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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА МАССИВА ДАННЫХ  
НА КЛЮЧЕВЫЕ ВЫБОРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

РАЗЛИЧНЫХ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Акимов С.С., Трипкош В.А.

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбург,  
e-mail: sergey_akimov_work@mail.ru

В статье рассматривается проблема постановки эксперимента в области идентификации закона распре-
деления. Цель исследования: определить влияние размера выборки на ключевые параметры определенных 
законов распределения. Для получения необходимых массивов данных использовался генератор случайных 
чисел программы Mathcad 15. Литературные источники изучались на предмет рекомендаций количества 
значений массива для применимости методов, связанных с идентификацией закона распределения. Для 
определения точности при изменении количества данных сгенерированы массивы размером в 10000 дан-
ных. В качестве законов распределения рассмотрены наиболее распространенные. Из массивов были взя-
ты подвыборки различного объема. Для полученных подвыборок определялись основные характеристики 
распределений, которые далее преобразовывались по специальной формуле. Определено, что совокупный 
размер отклонений конкретного параметра выборки от параметра генеральной совокупности заметно сни-
жается в зависимости от размеров выборки. Для полученных рядов данных подбирались модели регрессии. 
Регрессионный анализ показал, что в большинстве случаев независимо от вида параметра и закона рас-
пределения наибольшей величиной достоверности аппроксимации обладает линейная функция. При этом 
коэффициенты линейной функции на интервале от 1000 до 10000 данных весьма незначительны. Таким 
образом, в работе описано влияние количества данных в выборке при определении ключевых параметров 
закона распределения. Проведен анализ литературных источников, выявлено, что чаще всего исследовате-
ли берут 10, 100 и 1000 значений для проведения эксперимента. Исследованы выборки различного объема 
на разных законах распределения, установлено, что с увеличением объема выборки величина отклонений 
существенно убывает.

Ключевые слова: объем выборки, размер отклонений, регрессия, закон распределения вероятности

STUDY OF THE INFLUENCE OF DATA VOLUME  
ON KEY SAMPLE PARAMETERS OF VARIOUS DISTRIBUTION LAWS

Akimov S.S., Tripkosh V.A.
Orenburg State University, Orenburg, e-mail: sergey_akimov_work@mail.ru

The article discusses the problem of setting up an experiment in the field of identifying the distribution law. 
Purpose of the study: to determine the influence of sample size on the key parameters of certain distribution laws. To 
obtain the necessary data arrays, a random number generator of the Mathcad 15 program was used. Literary sources 
were studied for recommendations on the number of array values for the applicability of methods related to the 
identification of the distribution law. To determine the accuracy when changing the amount of data, arrays of 10,000 
data were generated. The most common distribution laws are considered. Subsamples of varying sizes were taken 
from the arrays. For the obtained subsamples, the main characteristics of the distributions were determined, which 
were then transformed using a special formula. It has been determined that the total size of deviations of a particular 
sample parameter from the general population parameter decreases noticeably depending on the sample size. Re-
gression models were fitted for the obtained data series. Regression analysis showed that in most cases, regardless of 
the type of parameter and distribution law, the linear function has the greatest value of approximation reliability. In 
this case, the coefficients of the linear function in the interval from 1000 to 10000 data are very insignificant. Thus, 
the work describes the influence of the amount of data in the sample when determining the key parameters of the 
distribution law. An analysis of literary sources was carried out and it was revealed that most often researchers take 
10, 100 and 1000 values to conduct an experiment. Samples of various sizes were studied using different distribution 
laws; it was found that with increasing sample size, the magnitude of deviations decreases significantly.

Keywords: sampling, the size of deviations, regression, the law of probability distribution

В настоящий момент проблеме обработ-
ки информации в экономике придается весь-
ма большое значение, поскольку обработка 
представляет собой начальную стадию ана-
лиза. Обработка информации независимо 
от природы ее получения представляет собой 
целый комплекс специальных процедур с це-
лью получения определенного результата [1]. 

Одной из особенностей информации 
является ее стохастическая природа [2]. 
Данное обстоятельство открывает широкие 
границы взаимодействия методов экономи-
ческого анализа в совокупности с теорией 
вероятности и математической статистикой. 
Широко известно, что для полноценной ха-
рактеристики вероятностных данных необ-
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ходимо и достаточно знание закона, которо-
му эти данные подчиняются [3]. 

Однако на практике достаточно распро-
странена ситуация, когда исследователь 
подобным знанием не обладает, а исполь-
зует лишь некий массив данных, ничего 
не зная о природе его распределения [4]. 
Данные ситуации проявляются достаточно 
часто в системах, обладающих свойством 
динамичности или же неопределенности 
[5, 6]. При этом необходимо отметить, что  
идентификация закона распределения – до-
статочно сложная задача, решение которой, 
учитывая некорректность даже самой по-
становки, является априори несостоятель-
ным [7]. Потому на практике исследова-
тель, как правило, принимает неизвестный 
ему массив как нормально распределен-
ный, что в итоге может исказить получае-
мые результаты [8].

