоплановость, 
ментальная репрезентация, трансцендентность, 
профильная направленность, интерактивность  
[3; 8; 9; 12; 13]. Рассмотрение дискурса как 
осмысления контекстов по типам профессио-
нального опыта, получаемого в условиях об-
разовательной среды, требует учета понимания 
активизированных личностных сфер (когни-
тивная, эмоциональная, коммуникативная, по-
веденческая), так как взаимодействие в каждом 
типе должно быть последовательно, логично, 
целостно организовано, чтобы обеспечить про-
дуктивность коммуникативной деятельности 
[2, с. 22]. Так, нам представляется целесообраз-
ным выделить следующие компоненты дискур-
сивной компетенции студентов языковых на-
правлений подготовки и представить их в виде 

Рис. 1. Компоненты дискурсивной компетенции студентов языковых направлений подготовки
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схемы (рис. 1). 
Обратимся к описанию данных компонен-

тов. Когнитивный компонент делает акцент на 
активизации когнитивных процессов анализа, 
синтеза, категоризации для осознания смысла 
дискурса. Как участник дискурса, обучающийся 
должен уметь осознавать наличие имплицитно-
го и эксплицитного смыслов дискурса. К нему 
относятся гибкость мышления, емкость памя-
ти, фокус внимания, общие интеллектуальные 
и языковые способности. Герменевтический 
компонент связан с восприятием. Процесс вос-
приятия будет успешным только при наличии 
общего кода у коммуникантов – основы для 
восприятия. Хотя в исследованиях восприятие 
относят к когнитивным процессам, а также рас-
сматривают как чувственное познание, в нашем 
исследовании мы выделяем его как отдельный 
элемент дискурсивной компетенции студентов 
языковых направлений подготовки, подчерки-
вая отсутствие активной продуктивной состав-
ляющей. К данному компоненту относят социо-
культурные умения и знания о языке и дискурсе 
как системах. Гносеологический компонент 
отвечает за познание, т.е. обработку смыслов 
личностью с целью выявления нового смысла, 
его принятия и отражения. Через интерпрета-
цию смыслов студенты развивают избиратель-
ность к способам получения информации и 
раскрытию явных и скрытых смыслов о мире. 

К данному компоненту относятся познаватель-
ные умения, готовность к самообучению, уме-
ния контроля, организации и саморегуляции.  
Термин «праксиологический» восходит к гре-
ческому слову praxis (действие, практика) и ла-
тинскому слову praxeus (действие, деяние), по-
этому праксиологический компонент включает 
не только умения выбора действий, но и требу-
емый образ мышления о действиях, т.е. как оп-
тимально думать о деятельности [7, с. 5, с. 10]. 
Сформированность готовности к самостоятель-
ной профессиональной деятельности подраз-
умевает творческий уровень коммуникативной 
активности. К данному компоненту относятся 
поведенческие установки, тактико-стратегиче-
ские умения, готовность к продуктивной само-
стоятельной деятельности, профессиональные 
умения.

На основе представленной схемы дискур-
сивной компетенции становится возможным 
движение от использования отдельных умений 
и навыков к системному восприятию и форми-
рованию дискурсивной компетенции студентов 
языковых направлений подготовки в высшей 
школе. Учет особенностей процессов смысло-
восприятия и смыслопорождения в дискурсе, 
профессиональной коммуникативной деятель-
ности студентов и специфики образовательной 
среды позволит в полной мере сформировать 
дискурсивную компетенцию.
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Ключевые слова и фразы: личность; нравственное воспитание; нравственность; социализация. 
Аннотация: В данной статье проанализирован феномен нравственного воспитания и его про-

блемы философско-педагогической направленности. Гипотеза исследования: выход нравственно-
го воспитания из кризиса возможен при формировании аксиологической базы личности с учетом 
существующих философско-педагогических проблем, включающих в себя определение категорий 
нравственности, морали, наказания и соразмерности его применения, качественной роли семьи 
при воспитательной деятельности, общественного диктата личности о стереотипности нравствен-
ного поведения. Главными целями исследования являются: подходы к определению нравственного 
воспитания; выявление философско-педагогических проблем нравственного воспитания. Задачи 
исследования: проанализировать основные проблемы нравственного воспитания и выделить сте-
пень значимости их решения для современного мира. Наряду с общенаучными методами исследо-
вания применялись формально-логические методы структурно-функционального анализа, синтеза; 
диалектический и критический методы. Результаты исследования: выявление проблем нравствен-
ного воспитания философско-педагогической направленности.

Одной из важнейших составляющих лю-
бой личности является уровень ее нравствен-
ного воспитания, включающий в себя набор 
аксио логических категорий, а именно: спра-
ведливость, совесть, свобода воли, патриотизм, 
честность и другие, создающих ценностную 
базу педагогики, рассматривая ее с точки зре-
ния научной деятельности управленческой 
учительско- ученической направленности. Про-
блема разрушения и формирования нравствен-
ных базисов личности обусловлена кризисом 
государственного и культурного самоотождест-
вления индивидуума. 

Категория «воспитание», подразумева-
ющая под собой процесс развития личности, 
включающий создание условий адаптации, со-
циализации и самоопределения индивидуума, 
способна сформировать необходимые фунда-
ментальные основы нравственности человека. 
Особенностью воспитания является абсорбция 
аксиологических, социокультурных ценностей, 
норм и законов поведения, принятых в конкрет-
ном социуме, с целью создания системы обще-
ственного и государственного блага. Измени-

лись главенствующие принципы воспитания 
современных реалий, заключающиеся в идее 
общественной направленности воспитательно-
го процесса как государственно-политической 
миссии, целью которой является создание инди-
видуума с набором субъективных качеств, спо-
собствующих развитию социума и приносящих 
социально-значимый результат. В связи с тем, 
что личность формируется под влиянием обще-
ственных целей и задач при определенном вит-
ке развития социума, возникает необходимость 
в постоянном совершенствовании системы и 
стратегии воспитательного процесса. 

Феномен «нравственное воспитание» имеет 
ряд проблематичных аспектов, изучением кото-
рых занимались различные ученые, философы, 
педагоги. В философии для изучения данного 
феномена была сформирована целая наука, од-
ним из разделов которой стало исследование 
отношений человека к другим людям, – фило-
софская антропология, которая впоследствии 
включила в себя ряд положений, противореча-
щих основному содержанию научной парадиг-
мы данного учения, а именно: невозможность 
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высчитать уровень общественной нравствен-
ности путем среднего арифметического мето-
да из показателей нравственности отдельных 
личностей, в том числе обратного процесса, 
общественная нравственность не отражает мо-
ральные начала каждой личности. Другое про-
тиворечие возникает в связи с фетишизацией 
педагогического холизма, исходя из которо-
го общество диктует личности о выполнении 
определенных действий, без права на свободу 
воли и выбор индивидуума. Абсолютизация пе-
дагогического меризма противоположно уста-
навливает диктат личности над социумом, явля-
ясь еще одним противоречием существующей 
парадигмы, решается путем большего изучения 
и систематизации педагогического знания и 
деятельности. 

На современном этапе развития социума 
проблемами нравственного воспитания фило-
софско-педагогической направленности явля-
ются следующие.

1. Толкование категорий нравственности 
и морали. Социумы разных этнических тече-
ний диаметрально определяют данные поня-
тия, создавая при этом трудности межкультур-
ного взаимодействия, определения стандартов 
межкультурного диалога, системы воззрения 
нравственного поведения личности. Создание 
единого подхода к толкованию или выделению 
основ нравственности и морали на между-
народном уровне поможет в решении данной 
проблемы. 

2. Корреляция свободы и ответственности, 
которая предполагает вариативность и свободу 
выбора человеком совершения определенных 
действий. Стоит отметить, что эта свобода за-
частую ограничивается ответственностью за их 
совершение. Парадокс данной корреляции за-
ключается в том, что личность обладает свобо-
дой выбора, но эта свобода не абсолютна, она 
ограничена ответственностью за совершение 
действий в рамках своего выбора. 

3. Стереотипность мышления социума 
при взращивании подрастающего поколения 
и привития им нравственных основ и мораль-
ных ценностей, соответствующих их культуре. 

Важным условием, положительно влияющим 
на процесс инкультурации, является сохра-
нение субъективного восприятия личностью 
морально- нравственного воспитания, придер-
живание и выработку своей системы воспи-
тательного процесса с выделением в ней гла-
венствующих аспектов, исходя из полученного 
жизненного опыта и теоретико-практических 
основ. Решение данной проблемы заключает-
ся в применении принципа разумности выбора 
привития тех или иных базисов ребенку.

4. Определение справедливого наказания 
и выработки продуктивной системы исправ-
ления поведения индивида является базисным 
препятствием успешного воспитательного про-
цесса. Сложность выбора формы и степени на-
казания обусловлена набором обстоятельств и 
множества аспектов поведения в определенных 
ситуациях, а также соразмерностью расплаты 
за содеянное. Решение о справедливом наказа-
нии может приниматься согласно субъективной 
интерпретации ситуации и категории справед-
ливости, системы нравственных ценностей, 
поэтому актуальным и социально-значимым 
на сегодняшний день остается запрос на фор-
мирование и распространение оказания пси-
хологических услуг социума, в том числе кон-
кретным семьям, личностям, способствующих 
обеспечить квалифицированную поддержку, 
в том числе при определении градации и ме-
тодов исправления, корректировки поведения  
индивида.

Таким образом, философско-педагоги-
ческие проблемы нравственного воспитания 
включают в себя обширный спектр различных 
аспектов. Результат решения настоящих про-
блем заключается в повышении уровня куль-
турности социума и личности, выработки 
ключевых основ системы воспитания, форми-
рующих социально-значимого индивидуума с 
качественным набором аксиологических ценно-
стей. Согласно предложенному комплексу ме-
роприятий становится возможным преодоление 
кризиса самоидентификации личности куль-
турного и национального характера и, как след-
ствие, улучшение качества жизни общества.
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Аннотация: Целью статьи являлось рассмотрение проблемы проектирования форм сопрово-
ждения студентов в высшей школе для доказательства гипотезы о необходимости сопровождения 
процесса обучения в высшей школе. Используя метод анализа методической литературы, были 
выявлены некоторые основные способы поддержки процесса обучения для студентов высшей 
школы. Результатом проведенного анализа методической литературы стало выявление общих ха-
рактеристик индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальных образовательных 
маршрутов. В статье также рассмотрены возможные модели построения работы над созданием 
индивидуальных траекторий и маршрутов обучения.

Государственные стандарты в области об-
разования в высшей школе предполагают нали-
чие деятельности по сопровождению процесса 
обучения. Данное сопровождение может осу-
ществляться как применительно к целой группе 
обучаемых вуза, так и индивидуально к каждо-
му студенту. Рассмотрением вопроса индивиду-
ализации процесса обучения занимались как за-
рубежные, так и отечественные исследователи: 
Л.П. Алексеева, И.Ф. Бережная, Т.В. Ветрова, 
С.В. Воробьева, С.С. Гавриленко, Е.К. Гераси-
мова, Е.А. Гнатышина, В.В. Гриншкун, Н.А. За-
иченко, А.А. Заславский, Э.Ф. Зеер, Е.П. Ко-
маровская, Г.М. Кулешова, Н.А. Лабунская, 
А.В. Савченков, П.В. Сысоев, А.П. Тряпицына, 
А.В. Хуторской, Н.Ю. Шапошникова. Прове-
денный анализ источников литературы по про-
блеме показывает, что на данном этапе развития 
высшей школы оказание поддержки студентам 
является обязательным. 

Будущая деятельность студентов-педаго-
гов – это работа с обучаемыми, профессио-
нально выполнить которую можно лишь при 
тщательно спланированной работе над соб-

ственными профессиональными качествами и 
при полном развитии личностного потенциа-
ла. Осуществить данные действия возможно 
уже в период обучения в вузе при совместной 
работе преподавателей и студентов [5]. Препо-
даватель любого из современных учебных за-
ведений должен быть достаточно эрудирован, 
быть психологически готовым выполнять про-
фессиональные функции, владеть методиками 
преподавания, быть увлеченным при выполне-
нии профессиональных обязанностей. Именно 
данные качества и следует развивать в студен-
тах наравне с повышением объема знаний в 
области профессиональной деятельности [8]. 
Становление и совершенствование личности 
преподавателя начинается именно в стенах вуза 
и продолжается на протяжении всей профес-
сиональной карьеры. Иногда развитие личных 
или профессиональных качеств имеет еще бо-
лее долгую историю, тогда мы можем говорить 
уже про образование через всю жизнь [6].

Современная методика преподавания в вузе 
диктует определенные правила подготовки сту-
дентов. Развитие потенциала каждого из при-
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ходящих в учебное заведение студентов – буду-
щих педагогов возможно, как отмечалось ранее, 
при сопровождении процесса обучения. Учеб-
ный процесс для будущих педагогов должен 
представлять собой обучение в благоприятной 
среде, где созданы условия для развития само-
стоятельности, профессиональной активности 
и познавательного интереса. Индивидуализа-
ция обучения определяется как доминантное 
требование при составлении программ под-
готовки специалистов. Управление процессом 
подготовки будущего специалиста, основанное 
на «субъект-субъектных» отношениях и пред-
полагающее наличие ситуаций успеха, является 
тактикой психолого-педагогического сопрово-
ждения. Действенными в данном случае явля-
ются методы обучения, которые предполагают 
не только внешний контроль, но и высокую 
степень самоорганизации и самоконтроля. При 
методически правильном построении совре-
менного процесса обучения в высшей школе 
создаются условия для развития адекватной са-
мооценки и эффективной коммуникации. Ком-
муникативные навыки особенно важны для сту-
дентов-педагогов, которые будут преподавать 
иностранный язык. Сопровождение процесса 
обучения – это создание условий, при которых 
студенты приходят к достижению поставлен-
ных целей и высокому образовательному ре-
зультату через тщательным образом спланиро-
ванную преподавателями вуза деятельность [1].

Сопровождать процесс обучения, а именно 
оказывать академическую поддержку студентам 
на протяжении всего процесса обучения в вузе, 
можно разными способами. Начнем с того, что 
оказывать помощь в обучении и сопровождать 
этот процесс могут не только преподаватели, но 
и сверстники, учителя и преподаватели других 
направлений подготовки, государство в лице 
организаций, более того, можно самостоятель-
но выстраивать процесс своего обучения и сле-
дить за прогрессом [11].

Известно, что планирование процесса об-
учения и создание благоприятных условий об-
учения предполагает проектирование методик 
сопровождения студентов и создание докумен-
тов (маршрутов, планов) для дальнейшего ори-
ентирования в процессе обучения. Индивиду-
ализация процесса обучения, следовательно, 
приобретает совершенно материальный облик. 
Современной методике обучения известны мно-
гие формы индивидуального сопровождения 
процесса обучения иностранному языку. 

Существует, например, такая форма сопро-
вождения образовательного процесса в вузе, 
как индивидуальная образовательная траекто-
рия. По срокам использования в процессе об-
учения она более длительная, чем индивиду-
альный образовательный маршрут, который 
является ее частью. Использование такого рода 
формы работы при подготовке специалистов 
способствует совершенствованию всей систе-
мы высшего образования и системы обучения 
каждого из отдельно взятых учебных заведе-
ний, предполагает совместную работу препода-
вателей и их студентов. Одной из целей инди-
видуальной траектории для студента является 
создание возможности для получения дополни-
тельной квалификации. Более того, среди целей 
индивидуальных образовательных траекторий 
можно назвать: 

1) повышение качества образования за 
счет учета когнитивных стилей обучения; 

2) возможность применения дистанцион-
ных технологий в обучении и снижение рисков 
по невыполнению учебного плана; 

3) внедрение системы освоения компетен-
ций, прописанных в федеральных законах сфе-
ры образования; 

4) возможность помочь стратегическому 
академическому развитию вузов страны; 

5) возможность персонифицировать про-
цесс обучения в вузе. 

Образовательные траектории в данном слу-
чае являются гибким видом обучения, помо-
гающим студенту реализовать себя не только 
в рамках учебной программы, но и получить 
многопрофильную иноязычную профессио-
нальную подготовку [4].

Индивидуальный образовательный марш-
рут, в свою очередь, направлен на развитие 
образовательного потенциала студентов. Его 
существование обусловлено социальным зака-
зом и по сути своей он является разработанной 
системой по сопровождению студента, выстро-
енной для реализации потенциальных возмож-
ностей каждого обучаемого. Данная система 
представляет собой следование такого рода  
этапам: 

1) наблюдение с целью определения целе-
вой аудитории; 

2) диагностика с целью выявления причин 
образовательной неуспешности; 

3) конструирование содержания образова-
тельных маршрутов; 

4) реализация созданных маршрутов в ус-
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ловиях образовательного учреждения; 
5) диагностика и анализ полученных обра-

зовательных результатов [2]. 
Также эффективной инновационной фор-

мой индивидуализации процесса обучения в 
последнее время стали «кастомизированные 
индивидуальные образовательные маршру-
ты», реализуемые в Балтийском федеральном 
университете им. И. Канта. Ориентируясь на 
свойства личности обучаемых, они способны в 
правильном темпе и с наименьшими затратами 
времени и сил помочь подготовить высокопро-
фессионального человека, способного в буду-
щем не чувствовать своей некомпетентности на 
рынке труда или при встрече с работодателем. 
Маршрут в данном случае выступает для сту-
дентов в качестве вектора их развития. У каж-
дого участника образовательного процесса есть 
определенные образовательные потребности, 
рассмотрев которые возможно построить инди-
видуализированную систему обучения. В про-
цессе построения кастомизированного маршру-
та происходит взаимодействие преподавателей, 
студентов и работодателей, что позволяет подо-
брать для студента содержание и методы обуче-
ния, которые приведут в будущем к нужным на 
период выпуска из стен вуза образовательным 
результатам и появлению специалиста высокого 
уровня. Каждый из маршрутов обучения, таким 
образом, приобретает свойства компетентност-
ного подхода и приводит обучаемых-студентов 
к осознанности в процессе обучения. А возмож-
ности искусственного интеллекта помогают на 
протяжении всего периода работы по индивиду-
альному маршруту [9]. 

Существование индивидуальных траекто-
рий и маршрутов предполагает наличие опреде-
ленных методик, помогающих в их разработке. 
Такими методиками являются модели постро-
ения индивидуальных траекторий обучения, 
следуя которым можно получить в качестве ре-
зультата образовательный маршрут, пригодный 
для использования в конкретном образователь-
ном учреждении и который будет отвечать ин-
дивидуальным запросам студентов и запросам 
системы высшего профессионального образова-
ния. На данный момент разработаны некоторые 
модели и алгоритмы разработки индивидуаль-
ных траекторий, которые имеют в своей струк-
туре различное количество этапов. Известны, 
например, модели работы над индивидуальны-
ми маршрутами, состоящие из четырех этапов: 

1) этап выбора; 

2) этап конкретизации; 
3) этап детализации; 
4) этап рефлексии [7].
Существуют также иные алгоритмы, со-

стоящие, например, из обязательного, вариатив-
ного, организационного и коррекционного эта-
пов работы. При разработке индивидуальных 
траекторий обучения студентов обязательно 
ориентируются на регламентирующие образо-
вательную деятельность документы, что делает 
обязательным этап работы с нормативными до-
кументами, рассмотрение требований из ФГОС, 
выбор дисциплин и модулей для преподава-
ния. На этапах индивидуализации маршрутов 
обучения происходит отбор уже вариативных 
модулей и дисциплин, когда идет целенаправ-
ленная подготовка студента к будущей работе 
в условиях определенных учебных заведений 
с их требованиями к работникам и определен-
ными условиями труда. Выбор не ограничива-
ется лишь отбором модулей и дисциплин, он 
распространяется на стили обучения (точнее 
на выбор более оптимальных стилей обуче-
ния), на методы и приемы обучения (на выбор 
наилучшим образом подходящих в конкретных 
условиях), на индивидуальные особенности об-
учения (а именно на построение процесса обу-
чения в соответствии с личными характеристи-
ками обучаемых). Обычно на этапе коррекции 
и происходит подстройка под индивидуальные 
интеллектуальные возможности студента. Не 
менее важна и организационная часть, когда 
полученные на предыдущих этапах разработки 
индивидуальных маршрутов данные использу-
ют для создания эффективной образовательной 
среды. Возможны и иные модели проектирова-
ния индивидуальных траекторий и маршрутов, 
когда предлагаются такие этапы, как настав-
ничество, защита или поддержка [3]. В любом 
из вариантов модели проектирования индиви-
дуальных траекторий и маршрутов обучения 
для студентов следует сделать данный процесс 
более индивидуализированным и отвечающим 
современным требованиям рынка труда. Когни-
тивная психология подтверждает влияние ин-
дивидуальных особенностей обучаемого на ход 
образовательного процесса, а подстройка учеб-
ных действий под личность обучаемого приво-
дит, по мнению исследователей данного вопро-
са, к улучшению качества обучения [10]. 

Мы можем утверждать, что обязательное 
сопровождение процесса обучения и участие 
самих студентов в проектировании маршрута 
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обучения приводит к более высоким резуль-
татам. Процесс сопровождения обязательно 
должен быть ориентированным на цель и отра-
жаться в документах. 

Обязательно наличие системы контроля и 
оценки, а также соблюдение определенных ша-
гов при построении индивидуализированных 
траекторий и маршрутов.
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осужденные; преступное поведение; традиции; этнические характеристики. 

Аннотация: Необходимость учета причин, способствующих деструктивному поведению 
осужденных, представляющих малые этносы, отбывающих уголовное наказание, имеет серьезные 
основания. Указанные причины зачастую имеют происхождение, связанное с национальными тра-
дициями, претерпевающими в настоящее время значительную трансформацию далеко не всегда 
конструктивного характера. В свое время предшествовавшие глобализации и активной межнацио-
нальной интеграции национальные традиции, обычаи и особенности вероисповедания играли су-
щественную роль регуляторов социальных отношений и средств профилактики преступного, кри-
минального поведения. 

Целью данной статьи является изучение рассматриваемых национальных традиций, обыча-
ев и особенностей вероисповедания малых этносов, способствующих либо препятствующих де-
структивному поведению осужденных, представляющих малые этносы. Определен ряд задач, спо-
собствующих раскрытию указанной цели исследования. Это, во-первых, изучение исторических 
и культуральных аспектов возникновения национальных традиций, игравших роль социальных 
регуляторов поведения представителей малых этносов и этнических групп. Во-вторых, это изуче-
ние причин, способствовавших трансформации указанных регуляторов поведения представителей 
малых этносов. И в-третьих, это определение современных и актуальных механизмов задейство-
вания существующих традиций. В процессе исследования применялся метод включенного наблю-
дения и метод анализа имеющейся научной литературы. 

Следует отметить, что в современном об-
ществе представители малых этносов утратили 
часть своих положительных национальных тра-
диций [1, с. 260]. Ранее многим представителям 
малых этносов запрещалось пить спиртные на-
питки. К примеру, арага – молочный тувинский 
напиток с содержанием алкоголя – считался 
особым напитком, поэтому употребляли его ис-
ключительно в праздничные и особые дни, ког-
да приходили уважаемые и почтенные люди, 
но всегда больше двух дугураанов (стопок) не 
пили. Незамужние и неженатые люди до конца 
своей жизни арагу не употребляли. Мужчины 
арагу могли употреблять, достигнув лишь трид-

цати семи лет, а женщины – сорока девяти лет, 
и только в ограниченных количествах. Тех, кто 
употреблял арагу до беспамятства, называли 
гнилыми, таких людей не подпускали к свадь-
бам и освященным местам. В таком духе воспи-
тывалось и подрастающее поколение, что счи-
талось в порядке вещей [3, с. 50].

С «приобщением к цивилизации и культу-
ре» представителей малых этносов, коммерци-
ализацией пушного и иного промысла, пере-
ходом на непривычный оседлый образ жизни 
малых этносов ситуация изменилась. Вопреки 
традиционному тувинскому «Экини эдерип чор, 
бакты базырып чор» («Следуй хорошему, пло-
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хое зарывай») проблемой стала алкоголизация 
населения малых этносов, особенно наиболее 
трудоспособного молодого. Употребление алко-
голя вопреки вековым традициям женщинами, 
представляющими малые этносы, также не спо-
собствует полноценному рождению и воспита-
нию здоровых детей. Озабоченность вызывает 
и рост суицидов, связанных с усугублением де-
прессивных состояний под влиянием алкоголя, 
а также рост тяжких преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения. 

Другой проблемой является склонность 
представителей малых этносов к однонацио-
нальным бракам. Хотя по существующим тра-
дициям близкородственные браки категори-
чески запрещены, подобные тенденции все 
же имеют место, приводя к кровосмешению 
и иным негативным последствиям. В резуль-
тате рождающиеся дети, сильно отстающие в 
умственном развитии, имеющие физические 
дефекты и недостаточно приспособленные к 
полноценной жизни. С психологической точ-
ки зрения подобные опасения, приводящие к 
указанным проблемам, можно объяснить лишь 
высокой степенью ригидности приспособи-
тельных механизмов ко всяким происходящим 
вовне изменениям у значительной части пред-
ставителей тувинского этноса, что также во 
многом объясняет и присущую им этническую 
обособленность, а также высокий конформизм 
внутри своей этнической группы. Эту черту 
следует также учитывать при проведении пси-
хологической, воспитательной и иной работы с 
данной категорией осужденных.

Еще одной проблемой малых этносов яв-
ляется подростковая и молодежная преступ-
ность. Алкоголизация родителей, отсутствие 
реальных перспектив и безработица являются 
лишь частью причин такого положения. Глав-
ной причиной молодежной преступности опре-
деляется отсутствие положительной модели 
идентификации детей и забвение лучших ве-
ковых, священных традиций малых народов, 
этносов [2, с. 15]. В прежние времена детей до 
тринадцати лет надо было обязательно научить 
уважать старших. Они должны были оказывать 
почтение независимо от того, знают их или нет. 
Дети, например, собирали дрова или щепки 
для растопки печки (суугу) дедушке. Принесут 
воду, чтобы бабушка смогла сварить чай. Идет 
пожилой человек – надо уступить ему дорогу. 
Не могли дети трогать ничего из вещей взрос-
лых людей без их разрешения. Уважать людей, 

относиться к ним с почтением, жить с людьми в 
дружбе – это была одна из главных священных 
традиций.

Варварское отношение к природе, окружа-
ющей среде со стороны более «цивилизован-
ных» наций, вообще противоречащее древним 
традициям тувинского народа, еще больше 
усугубило ситуацию, послужило отрицатель-
ным примером для подрастающих поколений. 
В настоящее время остро встала проблема без-
работицы. Не сумев сориентироваться в слож-
ных социально-экономических отношениях и 
уже утратив значительную часть положитель-
ного культурного и жизненного опыта, пред-
ставители малых этносов в своей массе стали 
испытывать неуверенность в завтрашнем дне, 
в значительной степени стали терять чувство 
внутреннего достоинства, своего «Я». Эту не-
уверенность и депрессивность значительная 
часть представителей малых этносов, и особен-
но молодежь, стала заглушать алкоголем. При 
этом алкоголизация, равно как и совершение 
преступлений, возможно в силу исторически 
сложившего образа жизни, приобрели крайне 
негативную и опасную особенность – стали, 
как правило, групповыми.

При этом характерным в поведении внутри 
малых групп представителей малых этносов 
является закрытость, обособленность, недовер-
чивость к «чужим» и ведомость, то есть бес-
прекословное подчинение своему этническому 
лидеру. Попытки вторжения в группу предста-
вителей других национальностей восприни-
мается крайне настороженно и негативно. Это 
также следует учитывать при проведении про-
филактической работы с осужденными, пред-
ставляющими малые этносы.

Религиозными предпочтениями значитель-
ной части осужденных, представляющих малые 
этносы Сибири, является буддо-ламаизм шко-
лы Гэлугпа (течение в буддизме, сформировав-
шееся в конце XIV в., другие названия школы: 
Истинная, Желтошапочная), который при этом 
тесно сочетается с шаманизмом, дошаманскими 
промысловыми культами, а также культами гор, 
рек, хозяев местности и т.д. Шаманизм в миро-
воззрении значительной части малых этносов 
преобладает над другими религиозными куль-
тами, зарегистрированными в настоящее время 
в Российской Федерации (буддийскими, право-
славными, старообрядческими, протестантски-
ми). Более того, можно говорить о возрождении 
шаманизма как с точки зрения повышения инте-
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реса к обрядовым практикам, так и с точки зре-
ния его распространенности. Данную характе-
ристику, то есть приверженность осужденных, 

представляющих малые этносы, к буддизму, 
стоит наиболее активно использовать в процес-
се воспитательной работы с ними [4, с. 12].
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Аннотация: Целью статьи является обоснование необходимости использования фольклорных 
форм в двигательной деятельности детей в современном информационном обществе и исследова-
ние особенностей организации данной работы в дошкольной образовательной организации. Ос-
новная задача – раскрыть процесс построения методической работы, направленный на повышение 
готовности воспитателей к использованию фольклора в физическом воспитании детей дошколь-
ного возраста. Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, методы педа-
гогических измерений. Результаты исследования доказали эффективность методической работы, 
позволившей повысить качество профессиональной деятельности воспитателей по активизации 
двигательной активности дошкольников посредством фольклора. 

Современный этап развития общества ха-
рактеризуется широким внедрением в жизнь 
людей информационных технологий. Цифро-
вые устройства активно используются не толь-
ко взрослыми, но и детьми дошкольного возрас-
та: они стали незаменимыми помощниками в 
образовании, коммуникации и даже частью до-
суга. Безусловно, имеется развивающий эффект 
от их использования. По мнению авторов, ис-
пользование компьютеров способствует активи-
зации непроизвольного внимания, повышению 
мотивации к обучению, расширению возможно-
сти работы с наглядным материалом и получе-
нию большего объема информации [2]. 

Однако, несмотря на то, что новая реаль-
ность принесла определенные удобства и пре-
имущества, она способствует и вытеснению 
из жизни дошкольников необходимых занятий, 
обеспечивающих их полноценное развитие. 
Исследователи отмечают сокращение времени 
на двигательную активность у детей, что ведет 
к снижению показателей физической подго-

товленности и работоспособности организма, 
морфофункционального развития всех органов 
и систем, изменению образа жизни на малопод-
вижный. Так, со ссылкой на зарубежные иссле-
дования, авторы констатируют, что в группе де-
тей 4–11 лет 37 % детей имеют низкий уровень 
физически активной игровой деятельности, 
65 % – высокое время просмотра контента на 
экранах технических средств и 26 % – комбина-
цию из этих двух факторов [1, с. 6].

В связи с вышеизложенным проблема со-
вершенствования системы физического вос-
питания дошкольников становится наиболее 
актуальной и активизирует поиск новых путей 
повышения двигательного развития детей.

Учитывая, что создаваемый информаци-
онный контент для детей имеет увлекательную 
подачу за счет использования ярких, наглядных 
средств, необходимо и для повышения двига-
тельной активности найти соответствующие 
средства. Огромный потенциал заложен в на-
родной педагогике. Устное народное творчество 
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является неотъемлемой частью патриотическо-
го, нравственного, эстетического и физического 
воспитания дошкольников. Особенно значимым 
обращение к опыту физического воспитания 
ребенка в народной педагогике представляется 
сегодня, в условиях выхода из кризиса духов-
но-нравственных ценностей отечественной об-
разовательной системы. Но авторы отмечают 
недостаточное использование в практике до-
школьных учреждений потенциала устного на-
родного творчества в активизации двигательной 
активности детей (М.Ф. Литвинова, Т.И. Осоки-
на и др.).

Основными элементами устного народно-
го творчества, которые в традиции народной 
педагогики использовались в качестве средств 
физического воспитания детей при организации 
и проведении народных игр, являлись зазывал-
ки, считалки, жеребьевки, игровые приговоры, 
игровые напевы. Эти элементы сопровождают 
любую народную игру и помогают привлечь 
внимание дошкольников к двигательной дея-
тельности, сделав ее эмоционально насыщен-
ной, радостной.

В ходе проведенного исследования выяв-
лялся уровень двигательной активности детей 
старшего дошкольного возраста, сформирован-
ность представлений об устном народном твор-
честве, используемом в народной подвижной 
игре, а также готовность педагогов к их исполь-
зованию в педагогической практике.

С целью оценки уровня двигательной ак-
тивности дошкольников была использована 
методика М.А. Руновой, позволяющая прове-
сти диагностику двигательной активности де-
тей 5–7 лет. Результаты показали, что 40 % де-
тей находятся на низком уровне, по 30 % детей 
вошли в группы с высоким и средним уровнем. 

Для определения сформированности пред-
ставлений дошкольников об устном народном 
творчестве была проведена беседа, результаты 
которой показали, что 50 % детей, участвовав-
ших в исследовании, имеют низкий уровень, 
30 % – средний и 20 % – высокий. 

Готовность педагогов к организации и про-
ведению народных подвижных игр с использо-
ванием традиционных элементов устного на-
родного творчества выявлялась путем анализа 
документации, наблюдения за их деятельно-
стью и показала ограниченность используемых 
элементов (загадки, считалки).

Исходя из результатов была спланирована 
и проведена методическая работа с педагогами, 

так как эффективность работы будет достигну-
та только в случае профессиональной готовно-
сти педагога к реализации потенциала народ-
ной игры, наличия специальных знаний.

Для педагогов были проведены: консульта-
ция «Значение использования русского фоль-
клора в физическом воспитании старших до-
школьников»; дискуссия «Может ли устное 
народное творчество повлиять на повышение 
двигательной активности дошкольников?», се-
минар-практикум «Игровые напевы и пригово-
ры в народной подвижной игре». 

Остановим особое внимание на последнем 
методическом мероприятии, так как воспитате-
ли продемонстрировали недостаточность пред-
ставлений об использовании этих элементов. 
На нем рассмотрели разнообразие игровых при-
говоров, сопровождающих различные события 
игры. Например, приговор, который служит 
сигналом начала игры: «Солнце разгорается, 
игра начинается»; приговоры для соблюдения 
честности игры: «Не берем в игру врунов, бу-
дешь знать – закон таков!», «Телега не сани, пе-
реигрывать не станем»; активизирующие игру: 
«На месте кашу не варить, а по городу ходить»; 
приговоры-мирилки и др. 