Во избежание подобных искажений 
имеется необходимость если не идентифи-
цировать, то хотя бы сделать обоснованное 
предположения о характере распределе-
ния, основываясь на самих данных в ис-
следуемом массиве [9]. Известно также, 
что ключевую роль в идентификации зако-
на распределения играет количество дан-
ных, которым располагает исследователь 
для анализа [10]. Также определено, что  
количество данных в значительной степе-
ни оказывает влияние на результат любого 
эксперимента, в том числе и идентифика-
цию закона распределения [11, 12]. Отсюда 
возникает вопрос степени влияния на ито-
говый результат [13].

Стоит отметить, что, несмотря на ши-
рокие исследования в данной области, на  
настоящий момент не существует строгих 
универсальных рекомендаций, касающих-
ся необходимого и достаточного количе-
ства данных для получения достоверного 
результата исследования [14]. Существую-
щие на сегодня рекомендации относитель-
но объема распределения носят только до-
статочно общий характер или же касаются 
лишь определенных ограниченных крите-
риев [15, 16].

Цель исследования: определить влияние 
размера выборки на ключевые параметры 
определенных законов распределения.

Задачи исследования:
– провести анализ литературных ис-

точников, посвященных восстановлению 
закона распределения, с упоминанием коли-
честв данных в выборке;

– исследовать выборки различного объ-
ема, подчиняющиеся различным распреде-
лениям, на предмет отклонения основных 
параметров распределения выборки от па-
раметров генеральной совокупности;

– определить наиболее подходящие 
функции регрессии для различных законов 
распределения. 

Материалы и методы исследования
Исследования проведены на базе кафе-

дры управления и информатики в техни-
ческих системах Оренбургского государ-
ственного университета. Для получения 
необходимых массивов данных исполь-
зовался генератор случайных чисел про-
граммы Mathcad 15. Часть данных была 
обработана посредством пакета приклад-
ных программ MS Excel. Данный пакет ис-
пользовался также для хранения исходных 
данных и полученных в ходе исследования 
результатов. Проводился анализ трудов 
как отечественных, так и зарубежных ав-
торов. Предпочтение отдавалось как наи-
более известным авторам, так и последним 
данным, посвященным анализу данно-
го вопроса.

Литературные источники изучались на  
предмет рекомендаций количества значений 
массива для применимости того или иного 
метода, связанного с идентификацией за-
кона распределения. В ряде работ [17, 18] 
упоминается применение критерия про-
верки нормальности распределения Шапи-
ро–Уилка при количестве данных не менее 
7. В других работах количество еще выше 
[19, 20]. В работе [21] указано, что количе-
ство значений в массиве при использовании 
процедуры определения закона распреде-
ления (в частности, при проверке нормаль-
ности) должно составлять не менее 7. В не-
которых других работах [22, 23] также есть 
ссылка на то, что минимальный размер дан-
ных должен быть не ниже 7 исследований 
в выборке.

Таким образом, определен минималь-
ный уровень количества значений. Работ, 
в которых бы рассматривалось менее 7 зна-
чений для идентификации, в процессе ана-
лиза не выявлено. В рамках проведенного 
литературного обзора рассмотрено более 
20 литературных источников.

Однако литературный анализ не являет-
ся показателем при постановке эксперимен-
та [24]. Необходимо определить, насколько 
изменяется точность исследования при из-
менении количества данных. Для этих це-
лей были сгенерированы массивы размером 
в 10000 данных для различных распреде-
лений. В качестве законов распределения 
рассмотрим наиболее распространенные 
из них: нормальный, экспоненциальный, 
равномерный, логнормальный, логистиче-
ский, биноминальный, геометрический, ги-
пергеометрический, распределения Рэлея, 
Коши, Пуассона. 
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Из массивов вновь при помощи гене-
ратора случайных чисел были взяты под-
выборки различного объема. Объем под-
выборок определялся исходя из общих 
рекомендаций, взятых из анализа литера-
турных источников. 

Для полученных подвыборок определя-
лись основные характеристики распреде-
лений (среднее, стандартное отклонение и  
дисперсия для нормального, минимальное 
и максимальное значения, медиана для рав-
номерного, интенсивность для экспоненци-
ального распределения и т.д.), которые затем 
подвергались преобразованию для дальней-
шей обработки по следующей формуле:
 Δ = |Pg – Ps|.  (1)
где Pg – параметр генеральной совокупно-
сти, Ps – параметр выборки.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Объединяя данные, полученные из всех 
исследуемых литературных источников, не-
обходимо составить общее представление 
о том количестве значений, которым опери-
руют исследователи в процессе проведения 
своих работ. Для этого составим рейтинг 
количества значений в исследуемых выбор-
ках, которые используются при постановке 
эксперимента и получении эксперимен-
тальных результатов (рис. 1).

Как показывают данные рисунка, наибо-
лее популярными в исследованиях являют-
ся числа 10, 100 и 1000. 

В результате определено, что совокуп-
ный размер отклонений конкретного пара-

метра выборки от параметра генеральной 
совокупности заметно снижается в зависи-
мости от размеров выборки, причем на дан-
ную выявленную тенденцию существенного 
влияния не оказывает ни вид закона распре-
деления, ни конкретный параметр, а только 
размер совокупности изучаемых данных. 

Для полученных рядов данных подби-
рались модели регрессии. Однако ни одна 
из распространенных функций (логариф-
мическая, экспоненциальная, линейная, 
степенная, полиномиальная) не давала 
значимой величины аппроксимации (мак-
симальная – у логарифмической функции, 
равная 0,056).

Исходя из данного обстоятельства, ис-
следуемые массивы были разбиты на участ-
ки. После перебора нескольких вариантов 
наиболее оптимальными оказались следу-
ющие интервалы: 7–100, 100–1000, 1000–
10000. В качестве примера отобразим от-
клонение среднего значения нормального 
распределения (рис. 2–4).

Проведенный регрессионный анализ 
методом наименьших квадратов показал, 
что в абсолютном большинстве случаев 
независимо от вида параметра и закона 
распределения наибольшей величиной до-
стоверности аппроксимации обладает ли-
нейная функция. Все остальные аппрок-
симирующие уравнения имеют весьма 
низкую точность и уровень достоверности. 
При этом коэффициенты линейной функ-
ции на интервале от 1000 до 10000 данных 
весьма незначительны, что говорит о сла-
бом изменении параметра при исследова-
нии свыше 1000 значений.

Рис. 1. Рейтинг количества значений, используемых в различных исследованиях
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Рис. 2. Размер отклонений выборочного среднего  
от среднего значения генеральной совокупности на интервале 7–100

Рис. 3. Размер отклонений выборочного среднего  
от среднего значения генеральной совокупности на интервале 100–1000
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Рис. 4. Размер отклонений выборочного среднего  
от среднего значения генеральной совокупности на интервале 1000–10000

Заключение
В работе описано влияние количество 

данных в выборке при определении клю-
чевых параметров закона распределения. 
Проведен анализ литературных источников, 
выявлено, что чаще всего исследователи 
берут 10, 100 и 1000 значений для проведе-
ния эксперимента.

Исследованы выборки различного объ-
ема на разных законах распределения, 
установлено, что с увеличением объема 
выборки величина отклонений достаточно 
существенно убывает.

Проведен регрессионный анализ, опре-
делено, что наиболее подходящим спосо-
бом описания изменения данных в зави-
симости от количества является разбиение 
общего интервала на участки до 100 значе-
ний, 100–1000 значений, свыше 1000 зна-
чений, которые затем аппроксимируются 
линейной функцией, независимо от ис-
следуемого параметра и закона распреде-
ления, которому подчиняется исследуе-
мый массив.
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В работе представлены существенные улучшения математической модели модификации лифтинговой 
схемы сжатия различных радиосигналов с целью повышения уровня адаптации выбора шага сжатия в пре-
диктивных методах представления сигнала, направленных на обеспечение высокого качества представле-
ния информации в обработанном радиосигнале. Данная модификация позволяет существенно улучшить 
методику подбора шага кодирования в сложных радио- и видеосигналах, содержащих большое количество 
компонент, требующих существенной математической обработки при стандартных методах сжатия инфор-
мации и ведущих в результате к серьезному ухудшению качества представленной информации, что часто 
выражается в отличии реального сигнала от его обработанной версии. Рассмотрен алгоритм математической 
модели модификации лифтинговой схемы преобразования сигнала на основе применения полиномов Бессе-
ля и вейвлетов второго поколения. Данный алгоритм обработки сложных радиосигналов позволяет не только 
уменьшить занимаемый сигналом объем, но и в случае необходимости убрать из сигнала различные виды 
шумов, а также при большом числе сигналов выделить отдельно каждый из них. Предложен метод повы-
шения точности кусочно-линейной интерполяции адаптивного предсказания радиосигналов. Разработанная 
модификация обработки сигналов рассмотрена для различных видов сигнала и демонстрирует эффектив-
ность представленной модели. 

Ключевые слова: математическая модель, лифтинговая схема, вейвлеты второго поколения, полином Бесселя, 
дискретные сигналы

MATHEMATICAL MODEL OF MODIFICATION  
OF THE LIFTING SCHEME OF RECURSIVE  

REPRESENTATION OF RADIO SIGNALS BASED  
ON SECOND-GENERATION WAVELETS

1Andreev K.V., 2Bykov A.A., 3Mikhalev A.S.
1Military Academy of Military Air Defense of the Armed Forces of the Russian Federation  

Marshal of the Soviet Union A.M. Vasilevsky, Smolensk, e-mail: kirill.andreev.1980@mail.ru;
2Branch of the National Research University Moscow Power Engineering Institute, Smolensk,  

e-mail: alex1by@mail.ru;
3Smolensk State University, Smolensk, e-mail: amikhalev1990@yandex.ru

The paper presents significant improvements in the mathematical model of modification of the lifting 
scheme of compression of various radio signals in order to increase the level of adaptation of the choice of 
compression step in predictive methods of signal representation aimed at ensuring high quality of information 
representation in the processed radio signal. This modification makes it possible to significantly improve 
the method of selecting the encoding step in complex radio and video signals containing a large number of 
components that require significant mathematical processing with standard information compression methods 
and as a result lead to a serious deterioration in the quality of the information presented, which is often 
expressed in the difference between the real signal and its processed version. The algorithm of the mathematical 
model of modification of the lifting signal conversion scheme based on the use of Bessel polynomials and 
second-generation wavelets is considered. This algorithm for processing complex radio signals allows not 
only to reduce the volume occupied by the signal, but also, if necessary, to remove various types of noise 
from the signal, as well as to separate each of them separately with a large number of signals. A method for 
increasing the accuracy of piecewise linear interpolation of adaptive prediction of radio signals is proposed. 
The developed modification of signal processing is considered for various types of signal and demonstrates the 
effectiveness of the presented model.