Методический диалог на тему: «Образова-
тельный потенциал русской народной подвиж-
ной игры» позволил раскрыть аспекты знаком-
ства детей с народными традициями, бытом, 
обычаями предков, отражающимися в игровой 
двигательной культуре. Включение активного 
метода обучения стимулировало самообразова-
тельную работу воспитателей, итогом которой 
стало проведение «Фестиваля народных под-
вижных игр».

Педагогами был произведен отбор народ-
ных подвижных игр и составлена картотека, 
подобраны элементы устного народного творче-
ства для использования в каждой игре, разрабо-
таны мероприятия по знакомству детей с народ-
ными подвижными играми, разучиванию малых 
фольклорных форм. Созданный методический 
банк использовался в дальнейшей работе с до-
школьниками.

Повторное изучение уровня двигательной 
активности показало, что в экспериментальной 
группе количество детей с высоким и средним 
уровнем выросло на 20 %, низкий результат не 
выявлен. В контрольной группе результат менее 
значимый. 

Сформированность представлений до-
школьников об устном народном творчестве 
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также повысилась. Количество детей с высоким 
уровнем в экспериментальной группе увеличи-
лось на 30 %, со средним – на 10 %, с низким 
снизилось на 40 %. В контрольной группе изме-
нений не наблюдается. 

Оценка профессиональной готовности пе-
дагогов показала значимую положительную ди-
намику. 

Таким образом, сравнительные результаты 
позволяют утверждать о целесообразности про-

веденной работы, доказавшей свое положитель-
ное влияние на активизацию двигательной ак-
тивности дошкольников в процессе включения 
в нее элементов фольклора. При этом важно от-
метить, что для успешного включения устного 
народного творчества в моторную деятельность 
дошкольников педагоги должны владеть всеми 
видами и жанрами фольклора, методикой их ис-
пользования в двигательной деятельности, эмо-
циональным, выразительным исполнением.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности прохождения студентами СВФУ различ-
ных специальностей учебно-полевых практик в летний период. Почти по всем специальностям 
осуществляются пешие маршруты в бригадах, сборы учебно-исследовательских горных, биологи-
ческих и археологических материалов и образцов. Дана характеристика жилищно-бытовым рабо-
там по благоустройству полигонов и палаточных городков. Полевая практика студента в летний 
период – это часть непрерывного образовательного процесса с профессиональной ориентацией в 
специфике узкой специализации, овладение навыками и умениями профессиональной деятельно-
сти. Студенты в полевых условиях углубляют и закрепляют знания, полученные в ходе теоретиче-
ского обучения. Практическая реализация знаний в области бережного отношения к природе, без-
опасности жизнедеятельности в полевых условиях, проведения полевых и научных исследований, 
воспитание студентов в духе коллективизма и взаимопомощи. 

Студенты специальностей СВФУ, имею-
щие летние учебно-полевые практики горного 
института, геологоразведочного, историческо-
го факультетов, ежегодно на первом и  втором 
курсах в летний период выезжают на учебно-
полевые практики. Геологоразведочный факуль-
тет для прохождения полевой практики студен-
тов имеет свои полигоны. Ежегодно студенты 
первого курса в летний период после весеннего 
семестра выезжают речным транспортом с вок-
зала речного порта г. Якутска в полигоны вниз 
по реке Лена за 1 000 км, на устье реки Мача 
напротив одноименного населенного пункта в 
Олекминском районе южной Якутии. Студенты 
первого курса проходят две практики: геодези-
ческую и общегеологическую. Вторые курсы 
этой же специальности ежегодно выезжают ле-
том на автобусе по автотрассе «Колыма» в сто-
рону северо-востока Якутии, в горно-таежную 
местность Томпонского района в горы Верхо-
янского нагорья, где расположен стационар-
ный учебный полигон СВФУ «Томпонский» в 

500 км от г. Якутска.
Особенностью практики студентов-гео-

логов является предмет изучения геологии. 
Геология – это совокупность наук о строении 
земли, ее происхождении и развитии, основан-
ных на изучении геологических процессов, ве-
щественного состава, структуры земной коры 
и литосферы всеми доступными методами с 
привлечением данных других наук и дисци-
плин. На втором курсе у геологов учебная гео-
лого-съемочная практика. Основной целью и 
задачей данной практики является овладение 
студентами методами полевых наблюдений, не-
обходимых для составления крупномасштаб-
ных геологических карт и камеральной обра-
ботки полученного материала. Эта практика 
закладывает профессиональную базу, которая 
является основой для дальнейшей специализа-
ции студентов. 

К организации полевых практик необхо-
димо серьезно готовиться как студентам, так и 
педагогам. Только в этом случае студенты будут 
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готовы выполнять поставленные задачи, а при 
возникновении стихийных бедствий или чрез-
вычайной ситуации все участники практики 
будут способны адекватно реагировать и при-
нимать необходимые меры для предотвращения 
опасности [3, с. 123]. Ежегодно в течение ве-
сеннего семестра мы принимаем плавательную 
подготовленность у студентов первого курса в 
виде допуска к практике. В требование допу-
ска входит умение плавать любым доступным 
способом, например, необходимо проплыть 50 
метров без остановки. А также студенты сдают 
правила действий при чрезвычайных ситуациях 
на воде по спасению утопающего и его транс-
портировке. Ежегодно принимаем у четырех 
учебных подразделений более 300 студентов. 
Студенты горного института группы специаль-
ностей чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности выезжают на практику по линии 
МЧС по Республике Саха (Якутия), а студен-
ты других специальностей проходят практику 
в крупных добывающих компаниях: АЛРОСЫ, 
Алмазов Анабара, Нерюнгринской угольной 
компании и т.д. 

Студенты института естественных наук 
также ежегодно каждое лето на два месяца вы-
езжают на учебно-полевые практики по различ-
ным улусам, где проходят практические занятия 
по ботанике, зоологии, геологии, картографии, 
почвоведении, геоэкологии и гидрологии. Ин-
ститут естественных наук имеет свой стацио-
нарный учебный полигон СВФУ на местности 
Еланка, на берегу реки Лена напротив Ленских 
столбов.

Основными задачами биологической прак-
тики является обучение студентов навыкам про-
ведения экспериментальных исследований, об-
ращения с растительным и животным миром, 
работы с научной литературой, анализа полу-
ченных данных и оформления проделанной ра-
боты; закрепления и углубления в природных 
условиях знаний, полученных на предшеству-
ющих лекционных курсах и практических заня-
тиях [1, с. 72]. 

Таким образом, студенты во время поле-
вой практики закрепляют теоретические зна-
ния, знакомятся с местностью, изучают флору и  
фауну.

Студенты исторического факультета про-
ходят археологическую практику, где главной 
задачей является выработка практических на-
выков и практическое освоение методики из-
учения археологических памятников: архео-

логической разведки, закладки раскопок, их 
вскрытия, изучения сооружений, погребений 
и находок, определение культурно-хронологи-
ческой принадлежности памятников, освоение 
приемов работы с нивелиром и теодолитом для 
привязки обнаруженных археологических объ-
ектов на местности. Археологическая практика 
является одним из важных элементов подготов-
ки студентов исторического факультета и она 
проводится по окончании первого курса и по-
зволяет закрепить, расширить теоретические 
знания, полученные при изучении дисциплины 
«археология». Полевая археологическая прак-
тика у студентов-историков схожа с полевой 
практикой у студентов-палеонтологов использо-
ванием методов раскопок, оба направления опи-
раются при датировании на геологические слои. 

При прохождении практики в полевых ус-
ловиях и участии в лагерной жизни студенты 
приучаются к самостоятельному труду, они 
ближе узнают друг друга, во многих случаях 
фактически заново знакомятся с товарищами 
по курсу. Именно в такой обстановке, когда 
многое зависит от вклада в общее дело труда 
каждого студента, проявляется истинное лицо и 
возможности участников поездки [2, с. 30–32]. 
Большинство студентов составляют юноши и 
девушки из сельской местности. Многие из них 
знают с детства жизнь в походных условиях, 
так как большинство из них с малых лет ходят 
на охоту за дичью в начале и в конце лета, а 
осенью на зайца-беляка, и каждое лето, живя в 
походных условиях далеко от деревни в палат-
ках, со взрослыми наравне работают, косят тра-
ву на заготовке сена.

Цель исследования – выявить особенности 
прохождения летних полевых практик у студен-
тов различных специальностей СВФУ.

В ходе нашего исследования использовал-
ся анализ научно-методической литературы, 
многолетний опыт работы на стационарных по-
лигонах СВФУ во время прохождения учебно- 
полевой практики студентами. Основной де-
ятельностью студентов на практике можно 
считать пешие маршруты по территории распо-
ложения полигона, которые рассчитаны на свет-
лое время суток. Расстояние маршрутов в ки-
лометрах начинается от минимального 6–7 км 
и доходит в конце практики до 11–13 км. И за 
весь период летней полевой практики студен-
ты проходят расстояние до 340 км. Например, 
студенты-геологи собирают образцы камней по 
ходу пешего маршрута. А студенты биологиче-
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ских специальностей и фармацевты во время 
маршрутов собирают различные образцы рас-
тений, лекарственные растения и т.д. На всех 
студентов, помимо учебной нагрузки на прак-
тике, возложено по графику дежурство на кух-
не побригадно, где целый день с раннего утра 
до отхода ко сну обеспечивают всех обитателей 
полигона завтраком, обедом и ужином, сюда же 
входит заготовка дров для кухни и всех жилых 
помещений в пасмурные и прохладные дни в 
целях поддержания тепла. В обязанности де-
журных также входит обеспечение на должном 
уровне работы банного дня для всех студентов 
по графику, поддержка должной температу-
ры в бане путем топки печки и костра для го-
рячей и холодной воды. Банно-прачечные дни 
организуются администрацией полигона в за-
висимости от погоды и интенсивности пеших 
маршрутов, для отдыха студентов, мытья тела и 
стирки одежды студентов. Особенность горно-
таежной местности – частая перемена погоды, с 
хорошей безоблачной может резко смениться на 
дождь с ветром. В связи с этим в солнечную по-
году пешие маршруты проводятся ежедневно.

Полевую практику студентов СВФУ по спе-
циальности можно разделить на три вида. В 
первый вид входит чисто активная двигательная 
часть – это пешие маршруты, где наши студен-
ты, проходя по определенным маршрутам, соби-
рают образцы материалов в местах расположе-
ния отложений и таким образом пройденную в 
зимнем семестре теоретическую часть в полном 
объеме подкрепляют практическими действия-
ми. Во второй вид мы включаем активное про-
хождение обучения практическим навыкам и 
умениям в полевой и походной жизни, где сту-
денты малыми бригадами, применяя самостоя-
тельное распределение обязанностей, учатся в 

любую погоду правильно зажечь костер, загото-
вить сухих дров для костра, учитывая при этом 
пожарную безопасность. В третий вид входит 
работа в ограниченном коллективе – это дежур-
ство по графику по кухне и во время банно-пра-
чечного дня. Студенты в конце летней практики 
осваивают не свойственную им практику пова-
ра, навыки самостоятельности, работы в малом 
коллективе. Во время пешего маршрута узнают 
о необходимости помощи товарищу в различ-
ных ситуациях, при подъеме в гору, при преодо-
лении быстрой горной речки, где всегда нужна 
помощь и локоть рядом идущего. 

У всех четырех учебных подразделений 
СВФУ, имеющих полевые практики, условия 
идентичны. Для них полевая практика – это 
непрерывный образовательный процесс с ох-
ватом обучения умений и навыков по профес-
сиональной специализации, набором опыта ра-
боты в полевых условиях и при любых погодных  
условиях.

Прохождение учебно-полевых практик у 
всех студентов СВФУ схоже, профессиональ-
ная подготовка проводится в полевых условиях 
проживания и практического обучения с при-
менением теоретических знаний. Полевая прак-
тика – это непрерывное продолжение учебного 
процесса по различным дисциплинам, углубле-
ние знаний в летний учебный семестр. Следо-
вательно, полевая практика – это профессио-
нальное и практическое освоение студентами 
умений, навыков и опыта в профессиональной 
деятельности по своей узкой специализации. 
Полевая практика помогает студентам в разви-
тии самостоятельности, самообеспеченности, 
работы в малом коллективе, сплоченности. Она 
важная часть системы подготовки высококвали-
фицированных специалистов. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ  
НА ПРЕДМЕТ ИНТЕГРАЦИИ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

М.В. КОРОТКОВА, К.В. ШЛЕНКИН, Р.М. САДРИЕВ

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 
г. Ульяновск

Ключевые слова и фразы: интеграционная модель; интеграционный механизм; интеграция; 
контрольные цифры приема; образовательная организация высшего образования; образователь-
ная организация среднего профессионального образования; организационная интеграция; рабочая 
профессия; функциональная интеграция. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы систематизации научных взглядов на интегра-
ционные процессы и возможность их внедрения в профессиональном образовании в целях наи-
более эффективного использования имеющихся в образовательных организациях ресурсов в ус-
ловиях взаимодействия образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования. 

Актуальность исследования состоит в том, что имеющиеся в настоящее время в образова-
тельных организациях высшего и среднего профессионального образования ресурсы, особенно 
материальные, зачастую не отвечают требованиям рынка труда и работодателей. Используя мате-
риальную базу образовательной организации-партнера, полученную через многоканальное финан-
сирование (государственные задания, гранты и др.), образовательные организации приобретают 
более широкие возможности в части обеспечения образовательного процесса, особенно при про-
ведении практик, получения рабочих профессий, которые востребованы на региональном рынке 
труда (слесарь по ремонту автомобилей, повар и др.).

Гипотеза исследования: использование интеграционного механизма в образовательном про-
цессе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования повысят 
социальную значимость выпускников за счет получения рабочих профессий. 

Методы исследования: сравнение, моделирование, анализ и синтез.
Результаты: проведенные исследования подтверждают, что внедрение интегративной модели 

подготовки обучающихся при сохранении самостоятельности образовательных структур позволя-
ет повысить конкурентоспособность выпускников образовательных организаций высшего и сред-
него профессионального образования. 

Важным условием функционирования 
организаций в условиях интеграции являет-
ся механизм, объединяющий все структурные 
элементы организации в единую систему, по-
зволяющую максимально эффективно исполь-
зовать все имеющиеся ресурсы. Не являются 
исключением и образовательные организации, 
использующие интеграционный механизм для 
наиболее эффективного использования имею-
щихся ресурсов (кадровых – создание сетевых 

программ; материальных – использование на 
практиках имеющегося оборудования; ресурсов 
информационно-образовательной среды – би-
блиотечного фонда, программного обеспечения 
и др.). 

Вопросы экономической интеграции рас-
сматриваются в трудах Е.М. Коростышевской, 
Г.Р. Марголит, Е.Ф. Герштейн, Р.А. Фатхутди-
нова, В.И. Приходько, Т.Ю. Ивановой, Д. Кэмп-
бел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон и др.
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Вопросы педагогической интеграции опу-
бликованы в трудах В.С. Безрукова, М.Н. Беру-
лавы, А. Блум, Д. Брунер, Г. Винтроп, Р. Гагне, 
Ю.А. Кустова, В.Д. Семенова, Ю.С. Тюнникова, 
Н.К. Чапаева, Л.А. Федорова, И.Я. Курамшина, 
Г.Ф. Федорец, Д. Резерфорд, Ф. Бест и др.

Сущность интеграции проявляется через 
установление связей между разрозненными эле-
ментами системы, углубление, усиление, систе-
матизацию имеющихся связей, увеличение ко-
личества существующих связей и установление 
новых, способствующих развитию интегратив-
ных свойств в системе.

В результате систематизации научных 
взглядов на предмет интеграции сформулиро-
вана дефиниция интеграции: это углубление, 
усиление взаимодействия, взаимосвязей и со-
трудничества субъектов с целью более полного 
использования каждым субъектом (участником) 
своих конкурентных преимуществ.

В связи с многогранностью и разнохарак-
терностью интеграционных процессов и разно-
образием преследуемых в каждом конкретном 
случае образовательными структурами, корпо-
ративными структурами собственных значимых 
для них целей, формы интеграции отличаются 
большим разнообразием. Этим и вызвана необ-

ходимость их систематизации. Так, в работе [2] 
предлагается структурировать формы интегра-
ции, выделив три основных уровня: 

1) базисные формы интеграции;
2) интеграция на уровне организационно-

функциональной деятельности; 
3) интеграция на уровне высшего управ-

ления.
Интегрированная система может форми-

роваться в масштабах отдельных регионов, от-
раслей, межотраслевых объединений, в нацио-
нальных масштабах, развиваться на основании 
корпоративных и региональных условий. Ин-
теграция проявляется в расширении и углубле-
нии производственно-технологических связей, 
использовании ресурсов, материально-техниче-
ской и информационной базы, последнее осо-
бенно значимо для образовательных организа-
ций высшего и среднего профессионального 
образования (ОО ВО и СПО).

Для формирования данных процессов не-
обходимы внешние факторы, к которым отне-
сем рыночную неопределенность, падающий 
по различным причинам спрос на услуги, на-
пример, спрос на образовательные услуги ре-
гиональных вузов, обострение проблемы ре-
ализации услуги из-за появления на рынке 

Рис. 1. Интегративная модель профессиональной подготовки обучающихся [1]
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непрофильных организаций, оказывающих об-
разовательные услуги, и осложнения на пути 
движения готовой услуги к потребителям (ЕГЭ, 
применение механизма «приоритетов» во время 
приемных кампаний и др.).

В этой связи к основным факторам, влияю-
щим на необходимость постоянного совершен-
ствования ОО, можно отнести как рынок сбыта 
видов образовательных услуг (СПО-ВО), так и 
рынки поставщика и потребителя (СПО-ВО).

Аккумуляция ресурсов организаций в еди-
ный комплекс позволяет решить проблему 
слабости потенциала интегрирующихся орга-
низаций в части наличия оборудования, произ-
водственных цехов, базовых кафедр и др.

Известно, что интеграция между субъекта-
ми может происходить в различных форматах. 
Считаем, что в ОО ВО и СПО наиболее эффек-
тивен механизм взаимодействия, позволяющий 
сохранить статус юрлица интегрирующимся 
субъектам через использование интеграцион-
ной модели для подготовки обучающихся по  
рабочей профессии в ОО ВО в интеграции с ОО 
СПО (рис. 1). 

В предложенной модели тесное взаимодей-
ствие идет на уровне ОО ВО и СПО. Интегра-
ция с потребителями образовательных услуг 
(ОУ) «понимается как тесная интеграция с ра-
ботодателями, создающими социальный заказ 
не только на определенные профессии или спе-
циальности, но и на состав и даже содержание 
образования» [3]. Создание интегрированных 
систем путем согласования интересов в ходе 
сотрудничества позволят сформировать новый 
вид систем повышенной конкурентоспособно-
сти, объединяемых на базе различных интегра-
ционных принципов, ресурсов, технологий.

Суть интегрированной системы заключа-
ется во взаимодействии между ее структурны-
ми элементами при снабжении материальными 
ресурсами, производстве услуг, обеспечении 
структуры необходимыми финансами, раз-
работке и внедрении инноваций. Конкретные 
причины создания интегрированных взаимо-
действий между субъектами зависят от цели и 
разной отраслевой принадлежности. В профес-
сиональном образовании они состоят в росте 
объемов производства услуг, в увеличении доли 
рынка, улучшении качества услуг, укреплении 
ресурсной базы, развитии системы менеджмен-
та и улучшении благосостояния сотрудников 
ОО, прежде всего, преподавателей.

Таким образом, оптимизация объединения 
интересов в интегрированные группы позволя-
ет получить синергетический эффект участни-
кам таких групп, который проявляется в общем 
повышении конкурентоспособности интегриро-
ванной структуры и ее устойчивости, стабиль-
ной работе участников интеграции (ОО ВО и 
СПО), эффективном использовании ресурсов, 
возможности большего привлечения и мобили-
зации внешних ресурсов (совместные конкур-
сы, гранты).

В профессиональном образовании инте-
грация в цепочке поставщиков и потребителей 
– потенциальных абитуриентов ОО ВО, кото-
рые в условиях дефицита абитуриентов, широ-
ких возможностей ЕГЭ в части поступления в 
регионы с высоким уровнем развития (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань и др.) повышает воз-
можности интегрированных ОО закрыть кон-
трольные цифры приема и обеспечить бюджет-
ный финансовый поток, именно поэтому такая 
интеграция наиболее желательна. 
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Abstract: The limitless possibilities of the Internet, the transition of a significant part of criminal 
activity to a virtual format, the difficulties of quick responding to threats on social networks, among 
other reasons, lead to an increase in the level of vulnerability among the younger generation to veiled 
threats of involvement in illegal extremist and terrorist activities. In this regard, the authors substanti-
ate the need to strengthen preventive work with young people by including them in the educational ac-
tivities of schools, colleges, and universities, based on the scientific and methodological criminologists’ 
developments. The main directions of preventive work in an educational institution are proposed; the 
examples of specific measures tested as part of the preventive activities of Immanuel Kant Baltic Federal 
University are given.

The involvement of the younger generation in 
various types of crime, especially through the use 
of the Internet, due to a combination of social, eco-
nomic, political and cultural factors, poses a threat 
to the security of any state. The limitlessness and 
freedom that the Internet has brought into our lives 
at the same time have created many opportunities 
for criminals to use vulnerable categories of the 
population for their own purposes, which, first of 
all, include young people.

Increasing instability in the world, the growth 
of radical and extremist sentiments can lead to 
the destruction of traditional values designed to 
strengthen the stability of society and the state. 
The National Security Strategy of the Russian Fed-
eration defines the fight against terrorism and ex-
tremism as one of the priority tasks of ensuring the 
country’s security [2]. The state of science, the ed-
ucation system, and culture is rightly a key indica-
tor of Russia’s competitiveness. The development 
of a stable, healthy Russian society should be facil-
itated by the patriotic education of citizens which 
encourages rejection of interethnic and interfaith 
conflicts. It is obvious that in order to implement 
these tasks, a set of measures is needed to prevent 
and counter external and internal extremist threats.

The involvement of minors and young people 

in committing extremist and even terrorist actions 
poses a particular threat to the security of the coun-
try and its future. Taking into account the fact that 
countering the ideology of extremism is one of the 
priority areas of state policy, it is necessary to de-
velop a system of appropriate comprehensive pre-
ventive measures implemented in the environment 
where a significant number of the Russian young 
population is concentrated. It seems that, first of 
all, these are the systems of school, secondary and 
higher education.

The implementation of this task needs to be 
carried out in a number of educational institutions 
areas. Thus, in light of the increasing importance 
of educational work in educational institutions of 
all levels [3], it is necessary to form a set of educa-
tional measures aimed at rejecting the ideology of 
extremism and terrorism. Another direction to pre-
vent the spread of this ideology among schoolchil-
dren and students is, in our opinion, the inclusion 
of these measures in various forms of their mani-
festation in the educational process, both on a man-
datory and optional basis. Conventionally, the third 
necessary area is specialized training for manage-
ment and teaching composition of educational in-
stitutions as part of advanced training. Firstly, it is 
expected to perform the function of information 
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training of these individuals in the field of counter-
ing the ideology of extremism and terrorism, and 
secondly, it is supposed to provide them with the 
necessary methodological tools for organizing and 
implementing the educational function in this di-
rection, solving educational problems within the 
framework of their disciplines and at organization-
al level.

How can this be implemented in practice? 
This is a series of measures carried out both in par-
allel and sequentially, among them, for example: 
conducting extra-curricular activities (fully or par-
tially thematic); visualization and dissemination in 
an accessible educational environment examples of 
positive behavior, as well as negative consequenc-
es of behavior of an extremist nature, explana-
tory information materials; conducting specialized 
classes on the topic of preventing the spread of 
the ideology of extremism and terrorism, included 
in a number of disciplines related to the problems 
being studied, or individual classes’ elements and 
analysis of examples, and much more. The main 
requirement for the quality of information materi-
als is that they should be developed on the basis 
of scientific research in the field of criminology 
and contain current data on ways to involve young 
people in extremist activities through the Internet 
and other means, signs of organized extremist ac-
tivities masking their actions under sports or oth-
ers, so that a young person can recognize them and  
resist them.

It seems highly effective to use such forms of 
work when schoolchildren and students take per-
sonal part in the preparation of specialized events, 
their elements, and in creation of various materials 
of a preventive nature. Such participation performs 
several functions at once – informational, educa-
tional, and preventive.

In our opinion, one of the most effective 
forms of implementing the above objectives is 
to strengthen the interaction of schools with law 
universities and faculties of the country as part of 
the implementation of the “Street Law program”, 
which currently operates in almost all legal clin-
ics. This technique allows students and schoolchil-
dren not only to acquire unique knowledge, but 
also to develop critical thinking, analytical abili-
ties, and develop practical skills in public speaking 
and action in the social sphere. This form of work 
is able to quickly respond to the need for thematic 
preventive lessons for schoolchildren about basic 
concepts, consequences, and the responsibility of 
minors for various forms of deviant behavior in 

educational institutions, including those related to 
manifestations of extremism and terrorism ideol-
ogy and their prevention.

On the one hand, work under such a program 
saturates the educational process of law students, 
strengthens their knowledge and basic legal skills, 
knowledge in the field of countering the ideol-
ogy of extremism and terrorism, and stimulates 
research work in the field of countering and pre-
venting extremism and terrorism, applied use of its 
results. As part of the of preventive classes prepa-
ration, students independently choose the topics of 
the lessons they are going to teach, and therefore 
are sincerely involved in the preparation process, 
because the topic is of keen interest to them. In 
addition, students develop skills in planning, com-
munication, public speaking, and teamwork. A sig-
nificant part of students’ time when preparing such 
lessons is devoted to studying the practice of coun-
tering extremism and terrorism, selecting the most 
significant and interesting material for the lesson. 
Future lawyers are introduced to the culture of pro 
bono work and become interested in participating 
in the life of the local community.

The representatives of the local community 
Street Law events are held for (usually high school 
students, juvenile offenders, migrants, etc.) during 
participation in the program acquire a basic under-
standing of law, its system, principles, while inter-
active teaching methods , typical for Street Law 
technology, instills them the habit of participating 
in teamwork and solving problems of civil society.

The testing of this technology on the topic of 
countering the ideology of extremism and terror-
ism has been successfully implemented for several 
years at the Immanuel Kant Baltic Federal Univer-
sity as part of the implementation of a set of meas-
ures aimed at preventing extremism and terrorism, 
with the support of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation.

A group of law students from a number of 
universities across the country participating in the 
School of Professional Skills, organized on the ba-
sis of Immanuel Kant Baltic Federal University, 
as well as students of the Higher School of Law 
of Immanuel Kant Baltic Federal University an-
nually undergo specialized training in mastering 
teaching methods for schoolchildren, preparing 
and conducting public speeches in front of a tar-
get group, developing lesson plans, as well as the 
basics of countering the ideology of extremism 
and terrorism. Students prepare teaching materials 
for a series of classes on anti-extremist and anti-
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terrorism topics, independently determining their 
focus, and also test the developed classes, having 
received assessment from invited experts – law en-
forcement officers, Immanuel Kant Baltic Federal 
University specialists. For example, lessons devel-
oped in 2021–2023 were devoted to the problems 
of countering terrorism on the Internet, ecoterror-
ism; they also raised questions about how to avoid 
accidentally becoming a terrorist, and how to act 
at school if a hostage situation has occurred and a 
lone terrorist is acting. These and similar materi-
als can be replicated in the legal clinical education 
system for use in more than 100 universities in the 
country and successfully applied in the interaction 
of Street Law university programs with Russian  
schools.

Similarly, it is necessary to strengthen and 
systematize the cooperation of schools, colleges, 
universities and relevant departments of law en-
forcement agencies, where a meeting with repre-
sentatives also becomes one of the important pre-

ventive measures in the nature of legal information 
and legal education of younger generation.

It should be noted that in the last few years, 
Russian scientists have been conducting scientific 
research in the field of preventing extremism and 
terrorism. Its results are embodied in applied de-
velopments to prevent the spread of the ideology 
of extremism and terrorism among students [5–7]. 
The measures to prevent school shooting, extrem-
ism, and terrorism described in the scientific and 
methodological literature form an important part 
of the system of countering and preventing these 
types of crimes.

Obviously, the measures presented in the ar-
ticle are only one aspect of countering the spread 
of the ideology of extremism and terrorism among 
schoolchildren and students. Prevention of extrem-
ism should be carried out simultaneously in a vari-
ety of environments that influence the formation of 
a child’s personality: in family, school, other edu-
cational institutions, as well as on the Internet.

References

1. Мозговая, Е.И. Социальная профилактика экстремизма в студенческой среде (по матери-
алам социологического исследования) / Е.И. Мозговая, И.О. Долженков // Научные результаты в 
социальной работе. – 2023. – Т. 2. – № 3. – С. 125–132.

2. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 2 
июля 2021 № 400 // КонсультантПлюс.

3. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) // КонсультантПлюс.

4. Волчецкая, Т.С. Научно-методические рекомендации по своевременному выявлению сту-
дентов, подверженных воздействию идеологии терроризма. Часть 1 / Т.С. Волчецкая, М.В. Ава-
кьян, Е.В. Осипова // Образовательные технологии. – 2021. – № 3. – С. 97–108.

5. Авакьян, М.В. Методические рекомендации по профилактике распространения идеологии 
терроризма и экстремизма / М.В. Авакьян, М.А. Болвачев, Т.С. Волчецкая, Е.В. Осипова. – Кали-
нинград, 2023.

6. Батагова, Л.Х. Методические материалы по профилактике терроризма и экстремизма в 
рамках проектной сессии «Открытый диалог» : учебно-метод. пособие / Л.Х. Батагова, А.В. Бяз-
ров, Д.Б. Бязрова, Л.Х. Дзахова, Р.А. Чихтисов. – Владикавказ, 2022.

7. Мартыненко, А.В. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учеб. пособие / 
А.В. Мартыненко, С.С. Еремина, Н.А. Милешина, Т.Д. Надькин, Л.А. Потапова, Е.В. Царева. –  
М., 2022.

References

1. Mozgovaya, E.I. Sotsialnaya profilaktika ekstremizma v studencheskoj srede (po materialam sot-
siologicheskogo issledovaniya) / E.I. Mozgovaya, I.O. Dolzhenkov // Nauchnye rezultaty v sotsialnoj 
rabote. – 2023. – T. 2. – № 3. – S. 125–132.

2. O strategii natsionalnoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii : ukaz Prezidenta RF ot 2 iyulya 2021 
№ 400 // KonsultantPlyus.

3. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federatsii: federalnij zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ (red. ot 
02.07.2021) // KonsultantPlyus.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 321

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

4. Volchetskaya, T.S. Nauchno-metodicheskie rekomendatsii po svoevremennomu vyyavleniyu stu-
dentov, podverzhennyh vozdejstviyu ideologii terrorizma. CHast 1 / T.S. Volchetskaya, M.V. Avakyan, 
E.V. Osipova // Obrazovatelnye tekhnologii. – 2021. – № 3. – S. 97–108.

5. Avakyan, M.V. Metodicheskie rekomendatsii po profilaktike rasprostraneniya ideologii ter-
rorizma i ekstremizma / M.V. Avakyan, M.A. Bolvachev, T.S. Volchetskaya, E.V. Osipova. –  
Kaliningrad, 2023.

6. Batagova, L.H. Metodicheskie materialy po profilaktike terrorizma i ekstremizma v ramkah 
proektnoj sessii «Otkrytij dialog» : uchebno-metod. posobie / L.H. Batagova, A.V. Byazrov, D.B. Byaz-
rova, L.H. Dzahova, R.A. CHihtisov. – Vladikavkaz, 2022.

7. Martynenko, A.V. Profilaktika ekstremizma v molodezhnoj srede : ucheb. posobie / A.V. Mar-
tynenko, S.S. Eremina, N.A. Mileshina, T.D. Nadkin, L.A. Potapova, E.V. TSareva. – M., 2022.

© E.V. Osipova, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.322

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 378.131.14:81’243

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

М.И. ПОПОВА, Я.А. ТИМОФЕЕВА

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,  
г. Якутск

Ключевые слова и фразы: английский язык; внеаудиторная работа; командная работа. 
Аннотация: В данной научной статье рассматривается проблема формирования навыков ко-

мандной работы посредством внеаудиторной работы по иностранному языку. Использование 
внеаудиторных методов и практик является эффективным способом развития навыков общения, 
лидерских и организаторских качеств и социокультурной компетенции студентов. Формирование 
навыков командной работы является важным аспектом современного образования и профессио-
нального развития. Особенно актуальным становится это в контексте изучения иностранного язы-
ка, такого как английский. В данной статье будет рассмотрено, как внеаудиторная работа по ан-
глийскому языку способствует развитию навыков командной работы. 

Целью работы является выявление влияния внеаудиторной работы по английскому языку на 
развитие навыков командной работы среди студентов вуза. Для достижения цели поставлены сле-
дующие задачи: провести анализ существующих методов внеаудиторной работы по английскому 
языку и их применимости для развития командных навыков; изучить опыт преподавателей и сту-
дентов, участвующих в проектах, связанных с командной работой на английском языке; проана-
лизировать полученные данные и выявить ключевые факторы, способствующие развитию навы-
ков командной работы. Гипотеза: авторы предполагают, что внеаудиторная работа по английскому 
языку способствует развитию навыков командной работы среди студентов, улучшая их способно-
сти в области сотрудничества, коммуникации, лидерства и решения конфликтов. Для достижения 
поставленных цели и задач использованы следующие методы: анализ литературы по теме иссле-
дования; опрос студентов; наблюдение за процессом внеаудиторной работы. Результаты: данные 
опроса показали значительное улучшение командных навыков у группы студентов, участвовавших 
в проектах на английском языке, по сравнению с контрольной группой. Выявлены ключевые фак-
торы, способствующие развитию навыков командной работы. Участие во внеаудиторных меропри-
ятиях на английском языке оказало положительное влияние на их будущую профессиональную ка-
рьеру учителя иностранных языков.

Командная работа играет важную роль в 
современном образовании и профессиональ-
ной сфере. Все больше организаций и учебных 
заведений признают, что сотрудничество и эф-
фективная командная работа являются ключе-
выми факторами успеха. Команды, состоящие 
из людей с разными навыками и опытом, могут 
достичь более высоких результатов, чем инди-
видуальные усилия.