Keywords: mathematical model, lifting scheme, second generation wavelets, Bessel polynomial, discrete signals
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Современное развитие цифрового теле-
видения и киноиндустрии приводит к се-
рьезному росту объема видеосигналов, свя-
занных во многом с повышением качества 
передаваемого изображения и усложнением 
содержания самого сигнала с точки зрения 
его обработки и трансляции. В результа-
те до сих пор остается актуальной про-
блема разработки математической модели 
обработки, очистки и сжатия такого рода 
сигналов при обязательном требовании со-
хранения качества транслируемой видеоин-
формации. В настоящее время представле-
ны различные методы сжатия и обработки 
видеосигналов, основанные на многообраз-
ных математических базах, таких как ряды 
Фурье, вейвлеты и фракталы. Наибольший 
интерес представляют методы, использую-
щие современную математическую основу, 
базирующуюся на применении вейвлетов 
и фракталов. Формирование математиче-
ской модели обработки сигнала позволяет 
создавать универсальную систему рабо-
ты с различными видами радиосигналов 
независимо от их сложности построения 
и содержания передаваемой информации. 
Правильно выбранный математический ап-
парат формирует простоту и удобство об-
работки различных сигналов в зависимости 
от особенностей постановки конкретной за-
дачи. Современные системы передачи сиг-
налов требуют разработки математических 
моделей анализа и обработки цифровых 
и детерминированных дискретных сигна-
лов. Наибольший интерес на данном этапе 
развития представляет модель предиктив-
ного сжатия сигналов с регулированием 
шага кодирования. В предыдущей работе 
[1] авторами была представлена и апроби-
рована на конкретных сигналах одна из воз-
можных математических моделей такого 
метода сжатия, продемонстрировавшая до-
статочно приемлемые результаты. Данная 
модель базируется на рекурсивном способе 
сжатия, при котором предсказание и выбор 
шага сжатия определялись интегральной 
зависимостью накапливаемой погрешно-
сти обработки сигнала. Анализ методов 
лифтинговой схемы продемонстрировал 
возможность уменьшения количества ба-
зисных коэффициентов сжатия при возмож-
ности сохранения качества информации 
на основе применения вейвлетов второго 
поколения. Таким образом, использование 
данной схемы позволит улучшить качество 
подбора шага сжатия, тем самым обеспе-
чивая более высокий уровень уменьшения 
объема данных при сохранении качества ис-
следуемого сигнала.

Цель исследования – улучшение модели 
предиктивного метода обработки и сжатия 

различных радиосигналов на основе мо-
дификации лифтинговой схемы, обеспечи-
вающей увеличение шага сжатия с целью 
уменьшения объема занимаемой инфор-
мации при сохранении основных параме-
тров сигнала.

Материалы и методы исследования
Рекурсивные методы задания дискрет-

ных сигналов, представленные в [1], есте-
ственным образом связаны с лифтинговой 
схемой сжатия сигналов и конструирова-
нием так называемых вейвлетов второго 
поколения, обладающих рядом дополни-
тельных по отношению к вейвлетам пер-
вого поколения полезных свойств. Одна 
из отличительных особенностей вейвлетов 
второго поколения состоит в том, что фор-
мальное их описание, так же как и описание 
рекурсивных методов представления дис-
кретных сигналов, проводится во времен-
ной области.

Поясним связь лифтинговой схемы сжа-
тия с предиктивными методами представ-
ления дискретных сигналов. Лифтинговая 
схема базируется на итерационной проце-
дуре усечения исходной выборки. Состав-
ляющим этапом такой процедуры является 
рекурсивное восстановление «пропущен-
ных» отсчетов, основанное на аппроксима-
ции функции-сигнала, заданной в узлах [2].

В предиктивных методах обычно при-
меняют кусочно-линейную экстраполяцию. 
В этом случае на каждой итерации прово-
дится оперативное (in-place) вычисление 
i-отсчета по значениям предыдущих от-
счетов с номерами (i – 2) и (i – 1). Однако 
и в лифтинговой схеме на каждом шаге 
декомпозиции сигнала при уменьшении 
вдвое числа отсчетов некоторой исходной 
выборки используется полиномиальная ин-
терполяция, в простейшем случае – также 
кусочно-линейная.

Общей задачей лифтинговой схемы яв-
ляется «декорреляция» исходного сигнала, 
т.е. представление сигнала меньшим чис-
лом отсчетов, что эквивалентно увеличе-
нию интервала дискретизации. При этом 
необходимо контролировать точность ап-
проксимации, сопоставляя эту точность с до-
пустимой мерой погрешности. Естествен-
но, что при этом желательно использовать 
такие аппроксимирующие процедуры, кото-
рые снижают ошибку приближения, не уве-
личивая при этом в значительной степени  
количества вычислительных операций.

Пусть задана выборка {xij}, где i = 0,1,2… – 
номер отсчета, j = 0, –1, –2… – номер шага 
в лифтинговой схеме. Первый индекс 
пересчитывает шаги декомпозиции, так, 
что 0ij = 0,{x }  соответствует исходной вы-
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борке, а -1,ij= -1,{x } – следующему шагу 
декомпозиции сигнала. После этапа раз-
биения исходной выборки число отсчетов 
уменьшается вдвое, при этом остаются 
только четные отсчеты -1,i 0,2ix = x . Преоб-
разование, в процессе которого исходная 
выборка {x0i} декоррелируется путем рас-
щепления на четные и нечетные отсчеты, 
порождает вейвлеты Лейзи (Lazy wavelet).

Лифтинговая схема преобразования сиг-
нала, согласно рисунку 1, включает в себя 
три части: разбиение (S), предсказание (P) 
и обновление (U). Поскольку собственно 
лифтинговая схема достаточно подробно 
обсуждается в оригинальных работах [3, 4], 
далее здесь приводится только описание 
модификации этапа предсказания. Предла-
гаемая в данном исследовании модифика-
ция (P)-этапа традиционной лифтинговой 
схемы основана на применении полиномов 
Бесселя, которые не являются интерпо-
ляционными в строгом смысле, но позво-
ляют повысить точность аппроксимации 
по сравнению с обычной кусочно-квадра-
тичной интерполяцией.

Для получения обратимого компактно-
го представления выборки необходимо по-
строить процедуру восстановления «про-
пущенных» нечетных отсчетов -1,2i+1x . 
Самый простой вариант такого восстанов-
ления – кусочно-линейная интерполяция 

по «оставшимся» четным отсчетам-узлам. 
Такая кусочно-линейная интерполяция 
проводится по формулам, приведенным 
для адаптивного предсказания в предыду-
щем нашем исследовании [1]. Повысить 
точность восстановления пропущенного 
отсчета можно с помощью интерполирова-
ния движущимся полиномом Pm фиксиро-
ванной степени выше первой m > 1. Одна-
ко при этом нецелесообразно стремиться 
к дальнейшему увеличению степени ин-
терполяционного полинома, устанавливая, 
например, m > 3.

Разумным выбором для аппроксимации 
сигнала на интервале [( )k –1 , k]  является 
использование интерполяционных поли-
номов второй степени m = 2, симметрично 
скомбинированных в полином Бесселя:

 k 2,k– 1,k k 1,k,– k 1– +
1B( ) = (P ( ) + P ( ))
2

ξ ξ ξ ,  (1)

где 
2

i,i+1,i+2 2 1 0P ( ) = c (i,i+1,i+2)  + c (i,i+1,i+2)  + c (i,i+1,i+2)ξ ξ ξ
2

i,i+1,i+2 2 1 0P ( ) = c (i,i+1,i+2)  + c (i,i+1,i+2)  + c (i,i+1,i+2)ξ ξ ξ

индексы i,i+1,i+2   соответствуют номерам 
левых и правых симметричных узлов (отсче-
тов), ближайших к  обрабатываемому интерва-
лу [( )k –1 , k] : {( ) ( )k – 2 , k –1 , k, k( –1)} .

Рис. 1. Лифтинговая схема преобразования сигнала во временной области; 
xj+1,i   – исходная выборка, xj,i  – прореженная выборка (один шаг декомпозиции сигнала),  

yj –  коэффициенты компактного представления сигнала (вейвлет-коэффициенты)

Рис. 2. Расположение узлов для обработки отсчетов на интервале [(k–1),k]  
при использовании полинома Бесселя второго порядка.  

Знаком (–) обозначена тройка левых узлов {(k – 2), (k – 1), k};  
знаком (+) обозначена тройка правых узлов {(k – 1), k, (k+1)}
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На рисунке 2 показано расположение 
узлов для построения полинома Бесселя 
второго порядка, аппроксимирующего от-
счет в интервале [( )k –1 , k] .

Строго говоря, полином Бесселя не яв-
ляется интерполяционным, поскольку в на-
шем случае имеет второй порядок m = 2, 
использует 4 узла k – 2 , k –1 ,k,{( ) ( ) (k+1)}  
и при этом совпадает с исходными от-
счетами только в двух точках, соот-
ветствующих номерам отсчетов (k – 1) 
и k. Благодаря симметричному относитель-
но отрезка [( )k –1 , k]  расположению узлов 
(k – 2 , k –1 ,) ( ) ( k, k + 1) погрешность при-
ближения оказывается меньше, чем в случае 
простой квадратичной интерполяции. В [4] 
приведена следующая оценка погрешности 
для полинома Бесселя второго порядка 

3 43 4
max

M 3M + 
12872 3

ε ≤ τ τ , 

где (n)
nM max x ( )= ξ .

При обработке граничных интерва-
лов [ ]0,1 , N –[ 2, N –1]  сигнала длины 
N  следует использовать не полином Бес-
селя, а обычные интерполяционные поли-
номы второго порядка [5], построенные 
по ближайшим к границам узлам {0,1,2} и  
{( ) (N – 2 , N –1), N} . При обработке вну-
тренних интервалов [ ] [ ]1,2 , 2,3 …[N – 2]
следует использовать полином Бесселя. Ко-
эффициенты mc (i, i + 1, i + 2), m = 0, 1, 2 i = 0,1...N - 2 mc (i, i + 1, i + 2), m = 0, 1, 2 i = 0,1...N - 2 

mc (i, i + 1, i + 2), m = 0, 1, 2 i = 0,1...N - 2  интерполяционных полино-
мов, формирующих полином Бесселя, опре-
деляются по стандартным алгоритмам.