Психологические и социальные аспек-
ты командной работы также играют важную 
роль. Работа в команде требует развития навы-

ков коммуникации, сотрудничества, лидерства 
и управления конфликтами. Взаимодействие 
с другими членами команды способствует раз-
витию социальной компетентности, уважения к 
различиям и способности эффективно работать 
в группе. Одной из областей, где командная ра-
бота имеет особое значение, является обучение 
иностранному языку. Изучение иностранно-
го языка требует не только усвоения лексики и 
грамматики, но и развития коммуникативных 
навыков.

К примеру, на занятии в зависимости от 
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темы выбирается соответствующий лексиче-
ский материал. Студенты закрепляют эту лекси-
ку в предложениях, соблюдая грамматические 
правила. Тексты, связанные с темой, служат 
основой для выражения своих мыслей. Пере-
сказ текстов и анализ информации из них яв-
ляются основой для развития устной речи. На 
занятии важно развивать способность исполь-
зовать изученный материал при обсуждении 
разных жизненных ситуаций. Однако проведе-
ние речевой практики в группе студентов с раз-
ными уровнями владения иностранным языком 
может представлять определенные трудности. 
Именно командная работа на уроке позволяет 
создать такую возможность для организации 
речевой практики [2]. Кроме того, командная 
работа способствует развитию межкультурной 
компетентности, позволяя студентам понимать 
и адаптироваться к различным культурным кон-
текстам. 

В современной образовательной среде в 
процессе формирования иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетенции сту-
дентов внеаудиторная работа приобрела особую 
важность. Внеаудиторная работа представляет 
собой такую организацию свободного време-
ни обучающихся, при которой ими усваивают-
ся новые знания, умения и навыки, связанные 
со спецификой будущей профессиональной 
деятельности, развиваются способности и лич-
ностные качества будущих специалистов [3].  
В рамках данной статьи мы определяем внеа-
удиторную деятельность как любую деятель-
ность, которая проводится внутри учебного 
заведения и не связана напрямую с учебными 
планами, но направлена на формирование и 
развитие профессиональных качеств и способ-
ствует их личностному развитию, расширению 
и углублению профессиональных знаний [4]. 

Массовые формы внеаудиторной работы 
по иностранному языку представляют собой 
специально организованные мероприятия, ко-
торые позволяют привлечь большое количе-
ство студентов, групп или университетских 
сообществ (международные языковые фести-
вали, конкурсы, тематические вечера, языко-

вые клубы и группы, межкультурные проекты 
и другие подобные мероприятия). Организация 
таких массовых форм внеаудиторной деятель-
ности по английскому языку имеет несколько 
преимуществ. Во-первых, это помогает студен-
там применить свои знания и навыки в реаль-
ной коммуникативной ситуации на изучаемом 
языке. Во-вторых, способствует развитию меж-
культурной компетенции студентов, так как они 
имеют возможность общаться и сотрудничать 
с представителями других культур. В-третьих, 
создает мотивацию для изучения иностранного 
языка, так как студенты видят, что они могут 
использовать свои языковые навыки в реальной 
жизни.

В образовательной практике ключевыми за-
дачами самостоятельной работы являются: рас-
ширение и закрепление знаний, приобретение 
новых знаний и навыков, развитие профессио-
нальных навыков, формирование самостоятель-
ности мышления, развития навыков саморазви-
тия и самореализации [3]. 

Внеаудиторная работа и командная работа 
имеют тесную взаимосвязь, поскольку обе на-
правлены на развитие навыков работы в кол-
лективе. Внеаудиторная работа может предо-
ставить студентам возможность участвовать 
в проектах или заданиях, которые требуют со-
трудничества и взаимодействия с другими сту-
дентами, что помогает развить навыки комму-
никации, лидерства, управления конфликтами 
и распределения ролей в команде. Примеры за-
даний и проектов, способствующих развитию 
навыков командной работы, могут включать: 
групповые проекты, кейсы, ролевые игры, деба-
ты, обратную связь и рефлексию.

Роль менторства и руководства также игра-
ет важную роль в формировании команд. Мен-
торы или руководители могут помочь студентам 
развить навыки командной работы, предостав-
лять руководство и поддержку в процессе вы-
полнения заданий или проектов.

В заключение можно отметить, что эф-
фективная командная работа является ключе-
вым фактором успеха не только в современном 
мире, но и в изучении иностранного языка. 
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Аннотация: Данная статья исследует важную роль командной работы в активизации самосто-
ятельной деятельности студентов вуза. Исследование подчеркивает значимость командной работы 
как эффективного инструмента для стимулирования активности и самостоятельности студентов в 
образовательном процессе, способствуя их более глубокому обучению и развитию коллективных 
и лидерских навыков. Целью исследования является активизация самостоятельной деятельности 
с помощью командной работы студентов Северо-Восточного федерального университета. Для 
достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить существующие исследования на 
тему командной работы; проанализировать ключевые понятия; представить результаты работы в 
виде методической разработки для студентов 1–2 курсов. 

Гипотеза исследования состоит в подтверждении эффективности использования командной 
работы для активизации самостоятельной деятельности студентов при обучении иностранному 
языку. Методы исследования: анализ литературы; анкетирование; опрос; наблюдение за учебно-
воспитательным процессом; пробное обучение.

В результате исследования было установлено, что опыт работы в командах позволил студен-
там проявить свои творческие способности, развить навыки командной работы, коммуникации, 
организации времени и решения возникавших проблем. 

Согласно мнению И.А. Гасаненко, россий-
ского исследователя, будущему учителю необ-
ходимо обладать не только профессиональны-
ми навыками, полученными в университете, но 
также развивать компетенции, способствующие 
формированию его как ответственной, разно-
сторонне развитой личности. Помимо этого, 
будущим учителям рекомендуется развивать ли-
дерские качества и умение эффективно сотруд-
ничать с будущими коллегами, так как работа 
в команде становится ключевой компетенцией 
для студентов в современном образовании [3].

Н.У. Ремизова определяет командную рабо-
ту как целенаправленное усилие для достиже-
ния качественных результатов в рамках творче-
ской модели обучения [9].

Согласно М.А. Зориной, командная работа 

представляет собой совместное усилие группы 
людей, объединенных общей целью и совмест-
ной ответственностью за ее достижение [5].

В.С. Окунева определяет командную ра-
боту как форму совместной деятельности, где 
ключевыми элементами являются высокий про-
фессионализм членов команды, совместные 
ценности, цели, ответственность и взаимоот-
ветственность [6].

Согласно Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, ко-
мандная работа представляет собой эффектив-
ную и продуктивную деятельность команды, 
основанную на четко определенных правилах и 
совместно установленных целях [4].

В данной работе используется определение 
командной работы, предложенное Н.В. Бужин-
ской, которое подразумевает взаимодействие 
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участников с различными личностными харак-
теристиками, акцентируя важность уважитель-
ного взаимодействия, делегирования полномо-
чий и ответственности за результат [1].

Для того, чтобы обеспечить эффективную 
работу в команде, нужно соблюдать несколь-
ко критериев, которые предлагает С.В. Петров: 
управление численностью команды; управле-
ние функциональными обязанностями членов 
команды; управление командными ролями [7].

И.О. Вытнов утверждает, что эффектив-
ность команды зависит от силы воли, позитив-
ных отношений между ее членами, осознания 
их вклада в общее дело, ясного понимания це-
лей и решительности решать трудности. Общий 
оптимизм способствует повышению мотива-
ции, облегчает поддержку участников в слож-
ных моментах, фокусирует внимание, прида-
ет решимости и способствует устойчивости в 
различных аспектах работы команды, включая  
задачи, цели, распределение обязанностей и 
правила [2].

Самостоятельная деятельность активизиру-
ется с помощью командной работы по следую-
щим причинам.

Распределение задач побуждает каждого 
члена команды проявлять инициативу и прини-
мать на себя ответственность за свою задачу.

Взаимодействие: во время работы в коман-
де члены команды должны взаимодействовать 
друг с другом для достижения общей цели. В 
результате каждый член команды может полу-
чить более широкий набор знаний и навыков, 
что поможет ему стать более самостоятельным.

Ответственность: когда члены команды ра-
ботают вместе, каждый из них чувствует боль-
шую ответственность за выполнение задачи, 
так как его работа влияет на успех всей коман-
ды, что помогает каждому члену команды стать 
более самостоятельным и уверенным в своих 
способностях.

Мотивация: когда члены команды работают 
вместе, они могут взаимодействовать и поддер-
живать друг друга, что может повысить их мо-
тивацию и желание работать над задачей. 

Таким образом, командная работа может 
помочь активизировать самостоятельную дея-
тельность, поскольку она требует от каждого 

члена команды принимать на себя ответствен-
ность за свою часть работы и осуществлять вза-
имодействие с остальными членами команды 
для выполнения поставленной задачи.

Для оценки влияния командной работы на 
активизацию самостоятельной деятельности 
студентов 2 курса СВФУ гр. БА АПО-21-261, 
будущих учителей английского и китайского 
языков, было проведено исследование. Мы вы-
брали командную работу как эффективный ме-
тод организации самостоятельной деятельности 
студентов.

В ходе исследования студенты были поде-
лены на команды, учитывая их роли в коман-
де согласно Р.М. Белбину. Затем был проведен 
конкурс Cookery book, который способствовал 
активизации самостоятельной деятельности 
студентов и развитию ключевых навыков, необ-
ходимых для будущей командной работы в про-
фессиональной сфере. Этот опыт позволил сту-
дентам проявить свою креативность, улучшить 
навыки командной работы, коммуникации, 
управления временем и решения проблем. По 
завершении конкурса, студенты самостоятель-
но создали методическое руководство Cookery 
book, в котором представили свои рецепты в  
логической последовательности от закусок до 
напитков.

В процессе обобщения результатов иссле-
дования мы установили, что смогли успешно 
активизировать самостоятельную деятельность 
студентов гр. БА-АПО-21-261. Было выявлено, 
что работа в команде оказывает значительное 
воздействие на активизацию самостоятельной 
работы студентов. При сотрудничестве в ко-
манде студентам потребовалось самоорганизо-
ваться и взять на себя ответственность за при-
нятие решений. В результате обмена идеями и 
общения они улучшили свои навыки анализа, 
критического мышления и коммуникации. Рас-
пределение ролей и задач внутри команды спо-
собствовало развитию лидерских качеств и 
эффективной координации работы. Студенты 
научились совместно принимать решения, ре-
шать проблемы и достигать общей цели. Этот 
опыт сделал студентов более самостоятель-
ными, инициативными и уверенными в своих  
навыках.
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Ключевые слова и фразы: вакцинация; гигиена; здоровый образ жизни; здоровьесберегающие 
программы; медицинские осмотры; обучение санитарно-гигиеническим нормам; оздоровительные 
мероприятия; охрана труда; правильное питание; профилактика заболеваний; профилактика зараз-
ных заболеваний; профилактика профессионального выгорания; психологическое благополучие; 
регулярные медицинские проверки; управление стрессом; физическая активность.

Аннотация: Здоровьесбережение будущих медицинских работников в государственных уч-
реждениях является важной темой, которая направлена на поддержание и улучшение физического 
и психического здоровья сотрудников в медицинской сфере. Ключевые аспекты здоровьесбереже-
ния включают в себя правильное питание, физическую активность, профилактику заболеваний, 
психологическое благополучие и охрану труда. Государственные учреждения должны разрабаты-
вать и внедрять программы здоровьесбережения, включающие регулярные медицинские провер-
ки, обучение санитарно-гигиеническим нормам, профилактику профессионального выгорания и 
заразных заболеваний. Также важными мероприятиями являются проведение оздоровительных 
программ, вакцинация и управление стрессом. Обеспечение здоровья будущих медицинских ра-
ботников в государственных учреждениях имеет прямое влияние на их работоспособность, эф-
фективность и профессиональное развитие. Поддержка и забота о здоровье сотрудников также 
способствуют повышению качества медицинского обслуживания и улучшению благополучия  
пациентов. 

Здоровье – это неотъемлемая часть нашей 
жизни, особенно для медицинских работни-
ков, которые каждый день сталкиваются с раз-
личными заболеваниями и стрессовыми ситу-
ациями. В государственных учреждениях, где 
работает большое количество медперсонала, 
важно обеспечить условия для их здоровье-
сбережения.

В последние годы все больше внимания 
уделяется не только лечению, но и предупреж-
дению заболеваний. Особенно актуальной яв-
ляется проблема сохранения здоровья будущих 
медицинских работников. Именно они будут ре-
шать наши проблемы со здоровьем в будущем, 
поэтому им необходимо обладать хорошим фи-
зическим и психологическим состоянием.

Государственные учреждения должны пре-
доставлять своим сотрудникам возможность 
проходить регулярные медицинские осмотры, 

проводить тренировки для поддержания физи-
ческой формы и оказывать психологическую 
поддержку. Также важно создать благоприят-
ную рабочую атмосферу, чтобы медработники 
чувствовали себя комфортно и могли эффектив-
но выполнять свои обязанности. Все это помо-
жет улучшить качество оказываемой медицин-
ской помощи и повысить продолжительность 
карьеры будущих врачей и медсестер.

Важность здоровья медицинских работников 
для эффективного функционирования 

государственных учреждений

Здоровье медицинских работников явля-
ется одним из главных факторов, влияющих на 
эффективное функционирование государствен-
ных учреждений. Врачи, медсестры и другие 
медицинские специалисты играют ключевую 
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роль в обеспечении качественной медицинской 
помощи населению. Однако, чтобы выполнять 
свои профессиональные обязанности на высо-
ком уровне, им необходимо быть здоровыми и 
полноценно функционировать. В первую оче-
редь, заболевания и травмы могут ограничивать 
возможности медицинского персонала и сни-
жать его производительность. Например, если 
врач испытывает хроническую боль или имеет 
проблемы со зрением или слухом, это может 
усложнять проведение диагностики и лечения 
пациентов. Также физическая слабость или не-
правильный режим питания могут приводить к 
усталости и снижать концентрацию врача, что 
может повлечь за собой ошибки при выполне-
нии своих обязанностей. Кроме того, работа 
в государственных медицинских учреждени-
ях часто связана с высокой интенсивностью и 
эмоциональным напряжением. Медицинские 
работники сталкиваются с тяжелыми случа-
ями заболеваний, несчастными случаями и 
даже смертью пациентов. Это может вызывать 
стресс и эмоциональное истощение, что нега-
тивно сказывается на физическом и психиче-
ском здоровье медицинского персонала. При 
этом медицинский персонал является одной из 
профессиональных групп, на которую падает 
весьма высокий риск заражения инфекциями. 
Поскольку они имеют прямой контакт с боль-
ными людьми, возможность передачи инфекции 
значительно повышается. Вспышки инфекци-
онных заболеваний, таких как грипп или коро-
навирусная инфекция COVID-19, требуют от 
медицинского персонала особой бдительности 
и защитных мер для предотвращения распро-
странения болезни. В связи с этим обеспече-
ние здоровья медицинских работников должно 
стать одним из приоритетов государственных 
учреждений. Для этого необходимо разработать 
и реализовывать меры, направленные на под-
держание и повышение здоровья персонала. 
Важным аспектом является профилактика за-
болеваний и поощрение здорового образа жиз-
ни среди медицинского персонала. Это может 
включать проведение регулярных медицинских 
осмотров, обучение сотрудников правильным 
методам личной гигиены, пропаганду активно-
го образа жизни и сбалансированного питания. 
Также следует предоставить условия для отды-
ха и релаксации, чтобы медицинский персонал 
имел возможность восстановиться после тяже-
лой работы. Кроме того, необходимо предоста-
вить доступ к психологической поддержке для 

преодоления стресса и снижения эмоциональ-
ных нагрузок. Проведение тренингов по управ-
лению стрессом, консультаций с психологами 
или создание специальных программ помощи 
можно использовать для поддержки медицин-
ского персонала в сложных эмоциональных си-
туациях. Также важно обеспечить медицинским 
работникам доступ к современным и эффектив-
ным методам защиты от инфекций. Это вклю-
чает обучение персонала техникам правиль-
ного использования масок, перчаток и других 
средств индивидуальной защиты, а также пре-
доставление необходимого запаса этих средств 
и регулярную проверку их качества.

Основные факторы, влияющие на здоровье 
медицинских работников в государственных 

учреждениях

Здоровьесбережение является одной из 
ключевых задач, стоящих перед будущими ме-
дицинскими работниками в государственных 
учреждениях. Они выполняют сложную и от-
ветственную работу, которая нередко сопряже-
на с высокой нагрузкой и стрессом. Поэтому 
понимание основных факторов, влияющих на 
их здоровье, является необходимым для эффек-
тивного обеспечения их благополучия.

Первым и одним из самых значимых фак-
торов является физическая нагрузка. Медицин-
ский персонал часто должен поднимать тяже-
лые предметы или перемещаться на большие 
расстояния в течение рабочего дня. Это может 
приводить к различным мускульно-скелетным 
проблемам, таким как боли в спине или по-
вреждения суставов. Важно обучать медработ-
ников правильным методам подъема и пере-
мещения тяжестей, а также предоставлять им 
возможность регулярно отдыхать и рассла-
бляться для восстановления сил. Очень важ-
ным фактором, имеющим непосредственное от-
ношение к здоровью медицинских работников, 
является психоэмоциональный стресс. Работа 
в государственных учреждениях может быть 
связана с частыми случаями тяжелой болезни, 
страданием пациентов и даже потерей жизни. 
Это может вызывать эмоциональное и психи-
ческое перенапряжение у медработников. По-
стоянный стресс может приводить к развитию 
таких проблем, как тревожные расстройства, 
депрессия или выгорание. Поэтому необходи-
мо предоставлять медицинскому персоналу 
поддержку и помощь в управлении стрессом, 
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а также обучать их методам самопомощи и са-
морегуляции. Недостаток времени – еще один 
фактор, который оказывает негативное влияние 
на здоровье медицинских работников. В госу-
дарственных учреждениях часто есть большая 
загруженность работы и нехватка персона-
ла, что приводит к переработкам и недостатку 
времени на отдых. Недостаток сна и перена-
пряжение могут вызывать проблемы со здоро-
вьем, такие как усталость, раздражительность 
или нарушения сна. Поэтому важно создавать 
условия для адекватного отдыха и регулярных 
перерывов для медработников. Еще одним фак-
тором, оказывающим влияние на здоровье ме-
дицинских работников, является избыточная 
экспозиция к инфекционным заболеваниям.  
В государственных учреждениях медперсонал 
часто имеет дело с пациентами, страдающими 
от инфекционных заболеваний. Это может по-
вышать риск заражения для самого медработ-
ника. Правильное использование личной за-
щитной экипировки (маски, перчаток и других 
средств), а также обучение правилам гигиены 
являются ключевыми элементами предотвраще-
ния инфекций. Наконец, необходимо учитывать 
такой фактор как плохое качество воздуха в по-
мещениях государственных учреждений. Из-
за большого количества людей, находящихся в 
одном помещении, может возникать недостаток 
свежего воздуха и накопление микроорганиз-
мов. Это может приводить к развитию респира-
торных заболеваний и аллергических реакций. 
Помещения необходимо регулярно проветри-
вать и обеспечивать хорошую вентиляцию.

Профилактические меры и программы 
по улучшению здоровья медицинских 

работников

Профилактические меры и программы по 
улучшению здоровья медицинских работников 
играют важную роль в государственных учреж-
дениях. Учитывая сложность и интенсивность 
работы в медицинской сфере, здоровьесберега-
ющие программы становятся неотъемлемой ча-
стью процесса поддержания физического и пси-
хологического благополучия персонала. Один 
из основных аспектов здоровьесбережения – 
это предоставление медицинским работникам 
доступа к профилактическим мероприятиям. 
В рамках таких программ проводятся регуляр-
ные осмотры, диагностические исследования, 
анализы и консультации специалистов. Это по-

зволяет выявить возможные проблемы со здо-
ровьем на ранних стадиях развития и предпри-
нять своевременные меры для их лечения или 
профилактики. Кроме того важным элементом 
профилактических программ является обуче-
ние медицинских работников навыкам само-
контроля за своим состоянием здоровья. Спе-
циалисты проводят тренинги и семинары, на 
которых рассказывают о правильном питании, 
физической активности, стрессоустойчивости 
и других аспектах здорового образа жизни. Это 
помогает медработникам осознать важность за-
боты о своем здоровье и принять ответствен-
ность за свое благополучие. Важным элементом 
профилактических программ является также 
создание комфортных условий работы для ме-
дицинского персонала. Организация рабочего 
места, установка эргономичного оборудования 
и разработка режима работы с учетом физио-
логических потребностей специалистов – все 
это позволяет снизить нагрузку на организм 
работников и предотвратить возможные про-
фессиональные заболевания. Для успешной 
реализации профилактических программ необ-
ходимо также обеспечение доступности лекар-
ственных препаратов и медицинских услуг для 
медработников. Государственные учреждения 
должны предоставить персоналу возможность 
получения необходимых лекарственных средств 
и медицинской помощи без дополнительных за-
трат и сложностей. Это позволит своевременно 
лечить заболевания, предотвращая их прогрес-
сирование и тяжелые осложнения. Необходимо 
также уделить внимание психологическому со-
стоянию медицинских работников. Проведение 
тренингов по управлению стрессом, создание 
условий для отдыха и релаксации, а также на-
личие квалифицированных психологических 
консультантов – все это помогает снизить не-
гативное влияние стресса на физическое и 
психическое здоровье персонала. Также важно 
создать систему поддержки коллегами и руко-
водством, где медработники могут общаться, 
делиться опытом и получать поддержку в труд-
ные моменты.

В заключение следует отметить, что профи-
лактические меры и программы по улучшению 
здоровья медицинских работников являются 
неотъемлемой частью работы государственных 
учреждений. Они способствуют сохранению 
физического и психологического благополучия 
персонала, а также повышают эффективность и 
качество медицинской помощи. Поэтому важно 
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уделять достаточное внимание этой проблеме 
и разрабатывать все новые программы, направ-
ленные на здоровьесбережение будущих меди-
цинских работников.

Роль руководства и организационной 
культуры в поддержке здоровья 

медицинских работников

Роль руководства и организационной куль-
туры в поддержке здоровья медицинских работ-
ников является одним из ключевых аспектов, 
которые должны быть учтены при разработке 
стратегий здоровьесбережения в государствен-
ных учреждениях. Наставничество, мотивация 
и создание благоприятной рабочей среды – ос-
новные инструменты, которые помогут не толь-
ко сохранить здоровье будущих медицинских 
работников, но и повысить их эффективность. 
Важность руководства в контексте здоровьес-
бережения заключается в том, что руководители 
имеют большую ответственность за результаты 
своих подчиненных. Они должны обладать на-
выками наставничества и быть готовыми под-
держивать своих сотрудников в достижении 
определенных целей. Руководитель может стать 
примером для других сотрудников по отноше-
нию к своему здоровью: следить за своим пи-
танием, физической активностью и показывать 
интерес к заботе о собственном состоянии. Ор-
ганизационная культура также играет важную 
роль в поддержке здоровья медицинских ра-
ботников. Она определяет ценности и нормы 
поведения в организации, а также отношение 
к здоровью и благополучию сотрудников. Если 
организационная культура признает и под-
держивает заботу о здоровье сотрудников, это 
стимулирует работников принимать активное 
участие в программе здоровьесбережения. Соз-
дание благоприятной рабочей среды также яв-
ляется неотъемлемой частью подраздела «Роль 
руководства и организационной культуры в 
поддержке здоровья медицинских работников». 
Это может быть достигнуто путем улучшения 
условий труда, обеспечения комфортного ра-
бочего места, обучения правильным методам 
работы для предотвращения травматизма и бо-
лезней, а также создания возможностей для от-
дыха и релаксации. Охрана труда и профессио-
нальная безопасность – это еще одни аспекты, 
которые должны быть учтены при разработке 
стратегии по здоровьесбережению будущих 
медицинских работников в государственных 

учреждениях. Они помогают предотвратить 
травматизм и профессиональные заболевания, 
которые могут быть связаны с особенностя-
ми работы в медицинской сфере. Организация 
тренингов и обучений по здоровью и безопас-
ности на рабочем месте также играет важную 
роль в поддержке здоровья медицинских работ-
ников. Обучение может включать информацию 
о правильных методах лифтинга, эргономике, 
санитарии и гигиене труда, а также о психоло-
гической поддержке для управления стрессом и 
снижения эмоциональных перегрузок.

Перспективы и рекомендации для 
здоровьесбережения будущих медицинских 

работников в государственных учреждениях

Здоровьесбережение – это важная состав-
ляющая жизни каждого человека, но особенно 
актуально оно для медицинских работников. 
В государственных учреждениях, где работает 
большое количество медицинского персонала, 
необходимо обеспечить условия для сохранения 
и укрепления здоровья будущих специалистов. 
Перспективы здоровьесбережения включают 
различные аспекты, начиная от физического 
здоровья до психологического благополучия. 
При этом важно учитывать не только текущее 
состояние медицинских работников, но и пре-
доставлять им возможности для роста и разви-
тия на профессиональном пути.

Один из основных аспектов здоровьесбе-
режения – это создание комфортных условий 
труда. Государственные учреждения должны 
предоставлять своим сотрудникам средства 
индивидуальной защиты, обучение по без-
опасности и правилам профессии. Регулярные 
проверки рабочего пространства на соответ-
ствие санитарным нормам также являются не-
отъемлемой частью здоровьесбережения. Важ-
но уделить внимание физическому здоровью 
медицинских работников. Регулярные про-
верки состояния здоровья, профилактические 
осмотры и консультации специалистов помо-
гут выявить проблемы на ранних стадиях и 
предотвратить развитие серьезных заболева-
ний. Пропаганда здорового образа жизни, про-
ведение спортивных мероприятий и тренировок 
также будут способствовать улучшению физи-
ческого состояния медицинского персонала.

Следующий аспект – это психологическое 
благополучие будущих медицинских работни-
ков. Врачебная профессия неразрывно связана 
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со стрессом и эмоциональными нагрузками. 
Поддержка со стороны коллег, проведение тре-
нингов по повышению эмоциональной устой-
чивости и методам снятия стресса являются 
необходимыми элементами для поддержания 
психологического равновесия. Также важно 
обратить внимание на развитие профессио-
нальных навыков медицинского персонала. 
Предоставление возможностей для обучения, 
повышения квалификации и участия в науч-
ных исследованиях поможет будущим специ-

алистам быть в курсе последних достижений 
медицины и эффективно применять их на  
практике. 

Однако необходимо помнить, что здоровье-
сбережение – это ответственность не только 
государственных учреждений, но и самих ме-
дицинских работников. Они должны постоянно 
следить за своим состоянием здоровья, придер-
живаться рекомендаций специалистов и прини-
мать активное участие в процессе своего физи-
ческого и психологического развития.
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Abstract: The purpose of the study is to consider motivation as one of the main factors in improv-
ing the quality of teaching Russian to foreign students. The task of the study is to determine ways and 
techniques of forming high motivation of students to study the Russian language. The hypothesis is the 
assumption that the increasing the level of motivation in the process of teaching the Russian language is 
possible only through the integrated use of a variety of pedagogical conditions in order to form internal 
needs for language acquisition. The research methods are theoretical and empirical. The results are as 
follows: the formation of motives is the creation of conditions for the manifestation of internal motiva-
tions for learning, awareness of them by the students themselves and further self-development of the 
motivational-value sphere.

The issues of increasing motivation, maintain-
ing and developing students’ interest in Russian as 
a foreign language (RFL) are given much attention 
both in psychology and in the methods of teaching 
RFL. The practical significance of developments in 
the field of motivation for learning the Russian lan-
guage lies in the search for more effective methods 
of work, new methods and approaches to teaching, 
as well as in the discovery of new sources of moti-
vation and the determination of objective require-
ments for them.

At different times, B.G. Ananyev, S.L. Ru-
binstein, P.Ya. Galperin, J. Atkinson, L.I. Bozovic, 
A. Maslow, Z. Freud, P.M. Jacobson and other re-
searchers studied motivation problems and contrib-
uted to the development of this problem. A great 
contribution to the development of the problem of 
motivation in the field of teaching foreign languag-
es was made by I.A. Zimnyaya, A.N. Leontyev, 
A.A. Leontyev and others.

Motivation in the broad sense of the word con-
sists of such personal properties as value orienta-
tions, attitudes, social expectations, aspirations, 
emotions, volitional qualities and other socio-psy-
chological characteristics. It can be argued that, 
despite the variety of approaches, motivation is un-
derstood by most researchers as a set of psycholog-

ically heterogeneous factors that determine human 
behavior and activity.

Mastering the Russian language to obtain a 
specialty is, at first glance, a powerful incentive 
and the main factor of motivation [2]. However, in 
the practice of teaching RFL, this motivational tool 
often turns out to be unrealized, since students be-
lieve that “the Russian language will not be useful 
to them” in their homeland.

The content of educational material plays an 
important role in motivating learning. A motiva-
tional influence can be exerted by such educational 
material, the information content of which corre-
sponds to the existing and emerging needs of the 
student [5]. To do this, the content of the material 
must be completely accessible to students, must 
proceed from their existing knowledge and rely on 
it, but at the same time, the material must be quite 
difficult and complex.

Apparently, when forming motivation, the 
teacher focuses on prospects and development re-
serves, taking into account the age and psychologi-
cal characteristics of students. According to the re-
searchers, the teacher should lead the student to a 
detailed “awareness of both the general goal of the 
educational activity and the target orientation of 
the actions included in it” [1, p. 302]. The emerg-
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ing “new relationship between activity itself as a 
unit of life that meets the motive, and the actions 
that implement it, which meet conscious goals”  
[4, p. 84] will contribute to the development of 
motivation, in particular the indicative plan for 
mastering the Russian language.

Undoubtedly, success in language acquisi-
tion depends on the student’s activity, which is de-
termined by his internal motives for learning [3]. 
However, the development of motivation in RFL 
classes largely depends on the activities of the 
teacher. A modern teacher has enough tools and 
methods in his arsenal to create high motivation to 
study the subject. The teacher’s task is to organize 
the educational process with maximum efficiency, 
which is achieved by fulfilling such pedagogi-
cal conditions as the use of linguistic and cultural 
material, the use of interactive methods, multime-
dia tools, gaming technologies, the presentation of 
problematic communicative tasks, the creation of 
a favorable atmosphere of communication, the use 
of a system of rewards and incentives, organizing 
extracurricular activities and involving students in 
participation in competitions, olympiads, discus-
sions, poetry evenings, etc. Increasing the level of 

motivation in the process of teaching the Russian 
language is possible only through the integrated 
use of these pedagogical conditions. It is necessary 
to form an internal need to master the language. 
With proper planning and organization of the ed-
ucational process, students will gain interest and 
feel the need to master the Russian language as a 
means of social and professional communication.

Thus, motivation is an important component in 
the structure of educational activities. The forma-
tion of motives is the creation of conditions for the 
manifestation of internal motivations for learning, 
awareness of them by the students themselves and 
further self-development of the motivational-value 
sphere.

Recognizing the leading role of motivation in 
teaching a foreign language, the teacher needs to 
clearly understand the ways and techniques of its 
formation in the conditions of a particular educa-
tional institution. At different stages of the lesson, 
in combination with basic teaching methods, it is 
important to use motivational methods and effec-
tive forms of work that will increase the effective-
ness of the process of learning Russian as a foreign 
language.

References

1. Вертоградская, Э.А. Эмоции и проблема мотивации обучения / Э.А. Вертоградская; сост. 
А.А. Леонтьев // Психологические основы обучения неродному языку. Хрестоматия. – М.; Воро-
неж, 2004.

2. Гагарина, Е.Ю. Организация процесса обучения иностранных граждан в Астраханском го-
сударственном медицинском университете / Е.Ю. Гагарина, А.Х. Ахминеева, А.С. Красовская // 
Психологическое и педагогическое сопровождение студентов вуза в современном социокультур-
ном пространстве : Материалы научно-практической конференции с международным участием. 
Посвящается 100-летию Астраханского ГМУ. – Астрахань : Р.В. Сорокин, 2018. – С. 72–75. 

3. Константинова, Н.А. Развитие мотивации студентов как средство повышения качества обу-
чения иностранным языкам / Н.А. Константинова, И.Д. Михеев // Успехи современного естествоз-
нания. – 2008. – № 2. – С. 60–62.

4. Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы, сознание / А.Н. Леонтьев // XVIII международный 
психологический конгресс. Симп. 13. Мотивы и сознание в поведении человека. – М., 1966.

5. Сатретдинова, А.Х. Роль мотивации в обучении русскому языку как иностранному / 
А.Х. Сатретдинова // Современные тенденции развития клинической психологии : Материалы на-
учно-практической конференции с международным участием. – Астрахань : Изд-во Астраханского 
государственного медицинского университета, 2016. – С. 69–74.

References

1. Vertogradskaya, E.A. Emotsii i problema motivatsii obucheniya / E.A. Vertogradskaya; 
sost. A.A. Leontev // Psihologicheskie osnovy obucheniya nerodnomu yazyku. Hrestomatiya. – M.;  
Voronezh, 2004.

2. Gagarina, E.YU. Organizatsiya protsessa obucheniya inostrannyh grazhdan v Astrahanskom 
gosudarstvennom meditsinskom universitete / E.YU. Gagarina, A.H. Ahmineeva, A.S. Krasovskaya // 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 335

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

Psihologicheskoe i pedagogicheskoe soprovozhdenie studentov vuza v sovremennom sotsiokulturnom 
prostranstve : Materialy nauchno-prakticheskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. 
Posvyashchaetsya 100-letiyu Astrahanskogo GMU. – Astrahan : R.V. Sorokin, 2018. – S. 72–75. 

3. Konstantinova, N.A. Razvitie motivatsii studentov kak sredstvo povysheniya kachestva 
obucheniya inostrannym yazykam / N.A. Konstantinova, I.D. Miheev // Uspekhi sovremennogo 
estestvoznaniya. – 2008. – № 2. – S. 60–62.

4. Leontev, A.N. Potrebnosti, motivy, soznanie / A.N. Leontev // XVIII mezhdunarodnij 
psihologicheskij kongress. Simp. 13. Motivy i soznanie v povedenii cheloveka. – M., 1966.

5. Satretdinova, A.H. Rol motivatsii v obuchenii russkomu yazyku kak inostrannomu / 
A.H. Satretdinova // Sovremennye tendentsii razvitiya klinicheskoj psihologii : Materialy nauchno-
prakticheskoj konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. – Astrahan : Izd-vo Astrahanskogo 
gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta, 2016. – S. 69–74.