Различные степени аппроксимации ис-
ходного сигнала могут быть достигнуты, 
если при реконструкции сигнала использо-
вать не весь набор вейвлет-коэффициентов 
dj,k, а всего лишь часть их, опуская малень-
кие коэффициенты, не превышающие неко-
торого заданного порогового значения ε.

Такое ограничение набора вейвлет-ко-
эффициентов позволяет решать три зада-
чи: экономить вычислительные ресурсы, 
обеспечить сжатие сигнала, очистить сиг-
нал от шумов. Если суммирование ведется 
только по коэффициентам |dj,k| > ε и число 
отброшенных коэффициентов равно n0, 
то аппроксимирующая функция fε отличает-
ся по норме от  исходного сигнала f(x) сле-
дующим образом: 

 ( ) ( )
1

2
0f x f x  < n .– ε ε  (2)

Для гладкого сигнала, существенно из-
меняющегося только на очень малых интер-
валах, большое число вейвлет-коэффициен-

тов мало, и потому можно выбирать малые 
пороговые значения ε при сохранении высо-
кой точности в аппроксимации f(x).

Вместо этой процедуры – так называ-
емого жесткого сжатия – иногда исполь-
зуют пороги с мягким сжатием, когда по-
сле выбрасывания всех коэффициентов, 
не достигших порога по своему абсолют-
ному значению, сдвигают все оставшиеся 
коэффициенты к их общему началу, т.е. за-
меняют все невыброшенные dj,k на значения

 ( ) ( )( )j,k j,k j,kd  = sign d d .–ε ε   (3)

Данный подход приводит к оптималь-
ным оценкам. Коэффициенты разложения 
определяются с помощью быстрого вейв-
лет-преобразования, поскольку коэффици-
енты s0,k  заданы дискретными значениями 
f(x). Однако в итерационных схемах ошибка 
накапливается, и точность может оказаться 
недостаточной. Намного лучшей точности 
удается добиться с использованием интер-
поляционных вейвлетов. В этом случае зна-
чения функции на однородной решетке f(k) 
принимаются за s-коэффициенты для интер-
поляционного базиса, а начальные значения 
s0,k находятся в виде некоторых их линей-
ных комбинаций, коэффициенты в которых 
определяются из решения уравнений, зави-
сящих от вида выбранных вейвлетов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Применение полиномов Бесселя и вейв-
летов второго порядка для оценки нако-
пленной ошибки шага рекурсивной экстра-
поляции сигнала позволило существенно 
улучшить методику оценки данной ошиб-
ки, тем самым дало возможность увели-
чить шаг сжатия при сохранении качества 
сигнала и уменьшении объема занимаемой 
информации. Наличие в сигнале шума су-
щественно усложняет модель обработки 
и сжатия сигнала, что увеличивает погреш-
ность сжатия, приводящую к уменьшению 
интервала шага и тем самым – к росту объ-
ема данных. Применение полиномов Бессе-
ля и вейвлетов второго порядка позволило 
повысить точность экстраполяции и умень-
шить накопленную ошибку, что продемон-
стрировано на рисунке 3.

Разработанная модель продемонстри-
ровала существенное уменьшение нако-
пленной погрешности сжатия и отсутствие 
зависимости ошибки от зашумленности 
сигнала, что видно на изображении тре-
тьей зависимости на графике. Вместе с тем 
очень часто нельзя с уверенностью предпо-
лагать аддитивный характер шума. 
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Рис. 3. Зависимость накопленной ошибки в зависимости от метода сжатия сигнала

В таком случае эффективность методов 
пороговой очистки сигнала, а по существу – 
методов вейвлет-аппроксимации сигнала, 
базирующихся на основной модели адди-
тивного шума, оказывается под вопросом. 
И первой задачей, которую следует решить 
в процессе разработки критериев порого-
вой очистки сигнала с мультипликативны-
ми шумами, является корректное сравнение 
эффективности очистки сигнала с аддитив-
ным шумом и сигнала с мультипликативны-
ми шумами. Предложенная модель выбора 
шага обработки показала ее существенную 
независимость от вида шума, что позволя-
ет применять данную модель при наличии 
в сигналах шумов разной природы. 

Выводы
1. Произведена модернизация алгоритма 

пошагового предсказания на основе исполь-
зования полиномов Бесселя и вейвлетов 
второго порядка, что позволило уменьшить 
погрешность выбора шага кодирования. 
Данная модернизация дала возможность 
обеспечить сжатие сигналов с улучшенным 
качеством содержания при уменьшении фи-
зического объема данных.

2. Разработанная модернизация поша-
говой рекурсии сигнала создала систему 
улучшения выбора шага обработки сигнала, 
исключающую зависимость накопленной 
ошибки от вида сигнала и природы шумов 
в радиосигналах, что существенно повы-
шает эффективность алгоритма предиктив-
ного сжатия сигналов с регулированием 
шага кодирования.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ  

ПО ДАННЫМ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Правильное решение задачи повышения уровня качества и надежности автоматизированных систем 
возможно при учете многих факторов: разработка методов количественной оценки показателей надежности, 
применение современных методологий анализа надежности (анализ дерева неисправностей, анализ опасно-
сти и работоспособности и др.), внедрение на предприятии системы передачи сообщений об отказах и вне-
сения исправлений (FRACAS). В статье рассмотрен алгоритм оценки наработки до отказа элемента автома-
тизированной системы в процессе эксплуатации. Рассмотрение проводилось на примере приводных ремней 
торцевых и боковых автоматических дверей прислонно-сдвижного типа пассажирских вагонов. Даны реко-
мендации и уточнения по алгоритму расчета надежности с учетом особенностей рассматриваемого узла ав-
томатической двери. Разобран численный пример точечной и интервальной оценки показателя надежности 
наработка до отказа. Затронут вопрос обработки полученных значений наработки до отказа на базе анализа 
видов и последствий отказов (FMEA), подразумевающий пересмотр протокола FMEA и пересчет приори-
тетного числа рисков (ПЧР). Представленная методология направлена на широкий круг читателей (инжене-
ры-конструкторы, инженеры по надежности, инженеры по качеству), а также будет полезна руководителям 
отделов промышленных предприятий, которые выпускают серийную продукцию и проводят оценку показа-
телей надежности согласно гарантийным обязательствам.

Ключевые слова: автоматизированные системы, приводной ремень двери вагона, отказы, нормальный закон 
распределения, расчет надежности
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Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg,  
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The correct solution to the problem of increasing the level of quality and reliability of automated systems can be 
possible by taking into account many factors: the development of methods for quantitative assessment of reliability 
indicators, the use of modern methodologies for reliability analysis (fault tree analysis, hazard and operability 
analysis, etc.), the introduction of a message transmission system at the enterprise Failures and Corrections 
(FRACAS). The article discusses an algorithm for estimating the time to failure of an automated system element 
during operation. The consideration was carried out using the example of drive belts of the end and side automatic 
doors of the lean-and-slide type of passenger cars. Recommendations and clarifications are given on the algorithm 
for calculating reliability, taking into account the characteristics of the automatic door unit under consideration. A 
numerical example of a point and interval estimate of the time-to-failure reliability indicator is analyzed. The issue 
of processing the obtained time-to-failure values based on failure modes and consequences analysis (FMEA) is 
touched upon, implying a revision of the FMEA protocol and recalculation of the priority number of risks (PRN). 
The presented methodology is aimed at a wide range of readers – design engineers, reliability engineers, quality 
engineers, and will also be useful to heads of departments of industrial enterprises that produce serial products and 
evaluate reliability indicators in accordance with warranty obligations.

Keywords: automated systems, car door drive belt, normal distribution law, failures, reliability calculation

Отказы в автоматизированных систе-
мах возникают под воздействием разноо-
бразных факторов и являются случайными 
событиями. 

Из существующего опыта наиболее 
часто встречающимися законами распре-
деления при оценке показателей надеж-
ности узлов автоматизированных систем 
являются экспоненциальное распределе-
ние, распределение Вейбулла и нормаль-
ное распределение.

Экспоненциальное распределение явля-
ется типичным для сложных объектов, со-
стоящих из многих элементов с различным 
распределением наработки. Также отметим, 
что в автоматизированных системах поток 
отказов каждого узла формируется из суммы 
потоков отказов его составных элементов [1].

Однако в некоторых случаях необхо-
димо оценить показатели надежности от-
дельных узлов и элементов автоматизиро-
ванной системы, например привода дверей 
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пассажирских вагонов. Этот расчет даст 
возможность скорректировать состав ЗИП 
и оптимизировать плановое техническое 
обслуживание системы. Работа элементов 
и узлов системы может быть описана раз-
личными распределениями. Рассмотрим 
более подробно нормальное распределение 
при оценке показателей надежности.

Нормальное распределение случайной 
величины возникает тогда, когда на эту ве-
личину воздействует большое число одно-
родных по своему влиянию случайных фак-
торов, при этом влияние каждого из этих 
факторов по сравнению с совокупностью 
всех остальных является незначительным 
[2, с. 38]. Если перенести это условие на от-
казы технических систем, то нормальный 
закон достаточно точно описывает работы 
изделий на этапе старения и износа [3].

Нормальное распределение характери-
зуется двумя параметрами μ и σ, которые 
численно равны математическому ожида-
нию и среднему квадратическому отклоне-
нию. Следует учесть, что на практике на-
ходит применение усеченный нормальный 
закон распределения, так как величина вре-
мени не может быть отрицательной.

В [4; 5] систематизирована информа-
ция по применению нормального закона 
распределения в надежности, которая опу-
бликована в отечественной и зарубежной 
литературе, представлены зависимости, по-
зволяющие провести оценивание основных 
показателей надежности.

Однако до сих пор в литературе отсут-
ствуют методические рекомендации прове-
дения расчета надежности технических си-
стем по нормальному закону распределения 
согласно реальным данным из эксплуатации.

Цель исследования – рассмотреть про-
цесс оценки наработки до отказа элемен-
тов автоматизированных систем на базе 
нормального закона распределения по дан-
ным из эксплуатации и сформировать ряд 
практических рекомендации для проведе-
ния расчета.