© A.Kh. Satretdinova, 2023



SCIENCE PROSPECTS. № 12(171).2023.336

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Professional Education
УДК 37

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

И НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

С.В. СЕМЕРГЕЙ, А.Н. ЧУГУЕВА

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»,
г. Ростов-на-Дону

Ключевые слова и фразы: гражданско-патриотическое воспитание; диагностика патриотиче-
ского воспитания; патриотическое воспитание; советник директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с общественными объединениями; Федеральная рабочая программа воспитания; Феде-
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Аннотация: В статье рассматриваются новые направления гражданско-патриотического вос-
питания школьников, введенные в 2022–2023 гг. в соответствии с новыми Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами и Федеральными основными образовательными 
программами. Приводятся данные опроса школьников 10–11 классов по методике диагностики па-
триотического воспитания. 

Перемены, происходившие в нашей стра-
не в 1990-х гг., массовое обесценивание нрав-
ственных ценностей, замена понятий нрав-
ственности и морали категориями «корысть» и 
выгода привели к массовому распространению 
в общественном сознании детей и молодежи 
равнодушия, агрессии, цинизма, неуважитель-
ного и потребительского отношения к своей 
стране, не одно поколение выросло на культе 
ложных ценностей, была утеряна единая наци-
ональная идея. Кроме того, вызовы последних 
лет показали необходимость прививать подрас-
тающему поколению любовь к своей Родине, 
Отечеству, ощущение себя частью огромного 
единого государства с великой историей. В со-
временном обществе предъявляются новые 
требования к воспитанию личности и гражда-
нина. Значимость проведения целенаправлен-
ной работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи очевидна. Граж-
данственность и патриотизм должны являться 
приоритетами и ориентирами в современном 
воспитании и образовании детей. Таким обра-
зом, на плечи педагогов ложится ответственная 

миссия в воспитании патриотов, ведь период 
детства – самая благоприятная пора для фор-
мирования чувств любви к своей малой родине, 
Отечеству, своему роду, ощущения своей само-
идентичности.

Нравственное воспитание граждан – разно-
плановая, постоянная, целенаправленная работа 
государства, различных общественных объеди-
нений и организаций. 

В своем Послании к Федеральному собра-
нию РФ президент В.В. Путин сказал: «Мы 
должны строить свое будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент – это патрио-
тизм, уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей 
тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на 
территории России» [1].

Государством осознается необходимость 
организации и проведения единой государ-
ственной политики в сфере образования и вос-
питания детей и молодежи, в том числе граж-
данско-патриотического.

Так, принцип воспитания гражданствен-
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ности и патриотизма закреплен в федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

С 2022 г. в школах начали действовать Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения, которые сделали 
особый акцент на единстве обучения и воспита-
ния. Произошли изменения в организации вос-
питательной работы в школе. Основной акцент 
сделан на:

– формировании гражданственности и па-
триотизма;

– изучении и принятии норм, ценностей и 
традиций российского общества;

– приобретении необходимого опыта об-
щения, поведения в обществе, межличностных 
отношений;

– достижении высоких результатов освое-
ния общеобразовательных программ;

– развитии личности каждого ребенка.
С 1 сентября 2022 г. в школах 45 регионов 

России, а с текущего года – во всех регионах 
страны начал функционировать новый для си-
стемы образования институт – должность со-
ветника директора школы по воспитанию и 
взаимодействию с общественными объедине-
ниями. Основные задачи, поставленные перед 
советниками по воспитанию: поиск индивиду-
ального подхода к каждому ребенку, помощь в 
раскрытии и реализации его талантов и творче-
ских начинаний, привлечение к общественной 
деятельности.

С 2022 г. новая учебная неделя в школах 
начинается с классного часа «Разговоры о важ-

ном». Занятия проводятся в форме диалога пре-
подавателя и учащихся на темы истории и куль-
туры России, традиций отдельных регионов, 
патриотизма, а также различных аспектов жиз-
ни современного гражданина.

Определенным патриотическим ритуалом 
стала церемония поднятия флага Российской 
Федерации и исполнение Государственного 
гимна в начале учебной недели.

С нового учебного года стало обязатель-
ным трудовое воспитание школьников: дежур-
ство в классах и столовой, помощь в уборке 
пришкольной территории, высадка цветов и 
деревьев, помощь в библиотеке и музее и т.д.  
К общественным работам разрешено привле-
кать школьников без согласия родителей.

В рамках преподавания «Основ безопасно-
сти жизнедеятельности» в 10–11 классах введен 
внеурочный курс начальной военной подготов-
ки, который включает в себя правила оказания 
первой медицинской помощи во время боевых 
действий, обращения с оружием, основы стро-
евой подготовки, правила действия в укрытиях  
и др. Планируется привлекать специалистов, 
имеющих опыт военных действий. 

Для определения актуальности понятия 
«патриотизм» и связанных с ним вопросов в 
системе ценностей, уровня сформированности 
личностных качеств гражданина-патриота сре-
ди учащихся 10–11 классов одной из общеобра-
зовательных школ г. Ростова-на-Дону проведен 
опрос по методике диагностики патриотическо-
го воспитания [2]. Учащимся предложена ан-
кета из шести основных блоков с суждениями 

Да
55,10%

Нет
4,80%

Частично
29,80%

Не знаю
10,30%

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?»
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и вопросами. Результаты опроса приводятся 
ниже. Количество респондентов 65.

I. Считаете ли Вы себя патриотом (рис. 1)? 
II. Кто, на Ваш взгляд, в большей степени 

повлиял на формирование Ваших патриотиче-
ских чувств (рис. 2)?

III. По каким признакам или высказывани-
ям Вы определяете для себя понятие «патрио-
тизм» (табл. 1)? 

IV. Перед вами список индивидуально-пси-
хологических характеристик и жизненных цен-
ностей человека. Определите для себя те каче-
ства и ценности, которыми должен обладать 
патриот. Оцените по 10-балльной шкале, на-
сколько эти качества и ценности сформированы 
у Вас (табл. 2).

V. Отметьте, что в Вашей компании, кол-
лективе, кругу Ваших друзей ценится выше 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Кто, на Ваш взгляд, в большей степени повлиял на 
формирование Ваших патриотических чувств?»
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Школа Родители Окружающие 
люди, друзья

СМИ Органы власти Другое (никто)

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «По каким признакам или высказываниям Вы 
определяете для себя понятие «патриотизм»?»

Вариант ответа Количество учащихся, выбравших данный 
вариант (чел.)

Любовь к стране, родному дому, городу, верность традициям, нацио-
нальной культуре, укладу жизни 46

Бескорыстная любовь к Родине, готовность к самопожертвованию 
ради ее блага или спасения 30

Национальная гордость за принадлежность к своей нации, народу 29

Трудиться для процветания государства, в котором ты живешь 17

Готовность к сотрудничеству с представителями других наций и на-
родов в интересах своей Родины – России 6

Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней 
молодежи 2

Непримиримость к представителям других наций и народов 1

Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка 0
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Таблица 2. Сформированность индивидуально-психологических характеристик  
и жизненных ценностей человека

Баллы
Характеристики 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

активная жизненная позиция 20 3 11 10 8 5 4 – – –

жизненный опыт 18 6 11 10 6 – 1 1 1 1

физическое и психическое здоровье 27 4 4 8 7 2 2 1 – 1

увлекательная работа 25 6 4 7 – 5 3 1 1 1

красота природы и искусства 28 6 8 5 2 6 1 – 1 –

духовная красота и любовь 31 7 7 5 2 3 – 2 – 1

материальное благополучие 20 9 8 3 3 3 4 3 – –

присутствие рядом хороших и верных друзей 35 10 3 5 1 1 1 – – 1

общественное признание 20 8 6 5 – 5 – – 3 2

образование, кругозор 25 8 8 11 7 – – – 1 –

продуктивная жизнь 30 4 7 8 5 2 1 – – –

совершенствование (духовное и физическое) 13 6 7 3 2 3 1 – – –

развлечения 31 3 5 5 4 5 2 1 – –

самостоятельность, независимость в суждениях и 
поступках 20 10 5 7 2 3 5 1 1 –

счастливая личная и семейная жизнь 30 5 4 4 2 2 1 1 1 –

благосостояние, развитие и совершенствование дру-
гих людей, всего народа, человечества в целом 26 2 6 9 3 3 1 2 1 –

возможность творческой деятельности 26 9 7 6 3 2 – – – 1

оптимистическое отношение человека к жизни и 
жизненным обстоятельствам 29 5 2 6 3 4 1 2 – –

старательность 19 9 8 10 2 2 2 – 1

просвещенность 20 6 7 12 5 2 1 – – –

чувство долга, умение держать слово 22 2 9 4 5 1 – 1 – –

храбрость в отстаивании своих взглядов 24 8 7 8 2 – 1 – 1 1

умение настоять на своем, не отступать перед труд-
ностями 27 3 10 5 4 1 – 1 – –

приемлемость (к взглядам и мнениям других, уме-
ние прощать другим их ошибки и заблуждения) 25 6 7 5 2 4 2 1 – –

безграничность взглядов (умение понять чужую 
точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, при-
вычки) 

28 5 14 7 2 1 – 1 – –

правдивость, искренность 28 7 4 7 1 3 1 – 1 1

внимательность 31 12 5 1 2 1 – – –

всего (табл. 3)?
VI. Из предложенных вариантов ответов 

выберите тот, который в наибольшей степени 
выражает Вашу точку зрения (рис. 3).

По результатам опроса можно сделать вы-

вод, что 55,1 % старшеклассников считают себя 
истинными патриотами, понимая под этим сло-
вом любовь к родному дому, городу, стране, 
верность национальной культуре, традициям, 
укладу жизни, бескорыстную любовь и служе-
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ние Родине, готовность к самопожертвованию 
ради ее блага или спасения, национальное са-
мосознание, гордость за принадлежность к сво-
ей нации, народу. В большей степени на фор-
мирование патриотических чувств школьников 
влияют родители, окружающие люди и друзья, 
школа. 

Таким образом, работа по гражданско- 
патриотическому воспитанию в школах необ-

ходима, поскольку на данный момент слишком 
малая доля детей может приравнять себя к па-
триотам, но они с удовольствием готовы впиты-
вать информацию и идти за старшими товари-
щами, наставниками, кураторами, педагогами. 
И важная задача школы – дать возможность 
каждому ребенку ощутить величие народа на-
шей страны и почувствовать себя частичкой 
этого великого народа.

25

39

46
Я люблю, когда другие люди 
меня ценят

Я испытываю удовлетворение 
от хорошо выполненной 
работы
Я люблю приятно проводить 
время с друзьями

Рис. 3. 

Таблица 3. Качества, наиболее ценящиеся в коллективе

Вариант ответа Количество учащихся, выбравших данный 
вариант (чел.)

1. Ценность настоящей дружбы 58

2. Желание помочь другу в трудную минуту 58

3. Взаимопонимание 55

4. Порядочность, честность, принципиальность 49

5. Храбрость 31

6. Умения 29

7. Решительность 27

8. Хорошие манеры 23

9. Знание литературы, искусства, музыки 15

10. Интерес к политике 11

11. Умение модно одеваться 10

12. Приятная внешность 9

13. Наличие денег на карманные расходы 9

14. Фирменная одежда, музыкальные диски и т.п. 6
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г. Краснодар

Ключевые слова и фразы: безопасность жизнедеятельности; быстрота двигательной реак-
ции; выносливость; гибкость; ловкость; сила; студенты; физическая подготовка; чрезвычайные  
ситуации.

Аннотация: В статье рассматривается важность физической подготовки и знаний в области 
безопасности жизнедеятельности для студентов в современных образовательных программах. Ос-
новной целью исследования является анализ влияния физической подготовки и знаний в области 
безопасности жизнедеятельности на студентов с акцентом на разнообразные физические качества, 
такие как ловкость, гибкость, сила, выносливость, быстрота и быстрота двигательной реакции. 
Методика включает анализ воздействия занятий спортом на развитие физических и эмоциональ-
но-волевых качеств у студентов. Предположение о том, что интеграция физической культуры и 
обучения безопасности жизнедеятельности способствует формированию физической подготовки и 
эмоциональной устойчивости, подтверждается результатами анализа. Обсуждается необходимость 
интеграции этих аспектов в учебные программы для гармоничного развития студентов и повыше-
ния их готовности к вызовам современного мира и обеспечению личной безопасности. 

Анализ научных исследований показывает, 
что проблема совершенствования физическо-
го воспитания студенческой молодежи – одна 
из наиболее актуальных. В последние годы на-
правлению исследований посвящены работы 
М.В. Виленского, О.А. Аящева, Л.И. Лубыше-
вой, В.А. Маслякова и многих других. Харак-
терная черта этих исследований – последова-
тельное расширение темы. Заметна тенденция 
к изучению проблемы личности студента и его 
физической подготовки с учетом будущей про-
фессии. Российские и зарубежные ученые уде-
ляют повышенное внимание образовательной 
направленности в физическом воспитании, из-
учению спортивных интересов и мотивов, фи-
зическому совершенствованию студенческой 
молодежи [1].

В предыдущих исследованиях, прове-
денных И.А. Волгиной, Ф.В. Максимовой и 
А.Ю. Петровой, было уделено значительное 
внимание анализу многогранной проблемы 

мотивации к занятиям физической культурой. 
Однако в их работах не было подробно рас-
смотрено влияние интеграции дисциплин по 
физической культуре и безопасности жизне-
деятельности на мотивацию студентов. Наше 
исследование фокусируется на этом аспекте и 
предоставляет новые практические и теорети-
ческие познания в области мотивации студен-
тов к занятиям физической культурой в контек-
сте их готовности к экстремальным ситуациям 
и обеспечению безопасности в повседневной 
жизни.

Эффективность занятий в области физи-
ческой культуры определяется осознанием и 
пониманием студентом необходимости исполь-
зования различных средств и методов данной 
деятельности [2; 3].

Образовательные стандарты в области фи-
зической культуры и безопасности жизнедея-
тельности (БЖД) тесно взаимосвязаны и до-
полняют друг друга как теоретически, так и 
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практически. Их комбинированное воздействие 
на подготовку молодых специалистов играет 
важную роль в формировании готовности к бу-
дущей жизни и профессиональной деятельно-
сти. Дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности» имеет стратегическую цель – развитие 
у студентов компетенций, необходимых для 
создания и обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности. Это включает в себя пре-
дотвращение чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий, а также защиту населения от негатив-
ных воздействий окружающей среды, включая 
возможные чрезвычайные ситуации.

Изучение дисциплины включает в себя 
овладение студентами методами оценки воз-
действия негативных факторов окружающей 
среды на организм человека, а также развитие 
навыков анализа ситуаций в опасных условиях 
и способности делать обоснованные выводы в 
сложных ситуациях. Интеграция физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности 
помогает студентам глубже понимать важность 
заботы о своем физическом и психологическом 
состоянии в разных сценариях жизни и рабо-
ты. Этот подход способствует развитию физи-
ческих качеств и навыков, необходимых для 
эффективных действий в критических ситуаци-
ях. Дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности» призвана развивать у студентов компе-
тенции в создании и поддержании безопасных 
условий, предотвращении чрезвычайных ситуа-
ций и защите населения от негативных воздей-
ствий окружающей среды, включая экстремаль-
ные ситуации.

Рабочие программы в области физической 
культуры занимают важное место в формирова-
нии не только физических качеств, но и совер-
шенствовании функциональных возможностей 
организма. Однако следует отметить, что для 
разных профессиональных сфер требуются раз-
ные профессионально-прикладные физические 
качества.

Сотрудники нефтегазовой промышленно-
сти регулярно сталкиваются с физически на-
груженной работой, требующей высокой силы 
и выносливости. Они должны обладать силой, 
чтобы закручивать гайки, регулировать и под-
держивать различное оборудование, поднимать 
и перемещать тяжелые детали, а также мон-
тировать их. Кроме того, для предотвращения 
травм, особенно в области спины и позвоноч-
ника, важно находиться в хорошей физической 
форме. Поэтому в рабочие программы для ра-

ботников нефтегазовой промышленности могут 
быть включены регулярные упражнения, на-
правленные на укрепление этих областей.

Строители часто проводят много времени 
на стройплощадке, где они выполняют разно-
образные физически нагруженные задачи. Они 
не только поднимают и перемещают тяжелые 
материалы, но также часто много ходят от одно-
го объекта к другому, поднимаются и спускают-
ся по лестницам или используют лифты. Этот 
вид работы требует от них выносливости, силы 
и хорошей координации движений. Для поддер-
жания необходимой работоспособности и сни-
жения риска травм строители могут включать в 
свои рабочие программы бег по стадиону, под-
готовку к кроссу и силовые тренировки.

IT-специалисты сталкиваются с сидячим 
образом жизни и проводят многие часы перед 
компьютером, что может привести к проблемам 
с позвоночником и физической негодностью. 
Для поддержания здоровья и предотвращения 
данных проблем им важно внимательно отно-
ситься к собственному физическому состоянию. 
Это включает в себя проведение регулярных 
перерывов для физической разминки, участие 
в спортивных играх и выполнение физических 
упражнений. Поддержание физической актив-
ности помогает снизить стресс и повысить об-
щее самочувствие этих специалистов.

Общая физическая подготовка недоста-
точна для управления в высококомплексных 
чрезвычайных ситуациях, требующих универ-
сального подхода и развития разнообразных 
физических характеристик. Специальная фи-
зическая подготовка позволяет формировать  
специфические физические качества и двига-
тельные навыки, а также развивать командные 
навыки взаимодействия и взаимопомощи.

Физическая сила играет важную роль в по-
вседневных ситуациях и профессиональной 
деятельности, особенно в чрезвычайных си-
туациях, где от силовых способностей зависит 
способность к выживанию [2; 4]. Например, 
хорошо развитая физическая сила может облег-
чить выполнение задач, таких как эвакуация из 
горящих зданий, поднятие тяжелых предметов 
или выход из воды после падения под лед. Сни-
жение силовых показателей свидетельствует о 
нарушениях функциональной активности орга-
низма, ухудшении устойчивости к неблагопри-
ятным факторам, а также снижении физической 
выносливости в экстремальных условиях.

Выносливость позволяет организму устой-
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чиво справляться с длительными физически-
ми нагрузками и без ее поддержания через 
регулярные тренировки при неотложных уси-
лиях, в чрезвычайных ситуациях и долгих пе-
редвижениях она неспособна обеспечить эф-
фективность и выносливость. Занятия легкой 
атлетикой в вузе включают практические и те-
оретические компоненты, обучая студентов ис-
пользовать свой функциональный потенциал и 
оптимизировать режим движения.

Быстрота – способность выполнять дей-
ствия в минимальные временные рамки для 
данных условий, включая быстрые смены ак-
тивации и релаксации мышечных групп. Это не 
только улучшает скорость движений, но также 
повышает эффективность действий с мини-
мальными затратами сил и энергии, напри-
мер, преодоление препятствий, точное мета-
ние предметов и ритмичные прыжки. Быстрая 
двигательная реакция играет ключевую роль в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечивая опера-
тивную реакцию на сигналы, такие как при спа-
сении из обрушающихся зданий или предотвра-
щении падения деревьев.

Ловкость – способность к гибкой адапта-
ции физических движений к разнообразным 
ситуациям, включая чрезвычайные обстоятель-
ства. Спортивные игры эффективно развивают 
ловкость, помогая улучшить ориентацию в про-
странстве, находчивость и способность быстро 
реагировать. Командная работа в спорте так-
же развивает предвидение опасных ситуаций 
и способность помочь партнерам. В условиях 
чрезвычайной ситуации человек выполняет 

сложно координированные движения, со сме-
ной исходного положения или направления дви-
жения. Передвижения по узкой поверхности, 
перепрыгивания препятствий разной длины 
или высоты, броски предмета точно в заданную 
зону, спуск или подъем на веревке. На фоне экс-
тремальной ситуации значительно увеличива-
ется психологическая нагрузка и координация 
движений нарушается. Занятия спортом, пред-
полагая соревновательную деятельность, «тре-
нируют» этот фактор, учат справляться со свои-
ми эмоциями и правильно выполнять элементы 
движений.

Гибкость – важное физическое качество, 
позволяющее выполнять движения с разной 
амплитудой. Ее можно разделить на статиче-
скую (сохранение фиксированного положения 
тела) и динамическую (выполнение движений,  
таких как прыжки и наклоны). Развитие гибко-
сти полезно как в повседневной жизни (доступ 
к труднодоступным местам), так и для сниже-
ния риска травм при физических нагрузках и 
чрезвычайных ситуациях, таких как пожары и 
землетрясения. Способность быстро подгибать-
ся и пролазить через узкие проемы или подни-
мать тяжелые предметы может спасти жизни.

Таким образом, физическая культура  
имеет большое значение для подготовки  
студента к внешним негативным воздействи-
ям, формируя и совершенствуя не только фи-
зические умения и навыки, но и эмоциональ-
но-волевые качества и способность организма 
адекватно функционировать в чрезвычайных 
ситуациях.
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SOFT И HARD SKILLS ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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Ключевые слова и фразы: дополнительное образование; карьера; компетенция; навык; педагог.
Аннотация: Статья посвящена формированию soft и hard skills педагога дополнительного про-

фессионального образования, усилению его субъективной роли педагога.
Цели исследования – определить предпосылки возникновения и особенности системы допол-

нительного профессионального образования. Выделить основные составляющие soft и hard skills 
педагога дополнительного профессионального образования. 

Задачи исследования: рассмотреть процессы формирования soft и hard skills педагога допол-
нительного профессионального образования. Изучить проблему формирования индивидуальных 
навыков и компетенций педагогов различных категорий. Выделить особенности овладения данны-
ми навыками как способом повышения эффективности профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования: состояние современного образования в настоящее время находится в 
стадии реструктуризации целей с уточнением роли педагога дополнительного профессионального 
образования и необходимых ему профессиональных навыков и компетенций. Педагогам необходи-
мо развивать свои профессиональные компетенции, адаптироваться к изменяющейся среде обра-
зования и обеспечивать высокое качество обучения для обучающихся. Педагоги, которые стремят-
ся постоянно улучшать свои профессиональные и личные компетенции и следить за последними 
тенденциями, всегда остаются актуальными и востребованными.

Объект исследования – система дополнительного профессионального образования.
Предмет исследования – формирование soft и hard skills педагога дополнительного профес-

сионального образования.
Материалы и методы исследования: анализ научно-практической литературы, исследова-

ние основных предпосылок возникновения системы дополнительного профессионального обра-
зования. 

Результаты исследования: определение предпосылок возникновения и особенностей системы 
дополнительного профессионального образования; выделение основных составляющих soft и hard 
skills педагога дополнительного профессионального образования; обозначение роли мотивирован-
ного педагога дополнительного профессионального образования, стремящегося быть актуальным 
и востребованным в профессиональной деятельности.

Возникновение дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) связано с ра-
стущей потребностью в повышении квалифи-
кации рабочей силы и адаптации к постоянно 
меняющимся требованиям рынка труда. В со-

временных формах развития ДПО можно выде-
лить несколько ключевых этапов:

– промышленная революция и появление 
технических школ (предоставление возможно-
сти обучения будущим работникам промышлен-
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ности);
– развитие системы профессионального 

образования (предоставление возможности по-
лучить специализированное образование в раз-
личных отраслях, таких как машиностроение, 
электротехника, медицина);

– появление центров оценки компетенций 
(предоставление возможности оценить уровень 
знаний и навыков участников в определен-
ной области и сертифицировать их компетент-
ность);

– глобализация и международная конку-
ренция (ДПО позволяет повысить конкуренто-
способность на рынке труда и улучшить про-
фессиональные навыки);

– развитие системы дополнительного об-
разования (появились онлайн-платформы, ко-
торые предлагают широкий выбор курсов и 
программ в различных системах, позволяя лю-
дям повышать свои навыки и квалификацию  
удаленно);

– дифференциация образования и рост 
специализации (ДПО позволяет углубить зна-
ния в конкретной области или освоить новую 
смежную область деятельности);

– большая мобильность трудовых ресур-
сов (ДПО помогает профессионалам адапти-
роваться к изменениям в требованиях рынка, 
повышать свою квалификацию и быть конку-
рентоспособными в разных регионах и систе-
мах деятельности).

Дополнительное профессиональное обра-
зование «направлено на удовлетворение образо-
вательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспе-
чение соответствия его квалификации меняю-
щимся условиям профессиональной деятельно-
сти и социальной среды» [1].

Быстрое последовательное обучение по 
программам профессиональной переподготовки 
является неоспоримым преимуществом в до-
статочно быстро изменяющемся мире. В усло-
виях возможного перехода на дистанционный 
формат обучения, этот процесс стал еще более 
удобным и доступным для обучающегося. По-
лучение hard skills в данном случае подтверж-
дается документами государственного образца, 
что ценится потенциальными работодателями и 
является конкурентным преимуществом.

Педагог дополнительного профессиональ-
ного образования обладает следующими осо-
бенностями:

– специализация в конкретной области: 

педагог ДПО имеет глубокие знания и опыт в 
определенной области, такой как бизнес, ис-
кусство, менеджмент, техническая специаль-
ность (они специализируются на передаче этих 
знаний обучающимся и развитии конкретных  
навыков);

– индивидуальный подход: педагог ДПО 
работает с небольшой группой обучающихся 
или даже индивидуально (они могут адаптиро-
вать свои методы обучения и программы под 
конкретные потребности и способности каждо-
го обучающегося для достижения максималь-
ных результатов);

– участие в организации мероприятий и 
проектов: педагог ДПО организовывает меро-
приятия, семинары и проекты, связанные с его 
областью специализации (они тесно взаимодей-
ствуют с работодателями и проводят практику 
на предприятиях);

– акцент на практических навыках: пе-
дагог ДПО обычно уделяет большое внимание 
развитию практических навыков у обучающих-
ся, необходимых для работы в соответствую-
щей отрасли (они могут проводить практиче-
ские занятия, тренировки на рабочих местах 
или различные практические проекты);

– помимо специализации в определенной 
области и обучении профессиональным навы-
кам, педагог дополнительного профессиональ-
ного образования уделяет особое внимание 
развитию soft skills у своих обучающихся, что 
помогает обучающимся стать эффективными и 
успешными на рабочем месте;

– настойчивость и мотивация: педагог 
ДПО должен быть настойчивым и мотивиро-
ванным, поскольку обучающиеся могут сталки-
ваться с различными препятствиями и вызова-
ми при изучении новых навыков; педагог ДПО 
должен вдохновлять и поддерживать обучаю-
щихся, помогая им преодолевать трудности и 
стимулируя их достижения;

– фокус на профессиональное развитие: 
педагог ДПО должен постоянно стремиться 
к постоянному обновлению своих навыков и 
знаний, чтобы оставаться актуальным, соответ-
ствовать требованиям быстро меняющейся про-
фессиональной среды.

В современном мире существует широкий 
выбор инновационных методов и технологий, 
которые могут быть применены в дополнитель-
ном профессиональном образовании. Педагоги 
должны быть знакомы с этими инструментами 
и готовы к их использованию для обеспечения 
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эффективного обучения и повышения мотива-
ции обучающихся. Однако подготовка педагога 
к работе в системе ДПО может столкнуться с 
рядом проблем, включая:

– отсутствие достаточной разработанно-
сти и внедрения структуры и содержания нор-
мативно-правовых документов в работу учреж-
дения ДПО; нормативно-правовые документы 
играют важную роль в работе любого учреж-
дения ДПО, поскольку «именно они отражают 
государственные требования к образованию с 
учетом сложившейся социально-экономической 
ситуации в стране» [6];

– недостаточность специализированного 
образования: одной из основных проблем явля-
ется отсутствие специализированного образо-
вания или программ подготовки для педагогов, 
которые работают в системе ДПО, в результате 
педагоги могут испытывать затруднения в осво-
ении специфических методик и стратегий рабо-
ты со взрослыми обучающимися;

– отсутствие поддержки и менторства: 
особенно для новых педагогов в системе ДПО 
может быть проблематичным отсутствие под-
держки, менторства и обратной связи со сторо-
ны более опытных коллег, это может затруднять 
процесс адаптации и развития профессиональ-
ных навыков;

– недостаток ресурсов: ДПО может про-
водиться в ограниченных финансовых и ма-
териальных условиях, это может создать 
препятствия для проведения эффективных пе-
дагогических практик, использования иннова-
ционных технологий и предоставления обучаю-
щимся качественного обучения;

– гибкость и адаптация к изменениям: си-
стема ДПО часто подвержена изменениям в со-
циально-экономической среде и требованиям 
рынка труда; педагогам необходимо быть гиб-
кими и адаптивными, чтобы эффективно реаги-
ровать на эти изменения и обеспечивать обуча-
ющимся актуальные знания и навыки;

– связь с работодателями и рынком труда: 
одной из важных задач ДПО является подготов-
ка обучающихся к успешной карьере, однако не 
всегда есть эффективная связь между образова-
тельными учреждениями и работодателями, что 
может привести к расхождению между потреб-
ностями рынка труда и предлагаемыми образо-
вательными программами.

Решение этих проблем требует активного 
взаимодействия между образовательными уч-
реждениями, профессиональными сообщества-

ми, работодателями и органами власти, чтобы 
разработать и реализовать программы подго-
товки педагогов, которые соответствуют совре-
менным требованиям и предоставляют обучаю-
щимся высококачественное образование.

Материалы и методы формирования педа-
гога ДПО включают:

– профессиональные образовательные 
программы: педагогические программы, разра-
ботанные специально для подготовки педагога 
ДПО, включают изучение теоретических ос-
нов, методик обучения, практических навыков 
и других аспектов работы в этой системе;

– практическая работа: важной частью 
формирования педагога является его практиче-
ская работа с реальными обучающимися. Пе-
дагог должен иметь возможность проводить 
занятия, организовывать образовательные меро-
приятия, отрабатывать свои знания и навыки на 
практике;

– обучение и мастер-классы: педагог 
может принимать участие в различных обу-
чающих курсах, семинарах, тренингах и ма-
стер-классах, которые позволяют ему расши-
рить свои профессиональные знания и навыки,  
изучить новые методики и поделиться опытом с 
коллегами;

– обратная связь и рефлексия: педагог 
должен иметь возможность получать обратную 
связь от обучающихся, коллег и экспертов, что-
бы оценить свою работу, выявить свои сильные 
и слабые стороны, и внести необходимые кор-
ректировки в свою педагогическую практику.

Профессиональные навыки педагогов фор-
мируются посредством реализации определен-
ной образовательной траектории. Она пред-
ставляет собой путь личностного развития и 
применения знаний каждого педагога в образо-
вательной деятельности. Важным направлени-
ем является становление и совершенствование 
творческих способностей. При разработке обра-
зовательной траектории учитывается интеллек-
туальное, физическое и нравственное развитие, 
отношение к образовательной деятельности, 
интерес к личностному становлению в различ-
ной профессиональной среде [12; 13]. 

Стандарт определяет «навык». Навык тесно 
связан с понятием компетенция. Как утвержда-
ет И.А. Зимняя, компетенция является когни-
тивным образованием, которая представляет 
собой способ деятельности, основанный на за-
просах и требованиях общества, а также раз-
личных образовательных или специализиро-
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ванных задачах [4, с. 20]. Изучением hard skills 
занимались В. Давидова, И. Канардов, Д. Тата-
урщикова. 

Одним из главных качеств педагога являет-
ся навык адаптироваться под определенные ус-
ловия, что становится важнее множества «усто-
явшихся» навыков. К основным навыкам hard 
skills педагога настоящего времени относятся:

– аналитическое мышление, инновацион-
ность развития;

– стремление к активному обучению, при-
менение определенных стратегий;

– применение комплексного характера ре-
шения проблем;

– способность к анализу и критическому 
мышлению;

– внедрение креативных, оригинальных 
идей в процесс образования [14];

– формирование навыков лидера;
– обучение возможностям инновацион-

ных технологий;
– мониторинг и контроль образователь-

ных изменений.
К основным навыкам soft skills современно-

го педагога относятся:
– формирование выносливости, устойчи-

вости к стрессовым факторам;
– способность контролирования эмоцио-

нальных изменений;
– формирование особенностей самореф-

лексии;
– формирование навыков коммуникатив-

ной компетенции.
Сравнительные характеристики навыков 

soft и hard skills представлены на рис. 1. 

Soft и hard skills представляют собой важ-
ные навыки, которые включают в себя опре-
деленные характеристики. Hard skills пред-
ставляют собой способность выполнения 
поставленных задач в зависимости от направле-
ния профессиональной деятельности. Для педа-
гогов к ним относят профессиональные навыки, 
связанные с применением и передачей знаний в 
процессе образовательной деятельности. Также 
к данным навыкам можно отнести навык рабо-
ты с различными образовательными програм-
мами, владение средствами информационных 
технологий, разработка педагогических про-
грамм, составление отчетов, знание определен-
ного языка, предмета и т.д. [5, с. 11–12]. 

«Мягкие» навыки представляют собой ба-
зовые навыки и социально-психологические 
компетенции, которые составляют основу адап-
тации специалиста под определенную профес-
сиональную среду. Изучением soft skills занима-
лись Е. Гайдученко, В. Давидова, А. Марушев, 
А.В. Махароблидзе, А.Ю. Петров, О. Сосниц-
кая, Д. Татаурщикова, О.Л. Чуланова, В. Ши-
пилов.

Основа самых важных soft-skills компетен-
ций современного педагога:

– навыки базовой коммуникативной ком-
петенции, которые составляют основу взаимо-
действия с другими людьми, навыки социаль-
ного взаимодействия, решения критических 
вопросов в социальной среде;

– навыки self-менеджмента, которые на-
правлены на самоконтроль в различных ситу-
ациях, распределение времени, формирование 
навыков саморазвития;

Рис. 1. Сравнительные характеристики soft и hard skills [16]
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– управление мышлением, навык установ-
ления системы работы и собственной жизни без 
вреда для каждой системы деятельности;

– навыки управления, которые формиру-
ют стремление к руководящей должности, кон-
троль различных процессов бизнеса и управ-
ленческой деятельности [15].

Предпосылками становления навыков пе-
дагога дополнительного образования являются 
преобразования образовательной системы. В 
рамках построения образовательного процесса 
необходимо использовать различные методики, 
такие как метод проектов, информационно-ком-
муникационные технологии, деловая игра и т.д. 
[3, с. 47]. 

Современный педагог ДПО обладает рядом 
важных hard skills:

– экспертиза в предметной области: пе-
дагог ДПО обладает глубоким знанием в своей 
специализации, он овладел навыками и знани-
ями, необходимыми для обучения и поддержки 
обучающихся в определенной области;

– планирование и разработка программ 
обучения: педагог ДПО имеет опыт в разработ-
ке и планировании программ обучения, которые 
соответствуют потребностям учащихся и тре-
бованиям профессиональной области, он умеет 
структурировать информацию, выбирать эф-
фективные образовательные методы и создавать 
планы занятий;

– преподавание и оценка: педагог ДПО 
обладает навыками преподавания, включая уме-
ние объяснить сложные концепции простым и 
доступным языком, создавать интерактивные 
уроки и оценивать прогресс обучающихся;

– использование технологий и образова-
тельных инструментов: педагоги ДПО должны 
быть владеющими технологиями, они исполь-
зуют различные образовательные программы, 
веб-платформы, приложения и другие средства, 
чтобы улучшить обучение и учебный процесс, 
сделать его более интерактивным и эффек-
тивным;

– сопровождение и поддержка обучаю-
щихся: педагог ДПО оказывает поддержку сво-
им обучающимся, помогая им решать проблемы 
и преодолевать трудности в процессе обучения, 
он умеет слушать, задавать вопросы, развивать 
навыки самооценки и мотивировать обучаю-
щихся к достижению учебных целей;

– управление группами и организация: 
педагог ДПО имеет навыки управления группа-
ми и организации учебной среды, это включает 

умение установить дисциплину, создать поло-
жительную обстановку и эффективно управлять 
временем и ресурсами во время занятий. 

Hard skills связаны именно с конкретно вы-
полняемым видом деятельности, тогда как од-
ним из особенностей soft skills является универ-
сальность [8, с. 101]. Обоснуем необходимые 
soft skills современного педагога ДПО:

– владение тайм-менеджментом: педагог 
должен уметь эффективно планировать свое 
время, устанавливать приоритеты и управлять 
задачами, чтобы успешно выполнять свою ра-
боту и обеспечивать оптимальное использова-
ние времени во время занятий;

– эффективное общение: педагог должен 
обладать навыками качественного общения 
с обучающимися, коллегами и руководством, 
это включает умение слушать внимательно, за-
давать вопросы и ясно выражать свои мысли и 
идеи, адаптироваться к различным стилям ком-
муникации и быть эмпатичным;

– эмоциональный интеллект: педагог дол-
жен обладать способностью понимать и управ-
лять своими собственными эмоциями, а также 
учитывать и управлять эмоциями обучающихся, 
это позволяет ему поддерживать позитивную и 
эмоционально безопасную обстановку в группе, 
разрешать конфликты и эффективно обучать;

– управление конфликтами: педагог дол-
жен обладать навыками управления конфлик-
тами и способностью разрешать их мирным и 
конструктивным образом, это включает умение 
слушать и понимать разные точки зрения, нахо-
дить компромиссы, поощрять открытый диалог 
и находить решения, которые отвечают интере-
сам всех сторон;

– навыки командной работы: педагог дол-
жен уметь эффективно работать в команде, со-
трудничать с коллегами и взаимодействовать 
с другими специалистами, командная работа 
позволяет совместно разрабатывать и реали-
зовывать программы обучения, обмениваться 
лучшими практиками и поддерживать профес-
сиональное развитие;

– стресс-менеджмент: педагог должен 
уметь эффективно управлять стрессом и сохра-
нять эмоциональное благополучие в условиях 
высоких требований и интенсивной работы, это 
включает умение узнавать и устранять источ-
ники стресса, применять техники релаксации и 
самоуправления, и находить равновесие между 
работой и личной жизнью;
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– продуктивность: педагог должен быть 
организованным и целеустремленным, чтобы 
быть продуктивным в своей работе, он должен 
уметь планировать и использовать свои ресур-
сы и время, находить способы повысить эффек-
тивность, чтобы достичь поставленных целей;

– критическое мышление: педагог должен 
развить навык критического мышления, чтобы 
анализировать информацию, оценивать разные 
ситуации, принимать обоснованные решения и 
поощрять обучающихся к развитию своей кри-
тической и аналитической мысли;

– внимание к деталям: педагог должен об-
ладать навыком обращаться к деталям и быть 
внимательным к особенностям и потребностям 
каждого обучающегося, это позволяет ему пер-
сонализировать обучение и обеспечить индиви-
дуальную поддержку и успех каждого обучаю-

щегося.
– адаптируемость: педагог должен быть 

гибким и адаптивным к изменениям, как в об-
разовательной среде, так и в потребностях обу-
чающихся, он должен быть открытым к новым 
идеям и подходам, готовым приспособиться к 
разным ситуациям и эффективно реагировать 
на изменения.

Педагог не только обучает, но и должен 
совершенствовать собственные знания. Повы-
шение квалификации происходит путем зна-
комства с опытом коллег, поиска форм подачи 
учебного материала и новых форм проверки 
знаний. Очень важно улучшать собственные 
компетенции и применять их на практике. 
Огромной работой является тестирование при-
обретенных навыков и знаний, внедрение их в 
работу и отсеивание неподходящих знаний. 
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Аннотация: В последние годы с непрерывным продвижением инициативы «Один пояс – один 
путь» торговля между Китаем и Россией постоянно растет, что приводит к постоянному увели-
чению спроса на специалистов по русскому языку в Китае, а также отражается на перечне пред-
метов для вступительных экзаменов в средние и высшие учебные заведения, значимость предмета 
«Русский язык» повышается, ему уделяется все больше внимания. Специалисты провели значи-
тельное количество исследований в рамках реформы учебных материалов и методов обучения 
русскому языку, но до сих пор пренебрегали развитием мотивации учеников при изучении русско-
го языка. В основном это отражается в том, что основная роль при преподавании русского языка 
отводится оценке качества обучения и передаче знаний, но в то же время недооценивается воспи-
тание у учеников интереса и эмоциональной привязанности к русскому языку. Цель данной статьи 
состоит в том, чтобы рассмотреть важность мотивации при обучении русскому языку. В статье 
анализируются стратегии мотивации, рассматриваются основные факторы, влияющие на мотива-
цию при обучении русскому языку. Главным методом, транслируемым в данной статье, является 
сочетание теории и практики. 

Стимулы изучения русского языка у 
учащихся средних школ и их причины

В последние годы наблюдается значитель-
ное повышение осведомленности учителей 
и родителей учащихся о важности изучения 
русского языка и, как следствие, значительное 
улучшение преподавания русского языка в Ки-
тае как по масштабам, так и по методам препо-
давания, а также по качеству. Но уровень рус-
ского языка у учеников в целом не улучшился. 
Это свидетельствует о том, что при обучении 
русскому языку отсутствует развитие моти-
вации учащихся к изучению русского языка. 
Большинство учащихся средних школ, особен-
но в младших классах (за исключением отдель-
ных учеников, которые действительно любят 
русский язык), не имеют интереса и мотивации 
к изучению русского языка, и их единственная 
мотивация к изучению русского языка заключа-
ется в том, чтобы выполнить домашние задания 

и справиться с экзаменом. Рассмотрим основ-
ные причины и проявления отсутствия у уча-
щихся мотивации к изучению русского языка. 

Метод «вдалбливающего» обучения. На-
блюдение за занятиями по русскому языку по-
казало, что большинство учителей фокуси-
руются только на механическом объяснении 
учащимся материала. При этом не уделяется 
внимание эмоциональным ощущениям учащих-
ся и их реальным жизненным потребностям. 
Даже если ученики вроде бы находятся в цен-
тре внимания и разрабатывается множество ме-
роприятий с участием учеников, ученики на са-
мом деле не хотят в них участвовать, и эффект 
активного участия учащихся в формировании 
знаний не достигается. Навязывание учебно-
го материала снижает любопытство учащихся, 
приводит к их низкой вовлеченности, вызывает 
депрессивные и раздражающие эмоции, кото-
рые могут подорвать активность и мотивацию 
учащихся к обучению в целом.
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Эмоциональные препятствия при изучении 
русского языка. Предмет русского языка вклю-
чает в себя значительный объем информации 
для заучивания наизусть и устного выражения, 
для многих учеников это становится пробле-
мой. Учащиеся, которые плохо говорят, будут 
стесняться читать текст. Таким образом, многие 
виды деятельности на уроках русского языка, 
такие как диктант, заучивание наизусть текстов, 
чтение текстов и т.д., вызывают у некоторых 
учеников беспокойство, чувство страха, неуве-
ренность в возможности сдать экзамен и даже 
депрессию. Умеренное чувство тревоги способ-
ствует обучению, а чрезмерное беспокойство 
может привести к тому, что ученики будут со-
противляться изучению русского языка. 

Эмоциональные потребности учащихся

Эмоциональные потребности учащихся 
включают в себя интерес к учебе, психологиче-
скую безопасность и потребность в ощущении 
успеха. Когда учащиеся начинают изучать рус-
ский язык, они проявляют большой интерес к 
этой новой дисциплине. По мере того как обу-
чение углубляется и становится все более слож-
ным, некоторые ученики теряют интерес, что 
требует от учителей разработки интересных и 
комфортных занятий для поддержания интере-
са учащихся к обучению. Легкая и приятная ат-
мосфера в классе и хорошие отношения между 
учителями и учениками являются важной га-
рантией удовлетворения психологической без-
опасности учеников. Ученики получают пси-
хологическое удовлетворение, осмелившись 
проявить себя и заговорить по-русски. Психо-
логическое удовлетворение учащихся возникает 
также в результате похвалы и признания со сто-
роны учителей, их позитивной оценки.

Стимулирование и сохранение мотивации  
к изучению русского языка 

Целевое возбуждение. Учителя должны 
быть в состоянии мотивировать учащихся к об-
учению, устанавливая разумные, конкретные 
и осуществимые цели обучения и давая ме-
тодические указания по обучению, разъясняя 
учащимся цели обучения и поощряя их к тому, 
чтобы они воплощали цели в конкретные дей-
ствия. С целью стимулирования мотивации сле-
дует обратить внимание на следующие момен-
ты: во-первых, установленная цель обучения 

должна быть адекватной по сложности, долж-
на соответствовать уровню развития учеников. 
Если устанавливается слишком труднодостижи-
мая цель, ученикам трудно ее достичь, если же 
устанавливается слишком легкодоступная цель, 
отсутствие необходимости напряжения сил не 
даст эффективного стимула. Во-вторых, цели 
должны быть последовательными и поэтапны-
ми. Учителя могут устанавливать несколько 
целей обучения с градиентом сложности в зави-
симости от уровня учащихся, чтобы учащиеся 
могли выполнять свои задачи целенаправленно, 
что может стимулировать всех учащихся. По 
мере того как учащиеся достигают своих целей 
на одном этапе, учителя должны активно по-
ощрять их и повышать уверенность в продви-
жении к более высоким целям. Например, ког-
да разговор заходит о чтении, можно поставить 
следующие три задачи: прочитать и запомнить 
новые слова, фразы и основные предложения в 
тексте; прочитать текст и ответить на вопросы; 
попробовать пересказать содержание текста. 
В-третьих, после постановки целей обучения 
учителя должны конкретизировать эти цели, 
разъяснить учащимся методы обучения для до-
стижения целей и создать условия для достиже-
ния целей, направляя учащихся и помогая им.

Оценка стимулов. Учителя могут стиму-
лировать мотивацию учащихся к учебе путем 
своевременной обратной связи и позитивной 
оценки результатов их учебы. Своевременная 
положительная оценка результатов учителя-
ми способствует формированию у учащихся 
правильной атрибуции успеха, приписывание 
успеха внутренним факторам, таким как прило-
жение их собственных усилий и способностей, 
что повышает их самооценку и стимулирует 
мотивацию к обучению. Например, если ученик 
плохо говорит по-русски, но при этом свободно 
читает текст, точно произнося слова и фразы, 
учитель должен дать своевременную похвалу 
и поощрение, чтобы усилия ученика получили 
положительную оценку, это стимулирует учени-
ка к развитию разговорной речи, он будет более 
усердно практиковать разговорную речь после 
урока. Оценка должна быть целенаправленной 
и должна проводиться по-разному в отноше-
нии различных типов учащихся. Для учеников, 
которые учатся немного хуже, их прогресс дол-
жен поощряться своевременно, чтобы ученики 
чувствовали, что учителя также обращают на 
них внимание, так ученики будут ценить по-
хвалу учителя, что будет стимулировать их мо-
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тивацию к учебе. Учителя могут давать отно-
сительно строгую оценку учащимся с лучшими 
оценками, что также будет служить стимулом 
для них. 

Стратегия поддержания мотивации к учебе 

Возникновение и ослабление мотивации 
учащихся к учебе очень сложный процесс, и в 
ходе обучения учителя должны одновременно 
стимулировать и развивать мотивацию учащих-
ся к учебе, а также принимать меры для поддер-
жания мотивации. Учителя могут поддерживать 
мотивацию учащихся несколькими способами.
Во-первых, установить долгосрочные цели об-
учения. Например, разделить учеников на груп-
пы, установить тему для каждой группы и дать 
задание ученикам самостоятельно собрать и 
исследовать материалы по теме, при этом каж-
дая группа будет регулярно демонстрировать 
свои успехи и сообщать о результатах учебы. 
Во-вторых, использовать разные способы для 
моделирования учебных ситуаций. Учителя мо-
гут стимулировать мотивацию учащихся к обу-

чению через учебную ситуацию, но слепое соз-
дание одной и той же учебной ситуации может 
заставить учеников скучать. Учителя в процес-
се обучения могут создавать учебные ситуации, 
показывая фотографии, транслируя видео или 
рассказывая истории различными способами, 
смена видов деятельности будет поддерживать 
интерес и мотивацию учащихся к обучению. 
В-третьих, возникновение и исчезновение мо-
тивации учащихся к учебе имеет сильную субъ-
ективность. Учителя должны давать ученикам 
больше объективной и позитивной оценки, что-
бы учащиеся своевременно превращали внеш-
ние мотивы во внутренние мотивы. 

Таким образом, влияние мотивации уча-
щихся на изучение русского языка не вызывает 
сомнений, особенно в средней школе, где спо-
собность учащихся к самостоятельному обу-
чению еще не полностью развита, дисциплина 
«русский язык» относительно скучна, а моти-
вация учеников к учебе слаба. Учителя должны 
уметь использовать разумные методы обучения, 
чтобы стимулировать и поддерживать мотива-
цию учащихся к изучению русского языка. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы формирования экологической культуры у сту-
дентов в процессе обучения. Цель статьи – изучение педагогических условий формирования эко-
логической культуры у студентов. Задачи: анализ научной литературы с целью уточнения сущ-
ности понятия «экологическая культура»; анализ и характеристика педагогических подходов к 
экологическому образованию в вузе; теоретическое обоснование комплекса педагогических ус-
ловий, способствующих формированию экологической культуры студентов. В ходе исследования 
использованы следующие методы: обобщение и интерпретация научных данных, анализ опыта 
деятельности конкретного вуза. Результатом исследования явилось обобщение опыта и выявление 
особенностей педагогических условий формирования экологической культуры студентов вуза. 

В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, каждый гражданин страны имеет 
право на благоприятную окружающую среду, 
каждый обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относиться к природным 
богатствам, которые являются основой устой-
чивого развития, жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на территории Российской 
Федерации [1; 3]. 

Анализ имеющихся исследований позво-
ляет выделить экологические проблемы совре-
менного мира, определить основные факторы, 
приводящие к ухудшению качества среды и 
биосферы, среди которых, к сожалению, имеет 
место и равнодушное отношение людей к про-
блемам окружающей среды.

В XXI в. в нашей стране существенно из-
меняется содержание современного экологиче-
ского образования. Современное экологическое 
образование выходит за рамки изучения основ 
общей экологии и вопросов охраны природы и 
превращается в интегрированную естествен-
нонаучно-гуманитарную область фундамен-
тальных и прикладных экологических знаний.  
В связи с этим перед образовательными учреж-
дениями стоит задача обучения и воспитания 

подрастающего поколения, ответственного за 
состояние окружающей среды, формирование 
экологической культуры обучающихся. 

29 апреля 2022 г. решением федерального 
учебно-методического объединения по обще-
му образованию одобрена Концепция экологи-
ческого образования в системе общего образо-
вания, направленная на формирование основ 
экологической культуры обучающихся в сфере 
общего образования Российской Федерации. 
Экологическая культура учащихся должна стать 
результатом непрерывного экологического об-
разования на всех уровнях общего образования, 
от дошкольного до среднего общего образова-
ния, направленного на устойчивое развитие об-
щества [2]. 

В настоящее время значимой проблемой в 
выполнении задач экологического образования 
и формирования основ качественно новой эко-
логической культуры учащихся является:

1) сложность обеспечения целостности, 
системности и непрерывности экологического 
образования, отсутствуют интегрированные по-
казатели его результатов и мониторинга в обра-
зовательной организации;

2) проблема подготовки педагогических 
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кадров и низкая осведомленность большинства 
педагогов о целях современного экологического 
образования, его взаимосвязи с важными зада-
чами социально-экономического, научно-техни-
ческого развития страны. 

Данные обстоятельства являются причина-
ми низкого уровня экологической грамотности 
и экологической культуры обучающихся.

Одним из направлений решения данной 
проблемы должна стать подготовка вузами гра-
мотных специалистов [4]. Необходимым стано-
вится разработка новых методических подхо-
дов к профессиональной подготовке студентов 
вузов с глубокими экологическими знаниями 
в области природоохранной деятельности, с 
культурой бережного и рационального потре-
бления природных ресурсов, сохранения каче-
ства окружающей среды. В данном контексте 
актуальным является изучение педагогических 
методов и условий, которые способствуют наи-
более эффективному формированию экологиче-
ской культуры. 

Анализ научной литературы показал, что 
имеется достаточное количество работ в обла-
сти экологического образования [5; 6]. Среди 
них можно выделить исследования, связанные 
с содержанием экологического образования 
(Н.Н. Вересов, С.Н. Глазачев, И.Д. Лаптев и 
др.); исследования, обосновывающие теоре-
тические основы экологического образования 
(И.Д. Зверев, И.С. Ильясова, В.А. Лосев и др.); 
исследования, касающиеся экологической от-
ветственности обучающихся (Ю.К. Бабанский, 
В.А. Сластенин, И.Т. Суравегина, И.Н. По-
номарева, Г.И. Щукина и др.). Авторы рассма-
тривают педагогические условия как важный 
аспект, влияющий на успешность и эффектив-
ность образовательного процесса. Эти условия 
включают в себя следующие компоненты: орга-
низационные, методические, психологические, 
социальные и культурные, материально-тех-
нические [4; 5]. Исследования педагогических 
условий направлены на определение того, как 
эти компоненты влияют на процессы обучения 
и воспитания, и как можно оптимизировать их 
для достижения наилучших результатов в обра-
зовании. 

В контексте формирования экологической 
культуры студентов вузов можно выделить не-
сколько важных направлений экологического 
образования: 

– интеграция экологических тем в учеб-
ные программы; 

– проведение экологических мероприятий 
и практик, экологических выездов, акций и во-
лонтерских программ; 

– экологическое просвещение и вос-
питание путем формирования экологических 
клубов, реализации внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ, 
проведения лекций, семинаров, деловых игр и 
других активностей, способствующих форми-
рованию экологической культуры;

– внедрение современных информацион-
ных технологий в изучение экологии (онлайн-
ресурсы, мультимедийные презентации, элек-
тронные учебные курсы и др.);

– научная и исследовательская работа в 
области экологии, вовлечение студентов в науч-
но-исследовательскую деятельность по эколо-
гическим темам, что способствует формирова-
нию экологических компетенций и мотивации  
к более глубокому изучению экологических 
проблем.

Данные направления способствуют фор-
мированию экологической культуры студентов, 
повышают профессиональную и личностную 
подготовку к ответственному участию в реше-
нии вопросов охраны среды. 

В соответствии с Концепцией экологиче-
ского образования Российской Федерации и 
направлениями педагогической деятельности 
вузов важное значение в экологическом обра-
зовании молодежи имеет внеурочная деятель-
ность, дополнительное образование и програм-
мы воспитательной работы [2].

Подробнее рассмотрим реализацию данно-
го направления в Чувашском государственном 
педагогическом университете им. И.Я. Яковле-
ва. В вузе в соответствии с программой воспи-
тательной работы и в рамках деятельности от-
дела по молодежной политике, волонтерского 
центра создан экологический клуб «ЭкоДвиж». 
Активистами клуба являются студенты, курато-
рами – ведущие преподаватели, реализующие 
программы экологического образования. Руко-
водители и члены экологического клуба явля-
ются постоянными участниками всероссийских 
и международных экологических акций и ме-
роприятий, грантовой деятельности в области 
экологических инициатив Росмолодежи, фе-
стивалей, форумов, олимпиад и конкурсов. Вуз 
вошел в ассоциацию «Зеленые вузы России»  
в рамках программы, направленной на развитие 
экологической культуры студентов и внедрение 
конкретных экологических практик. Ежегодно 
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университет становится участником всероссий-
ского молодежного фестиваля в области устой-
чивого развития «ВузЭкоФест» – проекта по 
формированию сообщества лидеров-наставни-
ков и впоследствии профессионалов в области 
устойчивого развития, которые внедряют кон-
кретные «зеленые» решения на базе вузов, го-
родов и стран. Так, в прошлом 2023 г. тематика 
фестиваля «Наставничество в области охраны 
окружающей среды и обеспечении экологиче-
ской безопасности» выбрана в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской 
Федерации Года педагога и наставника», участ-
никами которого стали 56 вузов страны, в том 
числе и университет Яковлева.

В рамках двухнедельного фестиваля в вузе 
были проведены различные экологические ме-
роприятия, в которых приняли участие более 
350 человек. Команда факультета и вуза стала 
активным участником мероприятий, организо-
ванных другими вузами России. 

Данный опыт, несомненно, полезен и эф-
фективен в системе экологического образова-
ния, в формировании экологической культуры 
студентов, адаптации к реальной экологиче-
ской ситуации, обеспечивающей гибкость эко-
логического сознания и подготовку к будущей 
профессиональной деятельности по экологиче-
скому обучению и воспитанию подрастающего  
поколения.

Активное участие в различных экологи-
ческих инициативах мотивирует студентов и в 
последующем на изучение экологии, наличие 

четкой позиции студентов на познавательную и 
практическую природоохранную деятельность. 
Свидетельством тому являются весомые до-
стижения студентов: победа на заключительном 
туре открытой Международной студенческой 
интернет-олимпиады по экологии среди студен-
тов высших учебных заведений разных стран 
(2022, 2023 гг.); победа на II открытой между-
народной онлайн-олимпиаде по экологии, ор-
ганизованной Туркменским сельскохозяйствен-
ным университетом им. С.А. Ниязова (2023 г.); 
участие в Российском экологическом форуме в 
г. Москва (2023 г.) и многих других природоох-
ранных акциях и мероприятиях.

Таким образом, создание подходящих пе-
дагогических условий играет важную роль в 
формировании экологической культуры студен-
тов вузов. Университеты играют важную роль 
в формировании экологической культуры сту-
дентов через создание экологических клубов, 
организацию образовательных мероприятий и 
практик, а также внедрение современных обра-
зовательных технологий в изучение экологии.

Формирование экологической культуры 
студентов вузов требует комплексного подхода 
и создания специальных педагогических усло-
вий, что, в свою очередь, благоприятно влияет 
на их профессиональную готовность и лич-
ностное развитие. Внедрение этих методов и 
рекомендаций в академическую практику мо-
жет способствовать развитию будущих специ-
алистов, готовых принимать активное участие 
в решении экологических проблем нашего  
общества.
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Аннотация: В статье рассмотрены методологические основы формирования исследователь-
ских компетенций у обучающихся в условиях технопарка педагогических вузов. Цель статьи – 
обобщение опыта реализации исследовательской и проектной деятельности в образовательном 
процессе, определение организационно-педагогических условий развития исследовательской ком-
петенции обучающихся. Задачи: рассмотреть особенности применения проектно-исследователь-
ской деятельности в образовании; выявить его значение для развития исследовательских компе-
тенций будущих педагогов; определить особенности использования пространства технопарка для 
организации практической исследовательской работы обучающихся. В ходе исследования исполь-
зованы следующие методы: сравнительный анализ, синтез, обобщение и интерпретация научных 
данных. Результатом исследования явилось обобщение опыта и выявление особенностей форми-
рования исследовательских компетенций, развитие проектной деятельности у обучающихся в ус-
ловиях технопарка.

Внесенные в федеральные государственные 
образовательные стандарты изменения опре-
делили направление развития исследователь-
ских компетенций обучающихся. Значимая роль 
при формировании универсальных учебных 
действий в стандартах отводится организации 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности учащихся. Возникает необходимость 
обеспечения педагогических условий, которые 
будут формировать и развивать данные компе-
тенции.

В обновленных стандартах исследователь-
ские умения определяются как базовые иссле-
довательские действия, которые связаны с ов-
ладением предметными знаниями, развитием 
способности к самостоятельному поиску, ана-
лизу, систематизации и осмыслению информа-
ции. В соответствии с ФГОС проектная дея-
тельность является одним из ведущих методов 
в рамках системно-деятельностного подхода в 
школьном образовании и рассматривается как 
совместная учебно-познавательная, творческая 
деятельность обучающихся, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятель-
ности, направленная на достижение общего ре-
зультата деятельности [1; 2]. 

Методологические основы формирования 
исследовательской деятельности разработаны 
А.С. Обуховым, А.Н. Поддъяковым, Н.Г. Алек-
сеевым и др. [3; 5; 6]. Теоретико-методоло-
гическое обоснование использования метода 
проектов в обучении представлено Е.С. Полат, 
Л.С. Выготским, И.А. Лернером, О.В. Лебеде-
вой и др. [4; 7].

Цель исследования: обобщение опыта ре-
ализации исследовательской и проектной дея-
тельности в образовательном процессе, опреде-
ление организационно-педагогических условий 
развития исследовательской компетенции обу-
чающихся.

Материал и методы исследования: про-
веден анализ имеющегося опыта организации 
исследовательской и проектной деятельности в 
образовательном процессе. В качестве методов 
исследования были использованы анализ, си-
стематизация, сравнение, обобщение и синтез. 
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Одной из ключевых задач в развитии выс-
шего педагогического образования является 
создание и функционирование современной 
среды для внедрения обновленных образова-
тельных программ, получения студентами опы-
та профессиональной деятельности в период 
обучения. Формирование исследовательской 
компетентности обучающихся будет эффектив-
ным при конкретизации ее содержания и струк-
туры, определении и обосновании педагогиче-
ских условий формирования педагогического 
мастерства и исследовательских компетенций 
будущих педагогов, реализующих учебные дис-
циплины.

На базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в рам-
ках реализации проекта Министерства про-
свещения создана образовательная площад-
ка – технопарк универсальных педагогических 
компетенций. Технопарк является центром по-
пуляризации науки и формирования интереса к 
научно-педагогической деятельности у обуча-
ющихся вуза, школьников, а также повышения 
уровня профессионального мастерства педаго-
гических работников.

Естественнонаучный кластер междисци-
плинарной практической подготовки пред-
ставлен лабораторией «Биоинноватика». Здесь 
организовано учебное пространство для при-
обретения студентами опыта междисциплинар-
ных знаний в области биологии, химии, физио-
логии, экологии, генетики, а также реализации 
дополнительного образования. Учебное про-
странство включает в себя современные цифро-
вые лаборатории по биологии, экологии, химии, 
программно-аппаратный комплекс «Стол Пиро-
гова», микроскопы с видеовизуализацией и др. 

Проведен анализ возможностей эффектив-
ного использования ресурсов технопарка при 
подготовке будущих учителей биологии для 
организации исследовательской и проектной 
работы школьников, формирования современ-
ных навыков и исследовательских компетенций 
учащихся в области естественнонаучных дис-
циплин. Более подробно рассмотрим возможно-
сти использовании цифровых лабораторий тех-
нопарка и программно-аппаратного комплекса 
«Стол Пирогова». 

Цифровые лаборатории предоставляют 
возможность проведения виртуальных экспе-
риментов. Это позволяет безопасно и без аппа-
ратных затрат изучать явления и процессы, па-
раметры в виртуальной среде.

В цифровых лабораториях заложены учеб-

ные материалы, которые позволяют учащимся 
получить практический опыт через визуальное 
представление научных концепций. Работа с со-
временным оборудованием и технологиями по-
зволяет провести интерактивные исследования, 
разрабатывать проекты, что способствует раз-
витию критического мышления и практических 
навыков. 

В частности, при изучении биологии чело-
века (анатомии и физиологии человека) исполь-
зуется учебная лаборатория BiTronics Lab. Это 
современный учебно-лабораторный комплекс, 
который предназначен для проведения лабора-
торных и демонстрационных работ, для учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
Цифровые лаборатории дают возможность ви-
зуализации электрических сигналов на экране 
компьютера и позволяют записывать и стати-
стически обрабатывать поступающие данные. 
Это дает возможность развивать исследователь-
ские навыки и оценивать функциональные по-
казатели (ЭКГ, ЭЭГ, КГР, ЭМГ) без применения 
дорогостоящего профессионального оборудова-
ния. Занятия с таким оборудованием вызывают 
большой интерес у студентов. Использование 
цифровых лабораторий в учебной и проектно-
исследовательской деятельности существенно 
повышает мотивационные способности студен-
тов к обучению и дает возможность применять 
эти навыки в последующем в школе.

Значимы возможности использования ин-
терактивного стола Пирогова в изучении анато-
мии человека. Интерактивный анатомический 
стол позволяет выполнять множество различ-
ных операций по изучению нормальной и то-
пографической анатомии человеческого тела: 
проводить обзор слоев моделей и систем чело-
веческого тела; демонстрировать необходимые 
для изучения слои, части тела и системы; ис-
пользовать готовые наборы сцен по системам и 
органам чувств человека; использовать снимки 
с гистологических препаратов; изучать в инте-
рактивной форме основные методы функцио-
нальной диагностики КТ, МРТ и УЗИ.

На основе выше охарактеризованного обо-
рудования и программных ресурсов можно 
планировать проведение исследований деятель-
ности различных систем и органов человека. 
Данная деятельность реализуется у бакалавров 
по профилям «Биология и география», «Био-
логия и химия» в рамках дисциплин учебно-
го плана «Анатомия и морфология человека», 
«Физиология человека и животных», «Мето-
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дика обучения биологии». Результаты работы 
по овладению исследовательскими навыками 
демонстрируются на научных студенческих 
кружках, научно-практических конференциях, 
в оформлении курсовых работ. В 2022–2023 
учебном году на кафедре естественнонаучно-
го образования университета Яковлева были 
реализованы выпускные квалификационные 
работы бакалавров в виде проектов на основе 
использования ресурсов технопарка. Опытные 
научные сотрудники и преподаватели проводи-
ли консультирование и определяли направления 
работы по исследованию.

Кроме этого, в рамках каникулярных школ 
профориентационной деятельности, органи-
зации экскурсий для школьников республики, 
студенты – будущие педагоги, овладев навы-
ками организации исследований и оформления 
проектов, проводили работу по просвещению 
обучающихся и педагогов общеобразователь-
ных учреждений, рассказывая о методических 
основах проведения проектно-исследователь-
ской деятельности на базе технопарка, дели-
лись примерами своих проектных разработок и 
исследований в области биологии, экологии и 
химии. Преподаватели кафедры являются чле-
нами экспертной комиссии регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по био-
логии и экологии. В течение учебного года для 
учащихся школ г. Чебоксары и Чувашской Ре-
спублики организуются учебно-тренировочные 
сборы по подготовке к практическому этапу 

олимпиады, в котором важным является овладе-
ние исследовательскими знаниями и навыками. 
По экологии практический этап региональной 
олимпиады предполагает защиту проекта. При 
непосредственном использовании ресурсов и 
цифровых лабораторий технопарка в течение 
подготовительного этапа, предшествующего 
основному этапу олимпиады, проводится ра-
бота по разработке экологических проектов,  
реализуемых учениками под чутким руковод-
ством студентов старших курсов, ведущих пре-
подавателей кафедры естественнонаучного об-
разования. 

Возможности использования образователь-
ного пространства технопарка и его ресурсов в 
целях активизации, развития интереса к иссле-
довательской деятельности в области биологии, 
экологии и химии, овладения навыками раз-
работки проектов и их реализации весьма раз-
нообразны и значимы. Использование нового 
оборудования позволяет осуществлять проект-
ную деятельность и оформить выпускные ква-
лификационные работы в виде реализованных 
проектов. Несомненно, при этом формируются 
профессиональные знания и навыки, которые 
в последующем позволят молодому педагогу 
правильно организовать учебную деятельность 
в условиях общеобразовательных учреждений, 
повысить познавательный интерес современ-
ных учащихся и их мотивацию к изучению и 
проведению проектно-исследовательской дея-
тельности по химии и биологии.
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Аннотация: Целью данной статьи является описание особенностей интеграции идеологиче-
ской и политической составляющих вузовской российской учебной программы в контексте «Ин-
тернет плюс». Задача статьи – продемонстрировать, как использовать интернет-платформы обуче-
ния, мультимедийные методы, а также интеграцию интернет-технологий и учебного контента для 
улучшения качества обучения. Основным методом, используемым в этой статье, является сочета-
ние теории и практики. 

В контексте «Интернет+» современное 
преподавание русского языка претерпело ряд 
изменений: исчезли временные ограничения 
занятий; традиционные занятия перешли от 
закрытых (офлайн) к открытым (онлайн). Со-
временные онлайн-курсы известных препода-
вателей и учебные материалы, доступные в он-
лайне, не только помогают объединить большое 
количество высококачественных специалистов 
и курсов, но и могут создать новые учебные 
пространства и методы, позволяющие преодо-
леть трудности в образовании, вызванные ре-
гиональными и межшкольными различиями. В 
процессе преподавания русского языка в уни-
верситете педагоги должны не только уделять 
внимание языковой подготовке, но и формиро-
вать у студентов правильное мировоззрение, 
взгляды на жизнь и нравственные ценности, 
уметь интегрировать содержание идеологи-
ческого и политического образования в про-
цесс обучения путем сочетания рецессивного 
и доминантного образования. Интеграция «Ин-
тернет+» с идеологическим и политическим 
курсом русского языка – это использование 
интернет-технологий для улучшения и рекон-
струкции учебной программы путем оптимиза-
ции содержания обучения, методов обучения, 

продвижения реформы обучения.
Идеологическое и политическое строитель-

ство курса русского языка в контексте «Интер-
нет +» создает новые проблемы для препода-
вания русского языка. Преподаватели, которые 
являются основным субъектом обучения, долж-
ны активно изучать эффективные способы 
включения идеолого- политической составляю-
щей курсов русского языка в контексте совре-
менной интернет-коммуникации.

1. Повышение потенциала в области 
информационных технологий, 

инновационные модели обучения.

С популяризацией Интернета и развитием 
информационных технологий владение эти-
ми технологиями стало одной из незаменимых 
компетенций преподавателей русского языка в 
университетах. Преподаватели должны рацио-
нально использовать информационные техноло-
гии, активно внедрять инновационные модели 
обучения, оптимизировать содержание обуче-
ния, в полной мере использовать субъектив-
ную инициативу студентов, проводить учебные 
мероприятия, ориентированные на студентов, 
лучше понимать потребности студентов в уче-
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бе, стимулировать интерес студентов к учебе, 
направлять студентов к активному размышле-
нию, чтобы лучше достичь целей преподавания 
идеологии и политики учебной программы. В 
контексте «Интернет+» преподаватели русско-
го языка должны активно создавать базу дан-
ных по мышлению и политике курсов русского 
языка, совершенствовать содержание обучения, 
оптимизировать методы обучения, использовать 
информационные технологии, чтобы полно-
стью идеологические и политические элементы 
в курсах русского языка. 

Сетевые курсы, такие как МООС и мини-
урок, являются результатом эффективной ин-
теграции информационных технологий и иде-
олого-политического компонента в учебной 
программе и отражают современность идеоло-
гического и политического образования. Обу-
чение русскому языку в контексте «Интернет+» 
требует, чтобы преподаватели обладали не толь-
ко профессиональными знаниями, но и навы-
ками в области информационных технологий. 
Преподаватели должны интегрировать инфор-
мационные технологии в обучение русскому 
языку, активно внедрять инновационные моде-
ли обучения и обогащать содержание обучения. 
Чтобы создать хорошую атмосферу для обуче-
ния, преподавателям необходимо использовать 
интернет-технологии, интегрировать учебные 
ресурсы, создать сетевую платформу, чтобы 
направлять студентов на исследовательское из-
учение. В контексте «Интернет+» университеты 
должны усилить управление информацией, а 
также фильтровать и оптимизировать учебные 
ресурсы. 

2. Содействие инновациям в оценке  
учебных программ и продвижение  

реформы обучения

В контексте «Интернет+» для преподава-
ния русского языка – это и возможность, и вы-
зов. Столкнувшись с возможностями и вызова-
ми, преподаватели должны активно продвигать 
реформу обучения и продвигать инновации в 
оценке учебной программы. 

С одной стороны, необходимо создать обу-
чающую платформу. Обучение русскому языку 
в контексте «Интернет+» требует поддержки 
платформы, программного обеспечения, техно-
логий и т.д. для обеспечения точности оценоч-
ной информации. Платформа должна предо-
ставлять разнообразное содержание, которое 

включает в себя учебное содержание, методы 
обучения, взаимодействие между преподава-
телями и студентами, оценки студентов и т.д. 
Учебная платформа должна помочь преподава-
телям провести всестороннюю оценку деятель-
ности студентов, содержание оценки включа-
ет в себя прогресс учебы, продолжительность 
учебы, активность на занятии, выполнение 
домашних заданий и т.д. Стандарты оценки 
должны быть объективными и справедливы-
ми. Платформа для взаимной оценки учащихся 
и преподавателей должна обеспечивать сво-
евременное информирование учащихся об их 
учебе, а преподаватели должны получать эф-
фективную обратную связь в целях своевре-
менного совершенствования методов обучения. 
Иными словами, преподавание русского язы-
ка в контексте «Интернет+» должно позволить 
преподавателям и студентам эффективно взаи-
модействовать. Оценка преподавания должна 
включать не только оценку результатов пись-
менных экзаменов студентов, но и оценку иде-
ологического и политического эффекта курса, а 
также всестороннюю оценку студентов. 

С другой стороны, необходимо оптимизи-
ровать содержание и модель оценки. В настоя-
щее время большинство университетов выбира-
ет фиксированное время для оценки студентов 
после окончания курса. Оценка включает в 
себя эффективность обучения, домашние зада-
ния, отклик на занятия и т.д. Такая оценка за-
трудняет выявление преподавателями проблем, 
связанных с обучением. Для преподавания рус-
ского языка в контексте «Интернет+» препо-
даватели могут делиться учебными ресурсами 
со студентами через учебную платформу и об-
щаться со студентами онлайн. В процессе об-
учения преподаватели и студенты могут прово-
дить интерактивное обучение онлайн, а степень 
участия студентов, количество дискуссий, ко-
личество просмотров информации и другие си-
туации могут служить основой для оценки об-
учения. Преподаватели могут использовать эти 
данные для продвижения реформы обучения и 
повышения качества обучения. 

Преподаватели должны укреплять идеоло-
гическое и политическое содержание учебной 
программы, продвигать основную культуру, а 
также осуществлять необходимый контроль 
при внедрении иностранной идеологии и куль-
туры. Преподаватели должны иметь глубокое 
понимание того, что они преподают. Идеолого- 
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политические элементы обычно встроены в 
учебные вводные материалы, а также могут 
подразумеваться в практической деятельности. 
Преподаватели должны использовать идеолого- 
политические элементы, систематически ин-
тегрировать их в процесс обучения русскому 
языку, чтобы помочь студентам лучше изучить 
местную культуру, углубить понимание ино-
странной культуры, стимулировать патриоти-
ческий энтузиазм и расширять кругозор сту-
дентов. 

В контексте «Интернет+» сочетание пре-
подавания русского языка с идеологическим и 
политическим образованием является новым 
исследованием, которое не только обогащает 
содержание преподавания русского языка, но 
и способствует воспитанию патриотических 
чувств студентов. Органичное включение эле-
ментов китайской культуры в процесс обучения 
русскому языку, передача китайской культуры 
на русском языке, поощрение диалога между 

культурами Китая и России, передача голоса 
Китая способствуют повышению международ-
ного влияния Китая. Углубление реформы об-
учения русскому языку и повышение качества 
его преподавания – это направление усилий 
каждого преподавателя. Преподаватели долж-
ны превратить дисциплинарные ресурсы и на-
учные ресурсы в образовательные ресурсы для 
достижения органического единства «передачи 
знаний» и «ценностного ориентира». В контек-
сте «Интернет+» преподавание русского языка 
обретает как новые возможности для развития, 
так и новые проблемы. Преподаватели должны 
соответствовать тенденциям времени, постоян-
но внедрять инновационные модели обучения, 
оптимизировать методы обучения, улучшать 
способность студентов применять русский язык 
на практике, углублять междисциплинарные ис-
следования и направлять студентов к формиро-
ванию правильного мировоззрения, ценностей, 
взглядов на жизнь. 
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Аннотация: Целью статьи является обоснование сути технологии образовательного процес-
са в рамках профессионального образования, представление технологического построения об-
разовательного процесса в виде трехуровневой системы. Задачи исследования: обосновать тех-
нологичность образовательного процесса как совокупность трех взаимодействующих уровней, 
охватывающих образовательный процесс учебного заведения в целом, регламентирующих под-
бор и реализацию содержания формирующей работы в каждой учебной дисциплине, предписы-
вающих технологическое освоение отдельных видов будущей профессиональной деятельности и 
воспитание личностных качеств будущих специалистов, являющихся компонентами профессио-
нально-правовой культуры курсантов. Методы исследования: анализ литературы по проблеме ис-
следования, сравнительно-сопоставительный метод, метод обобщения опыта в области изучаемой 
проблемы. Результаты исследования: представлена точка зрения, в рамках которой обосновано ви-
дение технологии построения образовательного процесса как системы, охватывающей общедидак-
тический, частнодидактический и модульный уровни.

Важнейшим условием успешности и эф-
фективности реализации образовательного про-
цесса в вузе является выбор педагогической 
технологии, адекватный внешним и внутрен-
ним факторам. Исходным принципом в опреде-
лении факторов выбора педагогических техно-
логий построения образовательного процесса 
в вузе можно назвать ориентацию на востребо-
ванные рынком труда виды профессиональной 
деятельности, осваиваемые студентами.

В.М. Монахова [3] включает в процесс по-
строения педагогической технологии как це-
лостной методической системы обучения сле-
дующее: построение педагогического процесса 
с учетом актуальных целей обучения; соот-
ветствующий отбор и разработка системы диа-
гностики и контроля, позволяющей преподава-
телям не только количественно, но, в первую 
очередь, содержательно оценивать результаты 
обучения; разработка профилактических мер 

преодоления затруднений в обучении; техноло-
гическое обеспечение развития педагогической 
компетентности преподавателей, что позволит 
им быть готовыми к разработке и реализации 
педагогической технологии.

В этом аспекте также актуальна точка зре-
ния М.М. Поташника, который особое значение 
придает социальному заказу в качестве кри-
терия выбора педагогических технологий [4]. 
Исследователь считает, что необходимо учиты-
вать: роль профессионального образования в 
соответствии с ситуацией на рынке труда, спец-
ификой требований к профессии; изменяющи-
еся условия профессиональной деятельности, 
что предполагает соответствующую адаптацию 
структуры управления образовательной орга-
низацией; распределение обязанностей про-
фессорско-преподавательского состава и ад-
министрации образовательного учреждения; 
разработку методического обеспечения образо-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(171).2023. 369

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
Профессиональное образование

вательных программ по дисциплинам. 
Этому также способствует и активизирую-

щийся технологический подход к подбору и по-
строению технологий обучения. Такой подход 
позволяет перевести теоретическую информа-
цию научно-педагогического и дидактического 
характера на язык практических шагов, кон-
кретных действий в рамках заданного образова-
тельного процесса [7, с. 3].

Технология – категория, имеющая в своей 
основе понятие процессуальности. Поэтому с 
одной стороны она охватывает содержатель-
ные аспекты и деятельности и способы ее ре-
ализации, а с другой, содержит в себе систему 
механизмов, материально-технических средств, 
методов и форм, приемов, реализующих кон-
кретный вид деятельности и позволяющих 
оценивать ее результативность [6]. Г.В. Лав-
рентьев, Н.Б. Лаврентьева описали еще одну 
сторону технологии – эмоционально-ценност-
ную, которая включает в себя отношение че-
ловека к осуществляемой им деятельности (с 
экологической, этической, эстетической, эконо-
мической и иных сторон) [2]. А поскольку тех-
нология и способ деятельности имеют в своей 
основе процессуальные характеристики, то они 
объединяются за счет деятельностной осно-
вы в операциональной плоскости: в частности, 
субъект профессиональной деятельности дол-
жен быть подготовлен к конкретному способу 
осуществления профессиональной деятельно-
сти, который задает технологическую сторо-
ну деятельности и обуславливает технологию 
подготовки к этой деятельности. Р.М. Караба-
новым педагогическая технология также рас-
сматривается на предметном и локальном уров-
нях с привлечением уровня методики обучения  
[1, с. 153].

Если представить педагогическую техно-
логию как систему, то необходимо выделить в 
ней три стороны – общепедагогическую (обще-
дидактическую, научную): педагогическая тех-
нология является научным знанием, которое 
позволяет сформировать представления о це-
лях, содержании и методах обучения, спроек-
тировать педагогические процессы и педагоги-
ческие системы; предметную (описательную): 
педагогическая технология формулирует ал-
горитм построения педагогического процесса, 

цели, содержание, обосновывает подбор ме-
тодов и средств обучения, контроля за дости-
жением планируемых результатов обучения; 
локальную (деятельностную, процессуальную, 
операциональную): педагогическая технология 
является способом реализации педагогического 
процесса, технологического построения всей 
совокупности ресурсных, инструментальных, 
методологических и методических педагогиче-
ских средств [5] . 

Иными словами, педагогическую техно-
логию как научное знание, систему способов 
обучения и реальный процесс обучения в об-
разовательной практике вуза необходимо фор-
мировать в рамках трех иерархически соподчи-
ненных уровней: 

1) общедидактическом, целостно характе-
ризующем процесс профессиональной подго-
товки в конкретном вузе, актуальный запросам 
современного рынка труда. На этом уровне пе-
дагогическая технология может быть соотне-
сена с понятием педагогической системы, по-
скольку она включает в себя всю теоретически 
обусловленную совокупность целей, содержа-
ния, средств и методов обучения, алгоритм со-
вместной деятельности преподавателей, сту-
дентов и иных участников образовательного 
процесса; 

2) частнодидактическом, включающем в 
себя методы и средства обучения, которые спо-
собны реализовать определенное содержание 
образовательного процесса в рамках одной дис-
циплины, педагогической деятельности препо-
давателя, обучения группы студентов, учебной 
практики и пр. (построения методики препода-
вания дисциплины, методическая система пре-
подавателя, научно-педагогического коллекти-
ва, учебной лаборатории и пр.);

3) модульном, представляющем собой тех-
нологию построения различных сторон обра-
зовательного процесса, решения частных обра-
зовательных, дидактических и воспитательных 
задач (технология построения и реализации 
отдельных видов деятельности, технологии 
развития профессиональных компетенций и 
личностных качеств студентов, технологии по-
строения различных форм обучения, усвоения 
знаний, исследовательской работы, самостоя-
тельной деятельности, самообразования и пр.). 
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Аннотация: Целью исследования является выявление возможностей обучения говорению сту-
дентов неязыковых факультетов педагогического вуза на основе ментальных карт. Гипотеза ис-
следования: использование ментальных карт на занятии по иностранному языку на неязыковых 
факультетах педагогического вуза создает условия для продуктивного развития умений иноязыч-
ной монологической речи студентов. Задачами исследования является определение особенностей 
процесса обучения говорению студентов неязыковых факультетов педагогического вуза и выявле-
ние эффективности использования ментальных карт как средства обучения данному виду речевой 
деятельности. Основными методами исследования выступили анализ и синтез изучаемых явле-
ний. В результате теоретического осмысления проблемы был выявлен дидактический потенциал 
ментальных карт, способствующий развитию умений монологической речи студентов неязыковых 
факультетов педагогического вуза в процессе обучения иностранному языку. 

Обучение иноязычной монологической 
речи как средство общения на иностранном 
языке входит в содержание подготовки квали-
фицированного специалиста в высшей школе, 
определяется социальным заказом общества и 
программными документами. Й. Билич подчер-
кивает, что «увеличение потока информации, 
многообразие информационных источников, 
развитие межкультурного обмена и межкуль-
турной коммуникации обусловливают необхо-
димость развития коммуникативных навыков» 
[2, с. 32].

Согласно требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
высшего образования одной из ключевых ком-
петенций при подготовке компетентного специ-
алиста является УК-4, овладение которой по-
зволяет осуществлять деловую и письменную 
коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) [6]. 

В этой связи в процессе изучения дисци-
плины «Иностранный язык» на неязыковых 
факультетах в педагогическом вузе особое вни-
мание уделяется формированию у студентов 
навыков монологической речи как основной 
формы реализации устного речевого общения. 
Монологическая речь представляет собой про-
дуктивный процесс, участие в котором пред-
полагает способность говорящего порождать 
речевое высказывание различной степени про-
тяженности и требует логического построения 
и развития мысли в соответствии с заданной 
ситуацией. Успешное овладение студентами 
неязыковых факультетов педагогического вуза 
умениями монологической речи позволяет осу-
ществлять профессиональное общение, вклю-
чающее возможность представления и обсуж-
дения докладов, сообщений, презентаций, эссе 
на иностранном языке и пр. Однако обучение 
монологической речи на неязыковых факуль-
тетах в педагогическом вузе представляет со-
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бой сложнейшую методическую задачу, так как 
практика преподавания показывает, что студен-
ты не могут формулировать и выражать свои 
мысли, строить развернутые высказывания на 
иностранном языке. В качестве одной из при-
чин И.А. Исенко называет «нелюбовь к языкам 
студентов неязыковых вузов и их неготовность 
выполнять стандартные языковые упражнения 
традиционной методики» [4, с. 49].

В этой связи особую значимость приобре-
тают вопросы поиска новых приемов, способ-
ствующих повышению эффективности процес-
са формирования и развития речевых умений и 
навыков студентов неязыковых факультетов пе-
дагогического вуза. Одним из таких методиче-
ских средств является майндмэппинг-техноло-
гия работы с ментальными картами как основы 
для создания монологического высказывания. 

Ментальные карты помогают развивать 
критическое мышление, память и внимание, по-
зволяют сворачивать огромные массивы инфор-
мации и представлять ее в графической форме, 
которая становится опорой для развития уме-
ний монологической речи. Применение майнд-
мэппинга на занятии по иностранному языку 
делает процесс обучения интереснее, занима-
тельнее и плодотворнее. 

Сущность ментальных карт отражена в ра-
ботах Э.М. Ахмедовой [1], Т. Бьюзен, Д.А. Вах-
рушева, Д.Д. Вахрамеевой, З.Е. Сысоева, 
В.М. Чиркова и др. Особенностям использо-
вания ментальных карт при обучении моноло-
гической речи посвящены труды И.В. Вознюк, 
А.В. Захаровой, И.Н. Митрюхиной [5], М.С. Хо-
рева, В.В. Четвертновой и др. 

Ментальные карты (mind maps, mental 

maps, интеллект-карты) и майндмэппинг (тех-
нология работы с ментальными картами) се-
годня все чаще рассматриваются в аспекте раз-
вития креативного мышления обучающихся, их 
личностных и метапредметных компетенций, 
творческой индивидуальности. В связи с этим 
представляет интерес потенциал использования 
ментальных карт в учебном процессе и выра-
ботка оптимальной методики майндмэппинга 
на учебных занятиях [7].

Mind map (в переводе с английского «кар-
та ума», ментальная карта, карта мыслей, диа-
грамма связей или ассоциативная карта) была 
изобретена английским психологом Тони Бью-
зеном как способ представления и связывания 
мыслей [3, с. 3]. Такая ментальная карта пред-
ставляет инструмент визуального отображе-
ния информации, позволяющий эффективно 
структурировать и обрабатывать ее, генериро-
вать на этой основе новые творческие идеи. 
Ментальные карты являются статичной опорой 
обучения монологу на иностранном языке, ви-
зуализирующей ментальную организацию раз-
говорной темы в виде открытой разветвленной 
схемы как плана для выступления. Пункты и 
понятия в схеме уточняются и дополняются в 
ходе решения коммуникативно-познаватель-
ных задач и приобретения обучающимися но-
вой подробной информации по определенным 
аспектам.

Упражнения по работе с ментальными кар-
тами включают три блока заданий: 

– на построение монологического выска-
зывания по готовой ментальной карте; 

– построение монологического высказы-
вания с самостоятельным выбором и разверты-

Рис. 1. Ментальная карта по теме Education
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ванием одной из частей интеллект-карты; 
– построение монологического высказы-

вания по самостоятельно спроектированной ин-
теллект-карте. 

В данной работе приведем примеры зада-
ний, направленных на развитие таких умений 
иноязычной монологической речи, как умения 
строить монологические высказывания с ис-
пользованием основных коммуникативных ти-
пов речи; передавать основное содержание, ос-
новную мысль прочитанного или услышанного; 
выражать свое отношение к прочитанному/ус-
лышанному. Так, например, в рамках изучения 
темы Education студентам предлагается исполь-
зовать готовую ментальную карту (рис. 1) и вы-
полнить следующие задания.

Task 1. Look at the mind map and decide what 
problem is mentioned here. Share your ideas with 
partners. 

Task 2. Analyse this mind map and say what 
do you know about the British school system? 

Task 3. Which of the subjects from mind map 
do you study? Do you study any others? Write  
them down. 

Task 4. Work in pairs. Which subjects do you 
like? Ask and answer questions using the phrases 
from mind map to help you.

Task 5. Look at the mind map. How many 
years of compulsory education are there in 
England? Is this the same in your country? 

Для развития умений монологической речи 
по теме Global warming предлагаем следующие 
задания (рис. 2). 

Task 1. Analyse the mind map and decide 

what problem is mentioned here: reasons of 
global warming, human impact, effects of global 
warming. 

Task 2. Match the words (1–7) with the nouns 
(a–f) to make compound nouns. Complete the mind 
map with new words. Make up the story based on 
this mind map. 

Task 3. Listen to three teenagers, they are 
talking about how they can help to prevent global 
warming. Add new information to the mind map.

Task 4. Work in pairs. Name some things 
that you do that are environmentally dam 
aging. What action can you take to help prevent 
global warming? Make up a dialogue using the 
information from this mind map. 

Task 5. Discuss the situation of global 
warming with your classmates. Say what should 
people do to reduce the developing of this problem. 

Представленные задания содержат доста-
точный объем информации для создания моно-
логического высказывания по теме, на их осно-
ве студенты учатся выделять ключевые слова, 
сворачивать и разворачивать информацию; 
лучше запоминают ее благодаря ассоциациям и 
оживлению рисунками; могут увидеть все эле-
менты текста.

Таким образом, обучение иноязычной мо-
нологической речи студентов неязыковых фа-
культетов педагогических вузов на основе мен-
тальных карт является эффективным, поскольку 
способствует структурированию и запомина-
нию ключевой информации, развивает умение 
логически верно, аргументированно строить 
высказывание на иностранном языке. 

Статья подготовлена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодей-
ствию (УлГПУ и МГПУ) по теме «Современные технологии обучения иностранным языкам на 
неязыковых факультетах педагогического вуза». 

Рис. 2. Ментальная карта по теме Global warming
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АННОТАЦИИ
Abstracts

Software System for Assessing Reliability Indicators of Local Computer Networks

S.N. Efimov, I.D. Andrianov, I.A. Bondarenko, I.V. Ilyina, I.A. Provornykh
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: probability of failure-free operation; reliability indicators of local computer 
networks; software system.

Abstract: The paper considers a two-level local network with a dedicated core. The purpose of the 
study is to develop a software system for assessing reliability indicators of local computer networks. 
The software system uses a local computer network model as a queuing system. The MySQL database 
management and Embarcadero RAD Studio programming systems were chosen as the means for 
implementing the program. As a result of the study, dependences of the time of system unavailability per 
year on the configuration of the local computer network architecture were obtained.

The Development of a Multisensory System Structure to Solve the Problem  
of 3D Reconstruction of Buildings

A.V. Zinkevich, A.S. Mironov
Pacific State University, Khabarovsk

Key words and phrases: ROS; laser scanner; lidar; computer vision; reverse engineering; digital 
twin of the building.

Abstract: The purpose of the article is to develop and test a multisensory system for the task of 
automating reverse engineering of premises when constructing static 3D models. To achieve the goal, 
the following tasks were set: sensors for obtaining information about the characteristics of an object 
were considered; a data collection and processing system that allows processing the received data using 
SLAM methods has been developed. The following general scientific methods were used: analysis, 
synthesis and comparison. As a result of the work, algorithms and methods for obtaining and processing 
data in real environments were identified, on the basis of which drawings can be refined and models of 
digital twins of buildings can be constructed.

Research on Symmetric Data Encryption Algorithms

M.A. Karpov, N.I. Limanova
Volga Region State University of Telecommunications and Informatics, Samara

Key words and phrases: encryption algorithms; information security; encryption key; cryptographic 
methods; round key.

Abstract: With ever-evolving technological innovations and new types of cyber threats, choosing the 
most appropriate encryption algorithms becomes an integral part of your information security strategy. 
The purpose of the work is to analyze the most common symmetric encryption algorithms: AES, DES, 
3DES, Blowfish and Kuznechik from the point of view of reliability and scope of application. As a 
hypothesis for assessing reliability, it was proposed to study the encryption time and key generation 
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time for each of the five selected algorithms. To compare these characteristics for each algorithm, time 
measurements were taken for 1,000 unique data sets of each size: 256, 512, 1,024 and 2,048 bytes. 
The comparative analysis showed that the Blowfish algorithm has an encryption speed similar to DES, 
approximately 1 byte per 0.1 millisecond, however, it has the disadvantage of a long key generation 
time, equal to an average of 0.3 seconds, so this algorithm will be in demand in systems, where frequent 
key changes are not required, but the most effective are the AES and Kuznechik algorithms, which meet 
all the requirements for modern ciphers.

On the Prospects of Solving the Problem of Intelligent Search for Illegal Content  
on the Internet Using a Self-Configuring Evolutionary Optimization Method

L.V. Lipinsky, A.S. Polyakova, S.S. Bezhitsky, E.A. Bezhitskaya
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: vectorization; lemmatization; machine learning; bag of words; natural 
language processing; illegal content; tokenization; evolutionary search.

Abstract: This article proposes an approach to automate the process of identifying illegal content 
on the Internet. The goal is to analyze the choice of a combination of machine learning methods and 
text data preprocessing methods. The rationale for the approach to solving the problem of choosing an 
effective combination of methods as an optimization problem using a global search algorithm is checked. 
The results of choosing an effective combination of methods show high accuracy in the task of searching 
for illegal content in the form of text information.

The Development of the “Load” Module for an Automated System  
for Supporting the Organization of the Educational Process

S.A. Marinin1, A.A. Khmyz1, 2, S.V. Krygin2, 3
1 Volga-Vyatka Branch of the Order of the Red Banner of Labor of Moscow Technical University  

of Communications and Informatics, Nizhny Novgorod;
2 Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Nizhny Novgorod;
3 Volga Branch of Russian State University of Justice, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: automated control systems; education; labor intensity; study load; 
efficiency.

Abstract: The article is devoted to the issue of introducing automated control systems in educational 
organizations. One of the main goals of such systems should be to increase the efficiency of resource 
use, prompt response to changes and improve the quality of the educational process. The article presents 
a new approach to optimizing the work of teaching staff, based on the use of computer technology 
and software. The process of development and implementation of universal and accessible automated 
control systems in educational institutions is considered using the example of the automated system for 
supporting the organization of the educational process developed by the author of the “Load” module.

Automation of the Process of Selecting Values for Hyperparameters of a Classification Model

S.V. Palmov
Volga Region State University of Telecommunications and Informatics, Samara;

Samara State Technical University, Samara

Key words and phrases: grid search; automation; automatic machine learning; hyperparameter; 
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decision tree; classification model.
Abstract: The selection of values for the hyperparameters of a classification model is an integral 

part of the latter’s training process. “Manual” search involves performing a significant number of routine 
operations. The purpose of the article was to test the hypothesis that the use of automatic machine 
learning can reduce the burden on the researcher when implementing the above procedure. The research 
methods included a comparative analysis, machine learning and exhaustive search. Achieving the 
set goal meant solving the following problems: selecting tools, searching and preprocessing data, 
implementing appropriate software functionality and conducting experimental research. The results 
obtained allow us to conclude that the formulated hypothesis is true.

Optimization of a Bag of Words Using the Evolutionary Method as Part of a Pipeline  
for the Problem of Extracting and Classifying Information from Text

A.S. Polyakova, S.S. Bezhitsky, E.A. Bezhitskaya, L.V. Lipinsky
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: identification of metrics; conveyor; bag of words; evolutionary optimization 
methods.

Abstract: This article examines the optimization of a bag of words in the problem of classifying 
text information using the evolutionary optimization method. The goal is to analyze the effectiveness 
of the text information processing pipeline settings. The hypothesis of substantiating the solution to the 
optimization problem using an evolutionary approach is tested. The results are statistically processed and 
an effective version of the text information processing pipeline for solving the classification problem is 
proposed.

Increasing the Efficiency of Text Classification Models Using the Evolutionary  
Optimization Method

A.S. Polyakova, L.V. Lipinsky, S.S. Bezhitsky, M.A. Poplaukhina
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: text vectorization; genetic algorithm; machine learning; bag of words.
Abstract: This article proposes an approach for increasing the efficiency and validity of decision-

making in the formation of intelligent systems for analyzing text data. The goal is to analyze and 
compare two methods of text vectorization at the stage of its preprocessing. The hypothesis of using 
a genetic algorithm with each method to improve the solution of three different text classification 
problems is tested. The results of the study showed the convincing effectiveness of using a partial 
dictionary together with a genetic algorithm and TF-IDF as a vectorization in all three text classification 
test problems.

Neural Network Components for Predicting the Activities of Organizations

O.I. Pyatkovsky
Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Barnaul

Key words and phrases: analytical information systems; hybrid expert systems; neural network; 
neural network components; self-learning neural network.

Abstract: The purpose of the study is to develop methods for creating analytical information 
systems of organizations using components for forecasting economic indicators in hybrid expert systems. 
To achieve this, the following tasks have been solved: methods for using neural network components 
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for predicting and implementing a self-learning mode are disclosed, methods used in the components 
of the neurosimulator at the stages of information preprocessing, creating a training sample, during the 
operation of the information system and self-learning of neural networks are described. The research 
hypothesis is based on the assumption that due to the complexity of information systems for collecting 
and processing economic data, the problem arises of developing new methods for forecasting economic 
indicators in analytical information systems of organizations in real time with the implementation 
of self-learning functions of neural network components. The work used general scientific research 
methods. The proposed technology was tested at a number of enterprises and showed effective results in 
improving management systems.

On the Method of Processing Data on the Professional Qualities of University Graduates

A.I. Romashchenko, T.P. Ogar, I.M. Kharitonov, A.E. Panfilov
Kamyshin Technological Institute – Branch of Volgograd State Technical University, Kamyshin

Key words and phrases: Pearson’s χ2; survey; competencies; data processing; employment; 
academic performance; factor analysis.

Abstract: A method for processing data on the professional qualities of university graduates is 
proposed. The purpose of the study is to increase the effectiveness of graduate training. The research 
methods are factorial analysis and χ2 analyses. Based on the results of testing the method, aggregated 
characteristics were identified that influence the development of the university. Pearson’s χ2 test ranges 
from 2.43 to 7.79. The method allows us to obtain initial data for a trend model for predicting the quality 
of training of university graduates.

The Analysis of Information Flows for Managing the Recruiting Process  
to Support Decision Making

T.E. Tlegenova
Orenburg State University, Orenburg

Key words and phrases: data analysis; intelligence; recruiting; decision making systems.
Abstract: The purpose of the study is to analyze information flows for managing the recruiting 

process to develop a decision support system (DSS). Based on the results obtained, a DSS for the 
selection of IT personnel has been developed, which allows you to make an informed decision about 
selecting a vacancy and find the optimal solution to a multi-criteria problem using the hierarchy analysis 
method.

Control of Angular Positions of Unmanned Aerial Vehicles with Moving Mass

Jingzhong Zheng
Bauman Moscow State Technical University, Moscow

Key words and phrases: LADRC algorithm; unmanned aerial vehicles; moving mass control; control 
of angular positions.

Abstract: The purpose of this work is to develop a high-precision algorithm for controlling the 
angular positions of an unmanned aerial vehicle (UAV) with a moving mass. Unlike conventional UAV 
roll, which is controlled by ailerons, this UAV uses mass movement inside the wing to create the roll 
moment. Due to the strong nonlinearity and coupling of UAV dynamics, it is difficult to develop a 
suitable angular position control algorithm for it. Linear Active Disturbance Rejection Control (LADRC) 
has proven to be a simple and effective alternative to the traditional PID controller. The simulation 
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results show that the UAV angular position control using LADRC has good accuracy and robustness.

Automation of the Decision-Making Process when Selecting an Electric Motor  
(Energy-Kinematic Calculation of the Drive)

O.A. Eliseeva, D.V. Bochkarev
Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov, St. Petersburg

Key words and phrases: LabVIEW; automation; drive unit; decision-making; calculation; gearbox
Abstract: This article is devoted to the development of a virtual instrument in the LabVIEW 

programming environment. The purpose of the study is to automate energy-kinematic calculation 
methods. When conducting the study, methods for designing decision support systems and methods of 
system analysis were used. The structure and algorithm of a decision support system for selecting an 
electric motor have been developed. The software implementation of its main functions has been carried 
out. The result of the research is a virtual device.

Application of Petri Nets to Modeling Ore Flows in the Circuit of Processing Plants  
of Mineral Resource Complexes

P.N. Larichev, V.S. Tynchenko
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Key words and phrases: mineral resource complex; modeling; processing plants; ore flows; Petri 
nets.

Abstract: The article discusses the modeling of ore flows in the circuit of processing plants of 
mineral resource complexes. The purpose of this study is to adapt the mathematical apparatus of Petri 
nets to such modeling. The article describes the choice and justification of the simulation modeling 
apparatus and provides a conceptual representation of the ore flow model in the form of an adaptation of 
a continuous Petri net. Provides meaningful descriptions of position vertices, transition vertices, events 
and states in the Petri net when modeling ore flows. The use of the proposed apparatus will make it 
possible to create monitoring and dispatching systems for mining operations for timely and adequate 
assessment of the progress of work being carried out and clarifying the reasons for the lag behind 
planned schedules.

Development of Algorithms Aimed at Reducing the Power Consumption of Devices  
in the Positioning Task in the Handover Scenario

S.A. Marinin, D.V. Tyurin, E.V. Savchenko
Volga-Vyatka Branch of the Order of the Red Banner of Labor of Moscow Technical University  

of Communications and Informatics, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: algorithm; base station; mobile station; radio communication; handover.
Abstract: The purpose of the study was to obtain algorithms that reduce the power consumption 

of devices while solving the positioning problem when switching services between base stations. 
The objective of the study was to analyze the types and features of handover, and search for technical 
solutions that would reduce the computational complexity of the coordinate calculation operation. 
The hypothesis that in the case of switching services of different base stations, it is effective to optimize 
the calculation of coordinates by applying the peer-to-peer modification algorithm was theoretically 
justified. As a result of the study, the advantages of optimizing the procedure for calculating coordinates 
were determined.
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Shooting Method with Continuation over Parameters  
for Solving Two-Point Boundary Value Problems

P.A. Vasilenko, K.A. Lebedev
Kuban State University, Krasnodar

Key words and phrases: algorithm; boundary value problem; math modeling; multilayer systems; 
numerical methods.

Abstract: The goal of the study was to develop a universal algorithm for solving various physical 
and chemical problems. The development, justification and testing of Newton’s computational iterative 
method was carried out for solving by the shooting method with continuation along the parameters for 
solving two-point boundary value problems. The algorithm has been applied for a long time to a variety 
of physicochemical problems arising in the mathematical modeling of ion transport in physicochemical 
media.

A Multi-Stage Problem of Placing Labor Resources in the Learning Process

I.V. Zaitseva1, S.A. Temmoeva2, I.K. Sidenko3, A.A. Filimonov4
1 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg;

2 Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov, Nalchik;
3 St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), St. Petersburg;

4 Stavropol Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 
Stavropol

Key words and phrases: mathematical modeling; multi-stage task; education; labor resources.
Abstract: This article examines the problem of placing labor resources in the learning process, 

which generalizes the simplest placement problem in various directions, since it has many properties 
similar to those of the simplest problem. The class of tasks under consideration is distinguished by 
the presence of several levels of process through which resources pass before reaching the consumer. 
The goal of the study is to develop a mathematical model for solving the multi-stage problem of placing 
labor resources in the learning process. The research objectives include mathematical formalization 
of the process of training labor resources; application of the method for constructing an approximate 
deadlock solution. The constructed dead-end solution allows for a feasible solution to the problem. 
The ongoing research into solving the multi-stage problem of placing labor resources in the learning 
process relates to the results of the work.

Initial Boundary Value Problem of Modeling the Stress-Strain State of Elements  
of the Siberian Craton

A.V. Manko, A.I. Koryagina, E.A. Muravyova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: asthenosphere; viscous medium; boundary value problem; mantle; 
modeling; stress-strain state; unassociated task; Siberian platform; Siberian Craton .

Abstract: The purpose of this study is to justify the use of mathematical models for modeling the 
mantle of the Siberian Craton. The research objective is to conduct theoretical research by the method 
of solving the initial boundary value problem for the unassociated problem of modeling the stress-strain 
state of a viscoelastic-plastic medium. The research hypothesis is as follows: the possibility of using 
research results to model a visco-elastic-plastic environment (part of the craton) with the Hardening 
model Soil. The research method is the analytical research method – solving an initial boundary value 
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problem using partial differential equations. The results are as follows: recommendations were given on 
the possibility of using a mathematical modeling model of the craton.

Mathematical Modeling of Ice Formation on the Open Water Surface

K.A. Modestov, M.V. Gasanov, O.A. Brygar, S.A. Markova
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: self-similar variable; dimensional analysis; Fourier’s law; ice; relative error; 
heat equation; phase transitions.

Abstract: The study considers the problem of the formation of ice on an open water surface. 
The objective of the paper is to describe this process using a mathematical model. It is assumed that the 
process is considered one-dimensional, and the heat capacity and thermal conductivity of ice are constant 
quantities. The analytical method of dimensional analysis is used. The dependence of ice thickness on 
time was found, and the relative error of the simplified model was found.

Next Generation Deep Hashing Methods

A.A. Ovcharenko
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: deep hashing; cybersecurity; cryptography; function; hash.
Abstract: The goal is to provide a comprehensive overview of modern deep learning techniques 

used for hashing and analyzing many types of data. The research objectives are to review key hashing 
methods; to highlight specific technical problems or barriers that exist in current deep hashing 
methods. The research hypothesis is as follows: next generation deep hashing techniques are capable 
of efficiently correlating and analyzing data across multiple modalities to provide accurate and fast 
retrieval. The research methods include systematization, generalization, analysis, grouping, detailing, and 
forecasting. The results are as follows: the article describes how hashing techniques can help improve 
interoperability between different data modalities and how this can be used to create more efficient and 
integrated data processing systems.

Building a Model of the Movement of Filtration Flows for Contaminated Wells 

N.P. Petrov1, S.N. Petrova2, 3, N.V. Korzhavina2 
1 Ural State Economic University;
2 Technical University of UMMC;

3 Ural State Law University, Yekaterinburg

Key words and phrases: flow rate; drain power; incompressible fluid; stationary filtration; filtration.
Abstract: The article discusses solutions to specific problems using the example of fluid flow to 

wells in basin conditions and groundwater flow in models of limited formations. The purpose of the 
work is to study the use of complex potentials to describe the operation of a well in limited areas 
of the (z) plane, determined by systems of production and injection wells in limited formations. 
Research hypothesis: under conditions of natural migration and accepted limitations, streamlines and 
equipotentials can play the role of impermeable boundaries and boundaries of free liquid. Methods of 
conformal transformations were used to construct complex flow potentials for wells in typical reservoir 
patterns. The conditions for the spread of pollution in the presence of their source have been identified, 
which are solved based on the use of complex potentials that describe the flow.
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Mathematical Modeling for Transport Enterprises

E.V. Radkovskaya, E.M. Kochkina, N.P. Popova
Ural State Economic University, Yekaterinburg 

Key words and phrases: significance; mathematical model; forecast; regression; transport; 
econometric analysis.

Abstract: The purpose of the research presented in the article is to prove the use of mathematical, 
in particular, econometric modeling methods for analyzing and optimizing the work of transport 
enterprises. The solution to the problem of testing hypotheses about the significance and applicability 
of the resulting models, including binary variables, for the most probable, pessimistic and optimistic 
scenarios is demonstrated using the example of the Business Lines company.

Matrix of Distances between Hanging Vertices of a Prefractal Graph

R.I. Selimsultanova, L.K. Katchieva, A.R. Bayramukova
North Caucasus State Academy, Cherkessk

Key words and phrases: hanging peaks; seed; undirected graph; covering set of the prefractal graph; 
straight chain; strongly connected prefractal graph.

Abstract: The task of constructing structures with certain properties arises where elements, often 
of different natures, must be combined into an integral functioning system. Currently, in the era of 
digitalization, this task is the most pressing. Determining quality characteristics when designing complex 
structures is a complex and important task for many organizational structures. The goal of the study is to 
find an algorithm for constructing a prefractal graph, the result of which is a matrix of distances between 
hanging vertices.

Plastic Compositions Based on Low Molecular Weight Polyethylene for Waterproofing  
and Anti-Corrosion Protection of Steel Structures and Concrete of Hydraulic Engineering  

and Reclamation Structures

V.G. Khozin, R.A. Iskanderov
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan

Key words and phrases: absolute water resistance; adhesion; weather resistance; hydraulic 
structures; corrosion protection; pipeline protection; mastics; plastic film sticker; non-toxic; low 
molecular weight polyethylene; lubricant coatings; waterproofing technology.

Abstract: A brief analysis of means of protection against corrosion of building structures made of 
metal and concrete showed that coatings made of organic materials are the most cost-effective, while the 
promise of lubricating coatings, including polymeric inhibited petroleum lubricants (PINS). The purpose 
of the study is to identify the possibility and effectiveness of low molecular weight polyethylene 
(LMPE) as lubricating coatings for waterproofing and protecting building structures of hydraulic 
structures. The objectives are to study the structure of LMPE, its technological properties, adhesion and 
operational durability in coatings, to carry out pilot industrial implementation. Anomalous technical 
properties of a by-product of the production of high-density polyethylene – low molecular weight 
polyethylene – LMPE as the basis for lubricating coatings, mastics, adhesives have been revealed: 
almost absolute water resistance and water resistance, adhesion to all types of materials, including non-
polar polymers: polyethylene, polyethylene terephthalate, silicones, fluoroplastic. The structure and 
properties of LMPE as a protective lubricating coating for waterproofing and corrosion protection of 
building structures and pipelines have been studied. High weather resistance has been established – more 
than 16 years of exposure in an open area. Technologies for waterproofing concrete structures and steel 
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pipelines of land reclamation systems have been developed and implemented.

Assessment of the Environmental Safety of Residential Apartments with High Levels  
of Urban Air Pollution

V.V. Zvyagintsev, D.A. Lifatov, E.Yu. Aksenova
Transbaikal State University, Chita

Key words and phrases: residential premises; pollution; air quality index.
Abstract: The purpose of the study is to assess the quality of air and physical factors in residential 

apartments in the city of Chita, which is included in the priority list of Russian cities with high levels of 
air pollution. The objectives are to carry out instrumental measurements of the assessed factors; analyze 
the data obtained; propose measures to improve the environmental situation indoors. The research 
methods are instrumental methods and analysis. The research hypothesis is as follows: when assessing 
the environmental safety of residential apartments in cities with high levels of air pollution, one can 
focus on the air quality indicators of government AQI monitoring posts. The results are as follows: all 
modern apartments studied (built in the last 20 years) have good AQI air quality indicators. The results 
of measurements of background radiation and electromagnetic fields in residential premises did not 
reveal any excesses of permissible standards. The results of measurements of electromagnetic fields in 
residential premises in the mode of household appliances made it possible to identify areas where the 
threshold values of electromagnetic fields were exceeded. Recommendations were given to apartment 
residents on the placement of furniture for sleeping and relaxing.

The Phenomenon of Stylistic Diversity of Façade Solutions for Apartment Buildings  
in St. Petersburg in Late 19th – Early 20th Centuries

V.S. Gusev
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: architecture; decorative decoration of facades; apartment buildings; facades; 
formation of the urban environment.

Abstract: The purpose of this study is to study the stylistic features of the formation of the front 
facades of revenue buildings in St. Petersburg in the second half of the 19th – early 20th centuries and 
to identify the historical reasons that contributed to the emergence of the diversity of their solutions. 
The objectives of the study include examining individual facades and analyzing the structure of 
the decorative elements of each of them. The research method allows us to paint a holistic picture 
of the phenomenon, expand our understanding of the range of compositional and figurative cues 
and stylizations used, and also note the variety of materials. The results of the study demonstrate the 
extraordinary diversity of tastes, capabilities and interests of architects and clients of this era.

Energy-Efficient Architecture of Buildings in Regions with Dominant Winter Climate:  
a Systematic Approach

V.T. Pipia
Arkh-Consult LLC, Moscow

Key words and phrases: architecture; engineering solutions; climate; Walling; translucent structures; 
heat-protective materials; energy efficiency .

Abstract: The problem of rational use of energy resources to maintain a comfortable microclimate 
in buildings determines the need to increase their energy efficiency. The study aims to propose a system 
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of measures to improve the energy efficiency of buildings in regions with a dominant winter climate. 
The objectives are to identify energy-efficient types of buildings and their individual elements, taking 
into account the climate; systematize engineering, technical and materials science solutions in terms 
of increasing energy efficiency; to form a model for ensuring energy efficiency based on a systematic 
approach. The hypothesis is the assumption that energy efficiency of the architecture will be higher 
if a systematic approach is taken to ensure it. The research methods are logical-analytical, modeling. 
The results are as follows: a scientific justification and structural model of a system of measures aimed 
at solving the problem of implementing energy-efficient architecture in the prevailing winter climate are 
presented.

Architectural Design of Modern Cideries 

E.R. Polyantseva
Ural State Economic University, Yekaterinburg

Key words and phrases: architecture; food production; design; cider production; cidery; 
construction; technology.

Abstract: The purpose of the study is to study the space-planning schemes for organizing cideries – 
cider production enterprises. Research objectives: to analyze the regulatory literature concerning 
the design of cideries and similar types of production, to study and analyze the built cider production 
enterprises, on their basis to identify the most characteristic space-planning schemes for cidreries, and 
architectural techniques in their design. As a research hypothesis, the author puts forward the assumption 
that the architecture of cideries, closely related to the technological process, as well as the need to attract 
consumers, should combine technological and public areas, and also flexibly adapt to the conditions of 
reconstruction and refunctionalization. In the course of studying the space-planning structure of cider 
production enterprises, the main planning elements of this type of building were identified, production 
organization diagrams were drawn up, and modern examples of this type of building were analyzed. 
The study of cideries took place using the method of studying analogues, the method of comparative 
analysis of different types of technological lines and the accompanying production structure, which 
influenced the architecture of the building. As a result, basic diagrams of the space-planning structure 
of cider producing enterprises were drawn up, and recommendations were given for the design and 
development of associated functional areas for this type of production.

Factors Influencing the Architecture of China’s Incineration Plants

Guo Zeyu 
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg

Key words and phrases: China; industrial architecture; environment; waste incineration power 
plants; shaping; ecology.

Abstract: Waste incineration power plants are widely used as waste treatment facilities in China. 
This is due to such advantages as high speed of waste processing, low level of environmental pollution, 
high rate of energy recycling. The issue of architectural and planning solutions for such facilities is 
mostly resolved in the country from the point of view of a utilitarian approach. However, modern trends 
in the humanization of industrial architecture confirm the need to revise design approaches and integrate 
new architectural solutions. In many ways, this process depends on external and internal factors, the 
interaction of which affects both the placement of waste processing facilities in the urban structure and 
the principles of the formation of these structures. These include: social, economic, environmental, 
natural-climatic, technological, urban planning, functional planning, and figurative embodiment. 
The result of a comprehensive study of these factors in a “general form” is to obtain a system of 
architectural and artistic solutions and the design of waste processing facilities in China.
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A Scheme of Operation and Features of Life Cycle Management of Sewerage Systems  
of a Kinetic Engineering Facility at the Operational Stage Using the Example  

of a Multifunctional High-Rise Building with a Movable Frame

S.K. Laketich, V.V. Strokova, A.B. Goltsov
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Belgorod

Key words and phrases: algorithm; uninterrupted operation; intelligent monitoring; sewerage; 
kinetic engineering; movable frame; control; efficiency.

Abstract: The purpose of this paper was to create an automated sewage system to ensure 
uninterrupted operation of buildings related to kinetic engineering facilities. The objective of the research 
was to develop a unique engineering system, implement intelligent monitoring and develop an algorithm 
for managing the resource efficiency of this system. During the creation of a sewerage system for 
kinetic engineering objects, an algorithm for automating the control of system elements was developed, 
making it possible to achieve the most efficient operation of a building with a movable frame during 
the operation phase. Automation of the operation of the sewerage system allows you to competently 
manage the life cycle of a construction project at the operation stage, taking into account the specifics 
and problems of installing engineering systems for buildings with a movable frame.

Modeling Stochastic Risks in a Building System

G.B. Safaryan, A.A. Lapidus
National Research Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Key words and phrases: life cycle; quality; modeling; reliability; deadlines; price; stochastic risks; 
construction system.

Abstract: The article discusses a method for modeling stochastic risks in a building system. 
The authors provide a method for calculating the influence of various factors influencing the 
organizational and technological reliability (OTR) of a building system (BS), such as quality (of work 
performed, materials used), timing and cost. A methodology for modeling stochastic risks in BS based on 
the use of chaos theory, probability theory and mathematical statistics is proposed. The technique allows 
you to assess the influence of various risk factors on OTR BS. The results of the presented methodology 
make it possible to create cascades of forecasts. They, in turn, make it possible to identify the most 
probable and most pessimistic scenarios for the development of a construction system at the early stages 
of the life cycle of an object (LCO) allow modeling. The article presents the results of the developed 
calculation methodology.

A review of existing calculation methods is carried out, the article develops methods previously 
presented by the authors, and also applies well-known mathematical methods as a risk modeling tool 
(chaos theory, ARIMA methodology, etc.). The possibility of modeling using the chaos theory of OTR 
BS at the early stages has been established, as well as further probabilistic forecast for BS at any stage of 
the life cycle. Today there is no such concept as “the degree of expert responsibility”. The need has been 
established to introduce a scale for assessing responsibility in the forensic construction and technical 
examination of high-rise buildings.

Methodological Components of Organizing the Teaching of Humanities Disciplines  
in the Context of Building a Digital Educational Environment

D.V. Alontseva
Yeletsk State University named after I.A. Bunin, Yelets

Key words and phrases: methodological components; educational process; digital educational 
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environment.
Abstract: The purpose of the study is to determine the constituent methodological components 

of the organization of teaching humanities disciplines in the context of building a digital educational 
environment. Based on the stated goal, the objectives of the study are: identification of innovative 
technologies used in the educational process in the conditions of digital reality; determination of 
methodological components of the organization of teaching humanities disciplines. The research 
hypothesis is the assumption that the construction of a digital educational environment will be successful 
when innovative technologies are used in the educational process in combination with a practice-oriented 
approach to the study of educational material. When writing this study, general methods of scientific 
knowledge were used: analysis, synthesis, generalization. The results of the study are developed 
approaches aimed at successful teaching of humanities disciplines.

Development of Students’ Design Skills when Teaching the Scratch Programming Language  
in Additional Education

E.A. Bakulina, E.A. Tagaeva
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: additional education; project; project activities.
Abstract: The purpose of the study is to explore the possibilities of developing project skills 

in students when learning programming in the Scratch environment as part of additional education. 
The goal identified the following tasks: to study approaches to defining the concepts of project, 
project activity and to characterize the skills of project activity; explore the possibilities of the Scratch 
environment in teaching students programming in additional education; develop and test an additional 
general education program “Fundamentals of Algorithms and Logic”. The research methods include 
the study of psychological, pedagogical and methodological literature on the research topic; analysis 
of current programs of additional education institutions, educational and methodological manuals 
in computer science; study and analysis of experimental data, practical work with the programming 
environment under study. As a result of the study, the features of the organization of project activities 
when teaching the Scratch programming language in the conditions of additional education were 
identified, the additional general education program “Fundamentals of Algorithms and Logic” was 
presented, as well as the results of its testing in the classes of the Center for Digital Education of 
Children “IT-Cube” in Saransk.

Teaching Reading in the Field of Pedagogical Communication: Synergy and Integration

O.V. Baranova
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: methods of teaching reading; learning objectives; teaching methods; content 
of learning; means and forms of teaching reading.

Abstract: This article is devoted to the study and reconstruction of the system of teaching reading at 
the beginning of the 20th century, which can be considered traditional, and to the coverage of integration 
processes in working with text at the present stage. The research hypothesis is based on the assumption 
that in order to achieve a synergistic effect in teaching reading, on the one hand, it is important to take 
into account the scientific works of the classics of methodological thought, and on the other hand, to 
take into account modern trends and innovations in the field of education. The research procedure and 
methods include theoretical analysis with comparative elements of psychological, pedagogical, linguistic 
and methodological sources. The results of the study make it possible to clarify the specifics of teaching 
reading in the general scientific and methodological discourse, the current state and trends in the 
methodology of teaching reading Russian-language texts.
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Studying the Characteristics of the Perception of Spatial Concepts  
in Children with Disabilities

Yu.M. Vasina
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula

Key words and phrases: developmental disorders; spatial perception; spatial representations; older 
preschoolers.

Abstract: The article presents the results of an experimental study, the purpose of which is to study 
spatial concepts in children with disabilities. The objectives of the study were to identify the features of 
the development of spatial concepts in children with developmental disorders, as well as the selection 
and implementation of diagnostic tools to identify the level of development of spatial concepts in 
children of this category. The research methods were formative experiment and qualitative analysis of 
the research results. The materials, main provisions and conclusions of the study can be used in the 
practice of an educational psychologist.

Forming the Readiness of Future Teachers to Develop Algorithmic Thinking in Preschoolers:  
Main Problems

E.V. Gryaznova, O.V. Avtamonova, N.S. Kalsina, N.A. Krylova
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: algorithmic thinking; preschool education; digital education.
Abstract: Pedagogical practice today has accumulated quite a lot of methods for developing 

algorithmic thinking in preschoolers. However, the main problem is to develop modern approaches to 
training future teachers who are able to correctly select, develop and develop these methods, as well 
as adapt them to the conditions of digital culture. The purpose of the study is to identify problems in 
shaping the readiness of future teachers to develop algorithmic thinking in preschoolers. Materials and 
methods: analytical review, comparison, generalization, principles of didactics. The study showed that 
when forming the readiness of preschool teachers to develop the fundamentals of algorithmic culture 
in children, the problem arises of conducting systematic research into the pedagogical conditions for 
preparing teachers for this type of activity in the digital educational environment. This problem is caused 
by the contradiction between traditional and digital means and methods of forming a preschooler’s 
algorithmic culture. To solve it, it is necessary to develop a model for training preschool teachers to 
implement activities to develop algorithmic thinking in preschool children in the context of digital 
culture.

History Education as the Basis for the Communicative Competence of a Preschool Teacher

E.V. Gryaznova, Yu.E. Kostyukova, E.V. Sergeeva, E.V. Pestova
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Key words and phrases: historical education; story; communication skills.
Abstract: Knowledge of history is the basis for the formation of the communicative subsystem of 

human culture. This is especially true at the very first level of education – preschool. In this case, much 
depends on the communicative abilities of the teacher, whose task is to form such personality qualities as 
patriotism, historical and cultural identity, and a holistic picture of the world. Today, in the context of a 
spiritual crisis, the problems of spiritual and moral education are acute, which requires the development 
of new models of teacher training, especially for preschool education. The purpose of the study is to 
substantiate the need to build new communicative models of preschool teacher competencies based on 
historical education. Materials and methods: analytical review, comparison, synthesis. The study showed 
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that it is necessary to build new models for the formation of communicative competencies of preschool 
teachers on the basis of historical knowledge. This model should include such elements as a selective 
block, an axiological block and a methodological block.

Expansion of the Educational Track “Country Studies” as a Result  
of Tunisian-Russian Pedagogical Cooperation

E.A. Zhindeeva1, O.I. Biryukova1, Yu.V. Zaitsev2
1 Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk;

2 Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and 
International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) in the Tunisian Republic,  

Tunisia (Tunisian Republic)

Key words and phrases: educational track; education; Russian language; regional studies; education 
strategies; transfer of ideas; Center for Open Education.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the experience of promoting the activities of 
the Center for Open Education in the Republic of Tunisia and determine the prospects for expanding 
the content of the educational component, including through the introduction of an educational track 
dedicated to the study of the Russian language, Russian history, and Russian culture. The objectives of 
the study are the analysis of the specifics of teaching the Russian language in the Tunisian Republic at 
the present stage; substantiation of the educational potential of the “Country Studies” program and the 
features of its implementation through an integrated approach to Tunisian citizens obtaining knowledge 
about the Russian community. The study used such scientific research methods as analysis of scientific 
literature on the identified problem, study of educational and methodological support for educational 
programs of Tunisian universities, pedagogical observation, and generalization. The presented material 
allows us to prove that teaching the Russian language to foreign-language students occurs more 
effectively in the process of applying a linguistic and cultural approach in Russian language classes.

Constants of Children’s Reading:  
Theory and Practice of Teaching Culture

E.A. Zhindeeva1, E.A. Nikolaeva2
1 Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk;

2 Moscow City Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: children’s reading; dialogue of cultures; constant; formation of reading 
competence.

Abstract: This article is devoted to the consideration of the specifics of studying the constants of 
children’s reading as a way of translating methods and techniques for organizing cultural teaching. 
The purpose of the article is to substantiate the prospects of considering reading constants as a special 
phenomenon in the study of culture, which has a special educational significance in the formation of a 
child’s linguistic picture of the world. The research hypothesis lies in the assumption of an understanding 
of the need to transmit moral traditions, the basis of the worldview of the future generation of the 
nation through the introduction of artistic examples with the constants “family” and “friendship” into 
the study. The objectives of the study are to obtain analytical conclusions regarding the identification 
and functionality of constants (using the example of “family”, “friendship”), which are widespread in 
children’s reading. To solve the stated aspects of the problem, the following were used: a descriptive 
method, a theoretical method – a critical analysis of scientific and methodological ideas and literary 
texts, logical methods – comparisons, generalizations, systematization. As a conclusion, it should be 
noted that the given vector of research is promising in terms of identifying the essence of other constants 
and their significance for children’s reading.
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International Cooperation in the Field of Education between Russia and the Tunisian Republic: 
from Scientific Research to Teaching Practice

E.A. Zhindeeva, S.I. Piskunova, N.G. Spirenkova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: international cooperation; scientific and methodological support; education; 
teacher education; Russia; Russian language; Tunisia.

Abstract: This article is devoted to considering the possibility of international cooperation in the 
field of education between Russian and Tunisian universities. The purpose of the article is to determine 
the prospects for expanding the content of the Russian component in the educational practice of 
the Tunisian Republic. The hypothesis of the study is based on the assumption that productivity 
of Tunisian-Russian cooperation in the field of education through the implementation relies on 
scientific and methodological support of specialists from Mordovian State Pedagogical University 
named after M.E. Evseviev. The scientific novelty of the article lies in determining the architecture of 
international cooperation in the field of teacher education in Russia and Tunisia. To solve scientific 
and methodological problems, applied methods were used, including projection and modeling of the 
educational component. The research results are as follows: specific proposals were formulated to 
expand cooperation between both parties in the educational process.

The Influence of Physical Activity of Students of a Special Medical Group  
in Physical Education Classes at a Technical University

O.V. Ilyushin1, 2, A.S. Nikitin1, N.A. Kolochanova1, Ch.R. Safiullina1
1 Kazan (Volga Region) Federal University;

2 Kazan State Energy University, Kazan

Key words and phrases: health; medical groups; students; physical activity.
Abstract: Physical education and sports are of fundamental importance in the formation of a healthy 

lifestyle and general well-being of students in higher educational institutions. This is especially important 
in modern technical universities, where academic loads and stress are becoming increasingly intense. 
The problem of development of adaptation of students of technical universities belonging to a special 
medical group is relevant today. The goal is to analyze the impact of physical activity on the health and 
academic performance of students included in special medical groups. The objectives of the study are to 
determine the role of factors in shaping the physical development of students in special medical groups. 
The research methods include questionnaires, observation, pedagogical experiment, and mathematical 
data processing.

Prevention of Extremism and Terrorism among Prisoners: Regional Experience

T.V. Kirillova1, A.A. Rozhkov2
1 Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow;

2 St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  
St. Petersburg

Key words and phrases: sentenced to imprisonment; prevention; terrorism; penal system; penal 
institutions; extremism.

Abstract: The article is devoted to the issue of preventing the spread of ideas of extremism and 
terrorism in penal institutions. The goal is to update the problem facing employees of the Federal 
Penitentiary Service of Russia of organizing educational work with convicts serving sentences for 
extremist and terrorist crimes. The article outlines the main areas of activity. The research objective was 
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to analyze existing scientific research and regional experience. General scientific research methods were 
used. The experience of preventing and countering religious extremism and terrorism of clergy who 
devoted themselves to prison ministry is also considered.

Creation of an Educational and Methodological Complex

A.V. Kondrashova1, E.A. Golubeva2
1 Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov,  

Saratov;
2 Financial and Technological College of Saratov State University of Genetics, Biotechnology and 

Engineering named after N.I. Vavilov, Saratov

Key words and phrases: incoming control; discipline; inorganic and analytical chemistry; situational 
tasks; test tasks; oral and written control; training and metodology complex; exam.

Abstract: The article discusses the creation of an educational and methodological complex for 
the discipline “Inorganic and analytical chemistry”. The structure of the complex developed at the 
Department of General Educational Disciplines is described. The use of educational and methodological 
complex for independent work of students is discussed.

The Phenomenon of Envy

T.N. Kochetkova
Northwestern Institute of Management – Branch of Russian Academy of National Economy  

and Public Administration under the President of the Russian Federation, St. Petersburg

Key words and phrases: maladjustment; envy; self-esteem; self-development; social comparison.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the phenomenon of envy. Envy is a socially 

condemned characteristic generated by comparison with a person who has similar traits. The research 
methods used in the paper include theoretical analysis of literature, and generalization. It is concluded 
that harmonious characteristics of a person’s self-concept determine the productive role of envy, while 
unbalanced characteristics determine the destructive role. Envy manifests itself at the conscious, 
emotional and behavioral levels. Highly competitive relationships in the workforce are built on 
destructive envy, causing an uncomfortable psychological climate.

Health-Saving Educational Technologies at Universities:  
On the Issue of Defining the Concept

O.B. Kuznetsova
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Key words and phrases: health-saving activities; healthy educational environment; health-saving 
technologies; health conservation; healthy lifestyle.

Abstract: The purpose of the article is to consider the essential characteristics of the concept 
of “health-saving educational technologies” in relation to the professional training of students. 
The objectives are substantiation of the relevance and significance of the use of health-saving 
educational technologies in the professional training of students, analysis of the main approaches to 
understanding the phenomenon of “health-saving educational technologies”. The research methods 
are analysis, synthesis, and generalization. The results are as follows: the importance of using health-
saving educational technologies in the professional training of students is substantiated; the essential 
characteristics of the basic concept of “health-saving educational technologies” are analyzed.
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Using Multimedia Technologies in Teaching English Writing

N.N. Lvova1, A.N. Ikonnikova2
1 Daya-Amga Secondary School named after Kh.I. Kashkin, Tattinsky ulus;

2 North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: gamification of exercises; gamification of the lesson; online resources; 
multimedia technologies; written language; letter; senior classes.

Abstract: This paper defines the concepts of “writing” and “written speech”, examines the basic 
requirements for the results of mastering English-language writing in high school, and examines and 
analyzes the teaching and learning complex Starlight, grade 10. A set of exercises was developed to form 
and develop skills in English written language using multimedia technologies. Written speech is one 
of the highest priority tasks in learning and using the English language. The proposed set of exercises 
contains gamified tasks developed using online resources to create more interesting and exciting 
exercises and lessons for students. 

The study aims to identify the features and specifics of the development of English-language written 
speech in the classroom and develop a set of exercises to overcome difficulties in high school. 

The objectives are to consider the concepts of “writing” and “written speech”; to analyze the 
requirements for the results of mastering written language for high school; analyze the teaching materials 
used in high school in English lessons; to select resources and develop a set of exercises for the 
development of written speech using new information technologies. 

The hypothesis is the assumption that teaching writing in high school will be effective if: the 
modern educational needs of students are taken into account; update didactic materials for the 
development of written speech, taking into account dynamically developing information and multimedia 
technologies. 

The research methods include analysis of pedagogical, psychological and methodological literature. 
The results are as follows: a set of exercises has been developed for high school students aimed at 

teaching and developing written language.

The Pedagogical Value of Small Folklore Genres in the Study of the Native Language  
by Primary Schoolchildren

N.V. Okoneshnikova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: study; small genres of folklore; junior schoolchild; pedagogical potential; 
native language.

Abstract: The relevance of the study is determined by the fact that teaching a child to speak their 
native language clearly and grammatically correctly, to have a well-trained voice, and to express 
thoughts freely orally and in writing must be instilled through the cultural values and moral guidelines of 
their people. 

The purpose of the study is to reveal the pedagogical potential and possibilities of small folklore 
genres in the study of the native language. 

The objectives of the study are to reveal problems in learning the native language and to consider 
small genres of folklore as a means for the systematic formation of communicative competence and 
further functional proficiency in the native language. 

This study was carried out using a set of methods: analysis of literary sources, study of teaching 
experience. 

The main results of the study: the pedagogical value and semantic content of proverbs, sayings 
and riddles as a universal means of developing speech skills were analyzed; an example of an accurate, 
concise and meaningful construction of a statement.
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Experience in the Use of Complexes of Correctional and Developmental Exercises  
in the Correction of Motor Skills of Primary School Children with Mental Retardation

M.Yu. Pavlova, A.A. Zakharov
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: motor skill; children with mental retardation; a set of correctional and 
developmental exercises.

Abstract: The purpose of the study: to identify the features of the use of complexes of correctional 
and developmental exercises in the correction of motor skills of children of primary school age with 
mental retardation. The study was conducted from April 3 to April 30, 2023 during teaching practice 
at the Khaptagay Secondary School named after Keshi Alekseev in Megino-Kangalassky ulus of the 
Republic of Sakha (Yakutia). Complexes of correctional and developmental exercises were performed 
in the main part of the physical education lesson (3 times a week) with children with mental retardation. 
The study involved subject No. 1 (G) – 8 years old (2nd grade), subjects No. 2 (G) and No. 3 (G) – 
10 years old (4th grade) and subject No. 1 (M) – 10 years old (4th grade). A total of 12 lessons were 
conducted. The first and last lessons were devoted to determining the level of physical fitness. Testing 
was carried out using the following exercises: running 30 m from a high start, shuttle running 3×10 m, 
bending forward from a standing position, jumping rope, medicine ball throw, standing long jump. 
As a result of the study, an increase in the results of test exercises was noted. However, the improvement 
in results in the 30 m run did not have a positive transfer to the results of the 3×10 m shuttle run. 
This situation, in our opinion, may be due to the fact that children with mental retardation in this age 
group have difficulty performing exercises with changes in the direction of movement, or because in 
the complexes of correctional and developmental exercises there were no special exercises and tasks for 
changing the direction of movements.

Socio-Pedagogical Neglect as a Reason for Ordering a Psychological Forensic  
Examination of Minors

I.A. Prokudin
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Voronezh

Key words and phrases: minors; psychological forensic examination; social and pedagogical neglect.
Abstract: The article examines socio-pedagogical neglect as a reason for ordering a psychological 

forensic examination of minors. The purpose of the study is to substantiate the significance of ordering 
a psychological forensic examination in the event of identifying social and pedagogical neglect of a 
minor. The objectives are to connect the socio-pedagogical neglect of a minor with the need to prescribe 
a psychological forensic examination; justify the importance of conducting a psychological forensic 
examination in the event of identifying social and pedagogical neglect of a minor. Methods of analysis, 
synthesis and generalization of scientific literature were used. The hypothesis is that there is a connection 
between socio-pedagogical neglect and mental retardation. The result of the study allows us to conclude 
that it is necessary to prescribe a psychological forensic examination when identifying socio-pedagogical 
neglect.

Competence-Based Approach as the Basis for the Formation of Professional Competence 
of Students at a Non-Linguistic University

N.E. Prudetskaya
Arctic State Agrotechnological University, Yakutsk

Key words and phrases: competency-based approach; non-linguistic university; professional 
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competence; Russian language.
Abstract: The article examines professional competence on the basis of a competency-based 

approach when teaching students of a non-linguistic (agrarian) university the Russian language and 
speech culture. Issues of training bilingual students of an agricultural university, a model of a graduate 
of a non-linguistic university. The purpose of the work is to develop the professional competence of 
students at an agricultural university. The objectives are to research the literature on this topic, draw up a 
table of competencies in the specialty of Veterinary Medicine, consider the methodology of teaching the 
Russian language in agricultural universities and conduct a confirmatory experiment. Research methods 
are theoretical, empirical and experimental. Based on the results of the study, a structure of competencies 
of bilingual students of agricultural universities in the specialties “Veterinary Medicine” in the Russian 
language was compiled.

Problems of Organizing Work to Improve the Expressiveness of Oral Speech  
in Lessons of Russian as a Second Language

O.A. Romanenkova, S.A. Ulanova, O.V. Tereshkina
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: expressiveness of speech; bilingual children; communication activity; 
Russian as a second language; literature teachers.

Abstract: The purpose of the study is to describe the ascertaining part of the educational experiment 
on modeling the methodology for the formation of expressive oral speech in lessons of Russian as a non-
native language. 

The objectives of the study are to conduct a survey of language arts teachers on the issue of 
organizing work aimed at developing expressive oral speech in the practice of teaching Russian as a 
non-native language; conduct a control sample of bilingual students aimed at determining the level of 
development of their expressive oral speech; to analyze the results of the survey and identify problems 
in organizing work to increase the expressiveness of oral speech in lessons of Russian as a non-native 
language. 

The research hypothesis is the assumption that identifying problems in organizing work to increase 
the expressiveness of oral speech in lessons of Russian as a non-native language will help in modeling 
the methodology for developing expressive oral speech in lessons of Russian as a non-native language. 

The main research methods are questioning, control section, comparative and statistical types of 
analysis of the data obtained, typological method, generalization method. 

The results of the study are as follows: problems of organizing work to increase the expressiveness 
of oral speech of bilingual students in lessons of Russian as a second language were identified, the 
general level of development of expressiveness of oral speech among schoolchildren participating in 
experimental activities was determined.

Applied Problems as a Means of Developing Students’ Research Skills

Zh.A. Sarvanova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: research skills; applied problem; stages of developing research skills.
Abstract: The article is devoted to the problem of developing students’ research skills. The purpose 

of the study is to characterize applied problems as a means of developing research skills in teaching 
mathematics. According to the objectives of the study, actions to solve applied problems are correlated 
with research actions, and the stages of developing research skills are highlighted. The results of the 
study confirmed that such tasks are an effective means of developing general and specific research skills.
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Using Digital Laboratories to Improve the Quality of Knowledge and Develop the Reflective  
and Evaluative Component of Schoolchildren’s Natural Science Competence

M.S. Skorozvon, E.A. Sedina, S.D. Chernyavskikh, S.O. Mashkova
Belgorod State National Research University, Belgorod

Key words and phrases: reflective-evaluative component of natural science competence; digital 
laboratories; pupils.

Abstract: In the process of studying natural science disciplines, digital laboratories are used 
when conducting laboratory and practical work in class, in extracurricular activities, as well as when 
performing various studies. The purpose of the study was to confirm the effectiveness of using digital 
laboratories to improve the quality of knowledge and develop the reflective and evaluative component 
of natural science competence during a workshop in natural science disciplines. In classes with the 
control group of students, traditional methods of work were used: explanation; carrying out laboratory 
and practical work; the use of presentations; the use of visual aids. With the students of the experimental 
group, in addition to the above methods, innovative technologies were used – digital laboratories. 
In the course of the experimental study, we proved the effectiveness of using digital laboratories 
when performing laboratory practical work in the process of studying chemistry, biology and ecology, 
as this allows us to improve the quality of students’ knowledge and contributes to the development 
of the reflective-evaluative component as part of the formation of natural science competence of 
schoolchildren.

The Influence of Digital Technologies in the Development  
of Mathematical Literacy of Schoolchildren

A.G. Scryabina
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: mathematics; mathematical literacy; meta-subject approach; students; 
practice-oriented approach; digital technologies.

Abstract: The widespread introduction of digital technologies into everyday life has determined 
the use of various electronic technologies in the educational process. The competent use of digital 
technologies and tools in the educational process expands the educational environment, forms the 
digital culture of students, and contributes to the comprehensive development of all categories of 
students. The purpose of the article is the influence of digital technologies in the formation of students’ 
mathematical literacy. Achieving the goal contributed to solving the following tasks: the use of digital 
technologies and tools in mathematics lessons, the study of approaches to teaching, the formation of 
mathematical literacy of students. Based on the analysis of the research results obtained, conclusions are 
presented on the impact of the use of digital technologies in the educational process on the development 
of students’ mathematical literacy.

Implementation of the Legal Educational Function in the Educational Process  
of a Pedagogical University

E.A. Suyushova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: debate; discussion; intellectual game; quest; round table; pedagogical 
university; legal training; legal education; students.

Abstract: The purpose of the study is to highlight the process of legal education in a pedagogical 
university using modern forms, methods, and techniques. The research hypothesis is that the modern 
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system of legal education in higher education requires a revision of the forms and methods of working 
with students. The author of the article used empirical and theoretical research methods, namely: 
observation, conversation in the process of the author’s pedagogical activity at a pedagogical university; 
analysis of scientific literature on the research problem, generalization of the author’s own pedagogical 
experience. The results are as follows: the definition of “legal education of future teachers” was 
formulated; the current practice of organizing legal education in pedagogical universities is analyzed; 
the most modern technologies, forms and methods of work, which should be included in the legal 
educational activities of a pedagogical university, are proposed.

Understanding and Manifestations of Legal Nihilism at the Present Stage  
of Russian Society

D.E. Terentyev
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Kaluga

Key words and phrases: communication networks; minors; nihilism; negation; teenagers; modern 
society; social phenomenon.

Abstract: The paper is devoted to the study of the manifestations and consequences of legal nihilism 
in modern Russian society, with a special emphasis on the impact on young people. The purpose of the 
study is to analyze the historical roots, modern manifestations and methods of combating legal nihilism. 
The objectives of the study are to study the historical evolution of the concept of legal nihilism, to 
analyze modern trends and the specifics of its manifestation in Russia, as well as to identify factors 
influencing young people in the context of this phenomenon. The author used methods of historical 
analysis, sociological survey and analysis of scientific literature. The research hypothesis is that legal 
nihilism has a significant impact on social stability, especially among the younger generation. The study 
identified key factors in the spread of nihilism among young people and proposed strategies for 
overcoming it, including the development of educational and educational programs.

The History of Physical Perfection of the Individual in the Context  
of Creative Reflection of Society

V.V. Timoshin, V.A. Saigin, K.A. Botov, F.S. Elmeev
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: anthropogenic activity; anthropogenic organization; natural physiological 
structure; cultural heritage; sacralized action; physical activity; physical culture and sport; physical 
incapacity; physical perfection; entropy phenomenon.

Abstract: The purpose of the paper is to prove the fact of the emergence of physical culture and 
sport as a social and creative phenomenon. The scientific article solves the following pedagogical 
problems: to characterize the existing theories of the emergence of physical culture and sports from 
the point of view of a rational-utilitarian principle; show the inconsistency of anthropogenic reflection 
from the standpoint of the laws of natural biological reality; to reveal the creative specifics of a person’s 
desire for physical perfection. To solve the problems, general scientific methods were used: analysis of 
philosophical, psychological and pedagogical literature; synthesis of main ideas, induction, deduction, 
comparison, juxtaposition and generalization. The research hypothesis is as follows: constant change in 
the forms of motor perfection is a direct consequence of the desire for endless creative improvement 
of society and the individual. The research results are as follows: the creative component present in 
the development of forms of physical activity and physical perfection of the individual is argued; a 
correlation between the infinity of development of forms and the creative potential of society has been 
determined.
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Formation of Mathematical Literacy among Students in Grades 10–11 in the Process  
of Solving Word Problems

I.V. Ulyanova, A.A. Kechemaykina, N.A. Khramov
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: mathematical literacy; problem solving; word problem; types of word 
problems; functional literacy.

Abstract: The formation of mathematical literacy among secondary school students is justified by 
the requirements of the third generation standard. Thus, the problem of its formation among students in 
grades 10–11 is relevant, and such a process as solving word problems is key, since it connects theory 
with practice. The purpose of the study is to develop a system of tasks for developing mathematical 
literacy in secondary school students when solving word problems. To achieve the goal, the following 
tasks were solved: the advantages of word problems for the formation of mathematical literacy were 
characterized; educational and methodological literature on the research problem was analyzed; a 
system of tasks has been developed to develop mathematical literacy among students in grades 10–11. 
The research hypothesis is that the developed system of tasks will contribute to the development of 
mathematical literacy among students in grades 10–11. The following methods were used in this study: 
analysis, synthesis, comparison, generalization, modeling. The result of the study is a developed system 
of tasks for developing mathematical literacy among students in grades 10–11.

The Role of National Traditions in Ensuring Information Security of Older Preschoolers

M.S. Ustinova
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: national traditions; information security; older preschoolers; information 
literacy; information environment; behavioral safety rules; information culture.

Abstract: The purpose of the article is to consider the role of national traditions in ensuring 
the information security of older preschoolers. To achieve the goal, the author has proposed some 
methodological techniques aimed at forming the foundations of information security for older 
preschoolers using national traditions. The article substantiates the assumption that the use of national 
traditions in the educational process has significant pedagogical potential in ensuring the information 
security of older preschoolers, since national traditions express certain norms, methods and forms 
of transmission and use of information, behavior and communication of subjects in the process of 
information exchange, which can become the basis for developing skills in critical thinking, processing 
and analysis of information, information-safe behavior, including in the Internet space, etc. The main 
research methods used were the method of theoretical analysis of scientific literature and content 
analysis of works of folk culture. The main results of the study are the identification and justification 
of the possibility of using national traditions in the formation of information security components for 
older preschoolers, as well as the development of appropriate methodological techniques for teachers of 
preschool educational organizations.

Features of Organizing the Training of Foreign Specialists  
in Russian Universities in the 2000s

G.A. Alexandrova, I.V. Kozhanov, L.G. Vasilyeva
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: Bologna process; remote education; foreign student; the international 
cooperation.
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Abstract: The article examines changes in the system of training foreign students in the second 
phase of the post-Soviet period, from 2000 to 2011. The purpose of this article is to consider the main 
changes that occurred in the system of training foreign specialists in the 2000s, which influenced its 
further development. The objectives are to analyze the impact of socio-political changes on the system 
of training foreign specialists in Russian universities; identify the main results of policy in the field of 
international cooperation in the field of education; to identify emerging opportunities for expanding 
cooperation in the field of education, which became the basis for the next phase of development of the 
personnel training system for foreign countries, to identify the features of organizing the training of 
foreign specialists in the 2000s. The following methods were used during the study: the comparative 
analysis, synthesis, generalization and interpretation of scientific data. The result of the study was 
a generalization of experience and identification of features of the organization of training of foreign 
specialists in the 2000s.

Civic Identity of a Young Man: Results of Sociological Analysis

A.V. Bogomolova, I.V. Burmykina, Yu.F. Kolesnikova
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University, Lipetsk

Key words and phrases: sociological survey; formation of civic identity.
Abstract: The article analyzes data from a sociological survey of schoolchildren and first-year 

students of pedagogical universities. The concept of “civic identity” is considered as a multicomponent 
one, from the standpoint of cognitive, normative, value, emotional and behavioral components. 

The purpose of the study is to conduct a sociological study on the formation of the Russian civic 
identity of students in secondary general and higher pedagogical educational institutions. 

The research objectives are to develop an operationalization of the concept of “civic identity”; 
to conduct a sociological survey of students at secondary general and higher pedagogical educational 
institutions; to identify the degree of expression of indicators of the formation of civic identity. 

The research hypothesis is the assumption that the level of formation of civil identity among 
students in secondary general and higher pedagogical education is average. 

The research methods are a representative survey – a survey of respondents from 10 constituent 
entities of the Russian Federation, focus groups, and content analysis. The result of the study is the level 
of formation of a young person’s civic identity.

Features of Preparation for Passing the GTO Complex in Gymnastics at University

L.V. Bortnikova, L.A. Finogentova, A.A. Bolotnikov
Kazan State Power Engineering University, Kazan;

Kazan National Research Technological University, Kazan;
Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan

Key words and phrases: gymnastics; GTO complex; sport; Physical Culture.
Abstract: GTO plays an important role in the development of physical culture and public health, 

encourages people to engage in physical activity, and helps maintain and improve physical and mental 
health. The main goal of the study is to investigate the methods of physical preparation of university 
students for passing the GTO complex in gymnastic sports. Based on the goals, the tasks were also 
set: to describe the requirements and consider the main types of exercises of the GTO complex in 
gymnastics; to offer methods and training recommendations that will help students prepare for the GTO 
complex in gymnastics. Based on the results of the study, it was revealed that in order to successfully 
pass the GTO standards in gymnastics, students need to properly prepare, improve their physical 
qualities and follow a healthy lifestyle.
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Personal Competencies of a Future Teacher

D.A. Gunin
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: communication skills; personal qualities; organizational culture; 
pedagogical universities; pedagogical skill; professional competencies; professional standard.

Abstract: New state standards and requirements for educational workers require mastery of a wide 
range of skills. According to the author of the article, the development of the personality of future 
teachers should take place in the educational space of the university. The purpose of the study is to 
formulate a list of personal skills of a teacher that are necessary to improve the quality of the teaching 
process. In this regard, a number of tasks were set: to identify the difficulties that beginning teachers 
face in their professional activities; to model the content of currently relevant personal competencies 
of a teacher that are in demand in everyday work; to consider the communicative and organizational 
skills of the teacher in practical activities; to draw conclusions about the importance of the criteria under 
consideration for advanced development in the teaching profession. The research hypothesis is the 
assumption that accelerated development of the personal competencies of the future teacher will lead 
to an increase in the quality of teaching in secondary schools. The research methods are pedagogical 
observations, comparative analysis, systematization, and generalization. The results show that novice 
teachers who have these personal competencies teach more effectively.

On the Problem of Developing the Structure of Discursive Competence of Students  
in Language Education

A.S. Dorofeeva
I. Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Key words and phrases: hermeneutic component; epistemological component; discursive 
competence; cognitive component; praxeological component.

Abstract: The purpose of the study is to determine the content of the discursive competence 
of students in language areas of training. The objectives of the study included consideration of the 
characteristics of the concepts “Discourse” and “Discourse competence”. The study used theoretical 
methods, including analysis, systematization and synthesis of literature. As a result of the study, a 
structure of discursive competence of students of language majors was proposed and justified.

Philosophical and Pedagogical Problems of Moral Education

O.I. Egorova, D.S. Fomina, E.A. Gladilova
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel

Key words and phrases: personality; moral education; moral; socialization.
Abstract: This article analyzes the phenomenon of moral education and its philosophical and 

pedagogical problems. The research hypothesis is the assumption that a way out of the crisis for moral 
education is possible by forming the axiological basis of the individual, taking into account existing 
philosophical and pedagogical problems, including the definition of categories of morality, morality, 
punishment and the proportionality of its application, the qualitative role of the family in educational 
activities, the social dictate of the individual about the stereotyping of moral behavior. The main 
objectives of the study are to find approaches to defining moral education; to identify philosophical and 
pedagogical problems of moral education. The research objectives are to analyze the main problems of 
moral education and highlight the degree of significance of their solution for the modern world. Along 
with general scientific research methods, formal-logical methods of structural-functional analysis and 
synthesis were used; dialectical and critical methods. The research results are as follows: identification of 
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problems of moral education of a philosophical and pedagogical orientation.

Individualization and Support of the Process of Teaching a Foreign Language to Students  
of Pedagogical Specialties in Higher Education

D.M. Zenkova
Gymnasium No. 40 named after Yu. Gagarin, Kaliningrad

Key words and phrases: academic support; individualization of the learning process; individual 
educational route; individual educational trajectory; support.

Abstract: The purpose of the article was to consider the problem of designing forms of support 
for students in higher education to prove the hypothesis about the need to support the learning process 
in higher education. Using the method of analyzing methodological literature, some basic ways to 
support the learning process for higher education students were identified. The result of the analysis 
of methodological literature was the identification of general characteristics of individual educational 
trajectories and individual educational routes. The article also discusses possible models for constructing 
work on creating individual trajectories and learning routes.

The Relevance of Taking into Account Ethnic Characteristics in the Process  
of Educational Work with Convicts Representing Small Ethnic Groups

P.N. Kazberov
Research Institute of the Federal Penitentiary Service, Moscow

Key words and phrases: educational work; destructive behavior; small ethnic groups; convicts; 
criminal behavior; traditions; ethnic characteristics.

Abstract: The need to take into account the reasons contributing to the destructive behavior 
of convicts representing small ethnic groups serving criminal sentences has serious reasons. These 
reasons often include those related to national traditions, which are currently undergoing significant 
transformation, not always of a constructive nature. At one time, before globalization and active 
interethnic integration, national traditions, customs and religious characteristics played a significant role 
as regulators of social relations and means of preventing criminal behavior. The purpose of this article 
is to study the considered national traditions, customs and religious features of small ethnic groups that 
contribute to or prevent the destructive behavior of convicts representing small ethnic groups. A number 
of tasks have been set to contribute to the disclosure of the specified research problem – to study 
historical and cultural aspects of the emergence of national traditions, which played the role of social 
regulators of the behavior of representatives of small ethnic groups and ethnic groups; to study of the 
reasons that contributed to the transformation of these regulators of behavior of representatives of small 
ethnic groups; to identify modern and relevant mechanisms for using existing traditions. During the 
research process, the method of participant observation and the method of analyzing existing scientific 
literature were used.

Increasing the Readiness of Educators to Use Folklore in Enhancing the Physical Activity  
of Preschool Children

S.I. Karabaeva, I.O. Saifullina, E.A. Egorova
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk; 

Kindergarten No. 183, Ulyanovsk;
Kindergarten No. 190, Ulyanovsk

Key words and phrases: preschool age; motor activity; folklore; folk outdoor game; methodological 
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work.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the need to use folklore forms in the motor 

activity of children in the modern information society and to study the features of the organization 
of this work in a preschool educational organization. The main task is to reveal the process of 
constructing methodological work aimed at increasing the readiness of educators to use folklore in the 
physical education of preschool children. The research methods are theoretical analysis of scientific 
literature, methods of pedagogical measurements. The results of the study proved the effectiveness 
of methodological work, which made it possible to improve the quality of professional activities of 
educators in enhancing the motor activity of preschool children through folklore.

Features of Field Training during the Summer Period for Students of Various Specialties  
(Using the Example of North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov)

N.N. Kladkin, Ts.K. Garmaev
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: mutual assistance and interchangeability; duty; walking routes; 
independence; students; field training practice.

Abstract: The article examines the features of students from North-Eastern Federal University 
named after M.K. Ammosov, who undergo field training in various specialties in the summer. Almost 
all specialties carry out walking routes in teams, collecting educational and research mining, biological 
and archaeological materials and samples. The characteristics of housing and domestic work on the 
improvement of landfills and tent camps are given. A student’s field practice in the summer is part of a 
continuous educational process, with professional guidance in the specifics of a narrow specialization, 
mastering the skills and abilities of professional activity. Students in the field deepen and consolidate the 
knowledge acquired during theoretical training. Practical implementation of knowledge in the field of 
respect for nature, life safety in the field, conducting field and scientific research, educating students in 
the spirit of collectivism and mutual assistance.

Systematization of Scientific Views on the Subject of Integration and the Possibility  
of Integration in Vocational Education

M.V. Korotkova, K.V. Shlenkin, R.M. Sadriev
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Key words and phrases: integration model; integration mechanism; integration; reception control 
numbers; educational organization of higher education; educational organization of secondary vocational 
education; organizational integration; working profession; functional integration.

Abstract: The article discusses the issues of systematizing scientific views on integration processes 
and the possibility of their implementation in vocational education in order to most effectively use the 
resources available in educational organizations in the conditions of interaction between educational 
organizations of higher and secondary vocational education. The relevance of the study lies in the fact 
that the resources currently available in educational organizations of higher and secondary vocational 
education, especially material ones, often do not meet the requirements of the labor market and 
employers. Using the material base of the partner educational organization, obtained through multi-
channel funding (government assignments, grants, etc.), educational organizations receive greater 
opportunities in terms of ensuring the educational process, especially when conducting internships, 
obtaining working professions that are in demand in the regional labor market (mechanic car repair, 
cook, etc.). The research hypothesis is the assumption that the use of an integration mechanism in the 
educational process of educational organizations of higher and secondary vocational education will 
increase the social significance of graduates by obtaining working professions. The research methods 
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are comparison, modeling, analysis and synthesis. The results are as follows: the conducted research 
confirms that the introduction of an integrative model of training students while maintaining the 
independence of educational structures makes it possible to increase the competitiveness of graduates of 
educational organizations of higher and secondary vocational education.

Профилактика вовлечения школьников и студенческой молодежи  
в экстремистскую деятельность

Е.В. Осипова 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград

Ключевые слова и фразы: живое право; криминологическая профилактика; молодежь; образо-
вательная среда; профилактика терроризма; профилактика экстремизма.

Аннотация. Безграничные возможности сети Интернет, переход значительной части пре-
ступной деятельности в виртуальный формат, трудности быстрого реагирования на возникнове-
ние угроз в социальных сетях среди прочих причин приводят к повышению уровня уязвимости 
молодого поколения к завуалированным угрозам вовлечения в противоправную деятельность экс-
тремистского и террористического характера. В связи с этим авторами обосновывается необходи-
мость усиления профилактической воспитательной работы с молодежью посредством включения 
ее в образовательную и воспитательную деятельность школ, колледжей, вузов, основанную на на-
учно-методических разработках ученых-криминологов и криминалистов. Результаты: предлагают-
ся основные направления профилактической работы в образовательном учреждении, приводятся 
примеры конкретных мер, апробированных в рамках профилактической деятельности Балтийско-
го федерального университета имени И. Канта.

Formation of Teamwork Skills through Extracurricular Work in a Foreign Language

M.I. Popova, Y.A. Timofeeva
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: English; extracurricular work; teamwork.
Abstract: This scientific article examines the problem of developing teamwork skills through 

extracurricular work in a foreign language. The use of extracurricular methods and practices is an 
effective way to develop communication skills, leadership and organizational skills and sociocultural 
competence of students. Building teamwork skills is an important aspect of modern education and 
professional development. This becomes especially relevant in the context of learning a foreign language 
such as English. This article will look at how extracurricular English language work contributes to the 
development of teamwork skills. The purpose of the study is to identify the influence of extracurricular 
work in English on the development of teamwork skills among university students. To achieve the 
goal, the following tasks were set: to analyze existing methods of extracurricular work in English and 
their applicability for the development of team skills; study the experience of teachers and students 
participating in projects related to teamwork in English; analyze the data obtained and identify key 
factors that contribute to the development of teamwork skills. The hypothesis is the assumption that 
extracurricular English language activities promote the development of teamwork skills among students, 
improving their abilities in the areas of cooperation, communication, leadership and conflict resolution. 
To achieve the set goals and objectives, the following methods were used: analysis of literature on 
the research topic; student survey; monitoring the process of extracurricular work. The results are 
as follows: the survey data showed a significant improvement in team skills in the group of students 
who participated in projects in English compared to the control group. Key factors contributing to the 
development of teamwork skills have been identified. Participation in extracurricular activities in English 
had a positive impact on their future professional career as a language teacher.
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Teamwork as a Means of Enhancing Independent Activity of University Students

M.I. Popova
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk

Key words and phrases: future teachers; teamwork; independent activity; university students.
Abstract: This article explores the important role of teamwork in enhancing the independent 

activities of university students. The study highlights the importance of teamwork as an effective tool 
for stimulating students’ activity and independence in the educational process, promoting their deeper 
learning and the development of collective and leadership skills. The purpose of the study is to enhance 
independent activity through teamwork among students of the North-Eastern Federal University. 
To achieve the goal, the following tasks were set: to study existing research on the topic of teamwork; 
analyze key concepts; present the results of the work in the form of a methodological development for 
1st and 2nd year students. The research hypothesis is to confirm the effectiveness of using teamwork to 
enhance students’ independent activity when teaching a foreign language. Research methods: literature 
analysis; survey; survey; observation of the educational process; trial training. The study found that 
the experience of working in teams allowed students to demonstrate their creativity, develop skills in 
teamwork, communication, time management and problem solving.

Health Protection of Future Medical Workers in Government Institutions

E.A. Pyslar
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”, Moscow

Key words and phrases: vaccination; hygiene; healthy lifestyle; health-saving programs; medical 
examinations; training in sanitary and hygienic standards; recreational activities; occupational safety and 
health; proper nutrition; disease prevention; prevention of infectious diseases; prevention of professional 
burnout; psychological well-being; regular medical checks; stress management; physical activity.

Abstract: The health of future medical workers in public institutions is an important topic that is 
aimed at maintaining and improving the physical and mental health of employees in the medical field. 
Key aspects of health include proper nutrition, physical activity, disease prevention, psychological 
well-being and occupational safety. Government agencies should develop and implement health 
programs that include regular medical examinations, training in sanitary and hygiene standards, and the 
prevention of professional burnout and contagious diseases. Wellness programmes, vaccinations and 
stress management are also important interventions. Ensuring the health of future medical workers in 
public institutions has a direct impact on their performance, efficiency and professional development. 
Supporting and caring for the health of employees also improves the quality of care and improves the 
well-being of patients.

Способы повышения мотивации иностранных студентов к изучению русского языка 

А.Х. Сатретдинова 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Астрахань

Ключевые слова и фразы: внешние и внутренние мотивы; мотивация; приемы; русский язык 
как иностранный; способы; учебная деятельность.

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть мотивацию как один из главных факторов по-
вышения качества обучения иностранных студентов русскому языку. Задача исследования – 
определить способы и приемы формирования высокой мотивированности студентов к изучению 
русского языка. Гипотеза: повышение уровня мотивации в процессе обучения русскому языку воз-
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можно лишь путем комплексного использования разнообразных педагогических условий с целью 
формирования внутренних потребностей к овладению языком. Методы исследования: теоретиче-
ские и эмпирические. Достигнутые результаты: формирование мотивов – это создание условий 
для проявления внутренних побуждений к учению, для осознания их самими учащимися и даль-
нейшего саморазвития мотивационно-ценностной сферы.

Civic-Patriotic Education of Schoolchildren in the Context of New Educational Standards  
and New Federal Basic Educational Programs

S.V. Semergei, A.N. Chugueva
Southern Federal University, Rostov-on-Don

Key words and phrases: civic-patriotic education; diagnostics of patriotic education; patriotic 
education; Advisor to the Director for Education and Interaction with Public Associations; Federal work 
education program; Federal basic educational programs; Federal state educational standards.

Abstract: The article discusses new areas of civic-patriotic education for schoolchildren, introduced 
in 2022–2023. in accordance with the new Federal State Educational Standards and Federal Basic 
Educational Programs. Data from a survey of schoolchildren in grades 10–11 using methods for 
diagnosing patriotic education are presented.

The Influence of the Life Safety Course on Students’ Motivation to Engage  
in Physical Education

N.A. Sinelnikova, D.D. Grinev, E.S. Lomakin, M.V. Kalinko
Kuban State Technological University, Krasnodar

Key words and phrases: life safety; speed of motor reaction; endurance; flexibility; dexterity; force; 
students; physical training; emergencies.

Abstract: The article discusses the importance of physical training and knowledge in the field of 
life safety for students in modern educational programs. The main purpose of the study is to analyze the 
influence of physical training and knowledge in the field of life safety on students, with an emphasis on 
a variety of physical qualities such as agility, flexibility, strength, endurance, speed and speed of motor 
reaction. The methodology includes an analysis of the impact of sports on the development of physical, 
emotional and volitional qualities in students. The assumption that the integration of physical education 
and life safety education contributes to the formation of physical fitness and emotional stability is 
confirmed by the results of the analysis. The need to integrate these aspects into curricula for the 
harmonious development of students and increase their readiness to meet the challenges of the modern 
world and ensure personal safety is discussed.

Possibility of Forming Soft and Hard Skills of a Teacher of Additional Professional Education  
as a Pedagogical Problem

V.K. Skachko1, 2, A.V. Kiryakova2
1 Training and Methodological Center of the Federation of Trade Union Organizations  

of the Orenburg Region, Orenburg;
2 Orenburg State University, Orenburg

Key words and phrases: additional education; career; competence; skill; teacher
Abstract: The article is devoted to the formation of soft and hard skills of a teacher of additional 

professional education, strengthening his subjective role as a teacher. The objectives of the study are 
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to determine the prerequisites for the emergence and features of the system of additional professional 
education. Identify the main components of soft and hard skills of a teacher of additional professional 
education. The research objectives are to consider the processes of formation of soft and hard skills of 
a teacher of additional professional education; to study the problem of developing individual skills and 
competencies of teachers of various categories; to highlight the features of mastering these skills as a 
way to increase the effectiveness of professional activities. The research hypothesis is the assumption 
that the state of modern education is currently in the stage of restructuring goals with clarification of 
the role of the teacher of additional professional education and the professional skills and competencies 
he needs. Teachers need to develop their professional competencies, adapt to the changing educational 
environment and provide high quality education for students. Teachers who strive to constantly improve 
their professional and personal competencies and follow the latest trends always remain relevant and 
in demand. The object of the study is the system of additional professional education. The subject of 
the research is the formation of soft and hard skills of a teacher of additional professional education. 
Materials and methods of research included the analysis of scientific and practical literature, study of 
the main prerequisites for the emergence of a system of additional professional education. The research 
results are as follows: the prerequisites for the emergence and features of the system of additional 
professional education have been determined; the main components soft and hard skills of a teacher 
of additional professional education have been identified; the role of a motivated teacher of additional 
professional education, striving to be relevant and in demand in professional activities has been defined.

Development of Internal Motivation of Students in the Process of Learning Russian  
in Secondary School

Xiao Yiguo
Heihe University, Heihe (PRC)

Key words and phrases: teaching the Russian language; development of internal motivation; high 
school.

Abstract: In recent years, with the continuous promotion of the “One Belt, One Road” initiative, 
trade between China and Russia has been constantly increasing, which has led to a constant increase 
in the demand for Russian language specialists in China, and is also reflected in the list of subjects 
for the entrance examinations of secondary and higher educational institutions, the importance of the 
subject “Russian language” is increasing, and more and more attention is being paid to it. Experts 
have conducted a significant amount of research into the reform of educational materials and methods 
of teaching the Russian language, but until now they have neglected the development of student 
motivation in learning the Russian language. This is mainly reflected in the fact that the main role in 
teaching the Russian language is given to assessing the quality of teaching and transferring knowledge, 
but at the same time, nurturing students’ interest and emotional attachment to the Russian language is 
underestimated. The purpose of this article is to consider the importance of motivation when teaching 
the Russian language. The article analyzes motivation strategies and examines the main factors 
influencing motivation when teaching the Russian language. The main method conveyed in this article is 
a combination of theory and practice.

Pedagogical Conditions for the Formation of Environmental Culture  
among University Students

I.V. Filippova
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: students; student; ecological culture; environmental education.
Abstract: The article discusses the problems of forming an ecological culture among students during 
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the learning process. The purpose of the article is to study the pedagogical conditions for the formation 
of environmental culture among students. The objectives include the analysis of scientific literature in 
order to clarify the essence of the concept of “ecological culture”; the analysis and characteristics of 
pedagogical approaches to environmental education at universities; theoretical justification for a set of 
pedagogical conditions that contribute to the formation of students’ ecological culture. The following 
methods were used during the study: generalization and interpretation of scientific data, analysis of 
the experience of a particular university. The result of the study was a generalization of experience and 
identification of the features of pedagogical conditions for the formation of environmental culture among 
university students.

Formation of Research Competencies of Students Using the Resources of the Technology Park

I.V. Filippova
Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: research competencies; students; project activities; technopark; digital 
laboratories.

Abstract: The article discusses the methodological basis for the formation of research competencies 
among students in the technology park of pedagogical universities. The purpose of the article is to 
summarize the experience of implementing research and project activities in the educational process, 
to determine the organizational and pedagogical conditions for the development of students’ research 
competence. The objectives are to consider the features of the use of design and research activities in 
education; identify its significance for the development of research competencies of future teachers; 
determine the features of using the technology park space to organize practical research work for 
students. The following methods were used during the study: comparative analysis, synthesis, 
generalization and interpretation of scientific data. The result of the study was a generalization of 
experience and identification of features of the formation of research competencies, development of 
project activities among students in a technology park.

Features of the Ideological and Political Components Incorporated into Russian Curriculum  
in the Context of “Internet Plus”

Jiang Yan
Heihe University

Key words and phrases: “Internet plus”; ideological and political construction; Russian language 
teaching.

Abstract: The purpose of this paper is to describe the integration characteristics of the ideological 
and political components of college Russian curriculum in the context of “Internet plus”. The purpose 
of this article is to demonstrate how to utilize internet teaching platforms, multimedia methods, and the 
integration of internet technology and teaching content to improve teaching quality. The main method 
used in this article is the combination of theory and practice.

Technological Effectiveness of the University Educational Process: Theory and Practice

V.V. Shanko
Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Rostov-on-Don

Key words and phrases: operationality of technology and methods of activity; educational 
technology; technological effectiveness of the educational process; levels of construction of technology 
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of the educational process.
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the essence of the technology of the 

educational process within the framework of vocational education, to present the technological 
construction of the educational process in the form of a three-level system. The objectives of the study 
are to justify the technological effectiveness of the educational process as a set of three interacting 
levels, covering the educational process of the educational institution as a whole; regulating the 
selection and implementation of the content of formative work in each academic discipline; prescribing 
the technological development of certain types of future professional activities, the development of 
personal qualities of future specialists, which are components of the professional and legal culture of 
cadets. The research methods include analysis of literature on the research problem, comparative method, 
method of generalizing experience in the field of the problem being studied. The research results are 
as follows: a point of view is presented within which the vision of the technology for constructing 
the educational process as a system covering general didactic, private didactic and modular levels is 
substantiated.

Mental Map as a Means of Teaching Foreign Language Monologue Speech to Students  
of Non-Linguistic Faculties at a Pedagogical University

O.E. Yankina, M.E. Smagina
Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evseviev, Saransk

Key words and phrases: speaking; communicative competence; mental map; monologue speech; 
non-linguistic faculties; pedagogical university

Abstract: The purpose of the study is to identify the possibilities of teaching speaking to students 
of non-linguistic faculties of a pedagogical university based on mental maps. The research hypothesis 
is the assumption that the use of mental maps in a foreign language lesson at non-linguistic faculties 
of a pedagogical university creates conditions for the productive development of foreign language 
monologue speech skills of students. The objectives of the study are to determine the characteristics of 
the process of teaching speaking to students of non-linguistic faculties of a pedagogical university and 
to identify the effectiveness of using mental maps as a means of teaching this type of speech activity. 
The main research methods were analysis and synthesis of the phenomena being studied. As a result of 
a theoretical understanding of the problem, the didactic potential of mental maps was identified, which 
contributes to the development of monologue speech skills of students of non-linguistic faculties of a 
pedagogical university in the process of teaching a foreign language.
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