Материалы и методы исследования
В общем случае порядок оценки надеж-

ности по данным из эксплуатации можно 
отобразить следующей схемой (рис. 1).

Рассмотрим оценку параметра наработ-
ки до отказа на примере элементов и узлов 
автоматических наружных дверей пасса-
жирских вагонов (рис. 2). Двери наружные 
для пассажирских вагонов обеспечивают 
вход в вагон и выход из вагона наружу, за-
щиту тамбура вагона от воздействия кли-
матических внешних воздействующих 
факторов и предотвращают несанкциони-
рованный доступ внутрь вагона [6]. 

Согласно [7, с. 5] наработка до отказа – 
это наработка объекта от начала его экс-
плуатации или момента его восстановления 
до отказа. Исходя из определения данный 
показатель надежности может быть ис-
пользован как для восстанавливаемых, так 
и для невосстанавливаемых систем.

В качестве объекта исследований опре-
делим приводной ремень. Основной тип 
отказа – обрыв. Изделие невосстанавли-
ваемое, поэтому рассмотрим оценку па-
раметра наработки до отказа по данным 
из эксплуатации.

На первом этапе определим объем ис-
пытаний. Для оценки показателя средней 
наработки до отказа принимаем план ис-
пытаний NUz. Согласно [8, с. 13] для нор-
мального распределения объем необходи-
мой выборочной совокупности объекта (N) 
определяется по формуле

 ,
1

rN
χ
υ

 
 
 =

−  Φ    

  (1)

где r – прогнозируемое число отказов;
χ – относительная продолжительность 

испытаний; 
υ – коэффициент вариации.
Предположим, что доверительная веро-

ятность составляет q = 0,9, относительная 
ошибка ɛ = 0,1, а коэффициент вариации 
υ = 0,3. Тогда согласно [8, с. 15] для пока-
зателя «средняя наработка до отказа» про-
гнозируемое число отказов будет состав-
лять r = 16. 

Произведем оценку относительной продол-
жительности испытаний согласно формуле
 χ = Ти / Тср , (2)
где Ти – продолжительность испытаний в  
сутках, 

Тср – заданная в технических условиях 
требуемая наработка до отказа.

Допустим, что согласно технической до-
кументации имеем Тср = 18000 ч (не менее 
750 суток).

Продолжительность испытаний опреде-
лим из выражения
 Ти = Tг ∙ KТИ , (3)
где Tг – количество дней наблюдений;

KТИ – коэффициент технического ис-
пользования пассажирских вагонов.

Рассмотрим расчет приводных ремней 
за год. Подставим численные значения в (3) 
и получим

Ти = 365 ∙ 0,85 ≈ 310 суток.
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Рис. 2. Элементы дверей пассажирского поезда,  
работу которых можно описать нормальным законом распределения 

Следует отметить, что некоторые ком-
поненты вагонов могут также иметь свой 
среднегодовой коэффициент технического 
использования (например, система отопле-
ния). Тогда выражение (3) перепишется как

Ти = Tг ∙ KТИ ∙ KТИЭ ,
где KТИЭ – коэффициент технического исполь-
зования элемента или компонента вагона. 

Подставляя в формулу (2) числовые зна-
чения, получаем

χ = 310 / 750 = 0,41.
Значение Φ определяем из таблицы зна-

чений функции стандартного нормального 
распределения. Для удобства можно вос-
пользоваться средствами MS Excel, приме-
нив функцию НОРМСТРАСП(z). Подстав-
ляя в (1) числовые значения, получим

16 610
0,41 1

0,3

N

 
 
 = =
 − Φ    

 шт.

Исходными данными для определе-
ния наработки до отказа являются данные 
по отказам, которые получены по результа-
там эксплуатации за год.

Далее обозначим выборку пассажирских 
вагонов. Предположим, что имеется 300 ед. 
Тогда фактическое количество приводных 
ремней составит 1200 шт. (в учет возьмем 
только автоматические двери вагона – две 
торцевые и две боковые двери рабочего там-
бура). Таким образом, условие о необходи-
мом минимальном объеме выборочной сово-
купности приводных ремней выполняется:

Nф = 1200 > N = 610.
Определим суммарную наработку при-

водных ремней, которые установлены 
на боковые и торцевые двери пассажирских 
вагонов исследуемой выборки, за назначен-
ный период наблюдения.

ф квi ТИпр пр
1

n

i
T T k N

=

= ⋅ ⋅∑

ТИпр
1

( ) 1000 0,85 850
r

i
i

t K
=

⋅ = ⋅ =∑

ТИпр
1

( ) 80000 0,85 68000
n

j
i

Kτ
=

⋅ = ⋅ =∑

1 1
850 68000 68850

r n

ф i j
i i

T t τ
= =

= + = + =∑ ∑
 

,

где Tквi – суммарная календарная наработка 
i-го пассажирского вагона за время наблю-
дения, сутки;

kТИпр – коэффициент технического ис-
пользования приводных ремней (принима-
ется равным коэффициенту технического 
использования вагонов);

Nпр – общее количество приводных 
ременей, установленных на автоматиче-
ские двери вагона.
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Разобьем наработку на две части – нара-
ботка отказавших приводных ремней и на-
работка работоспособных приводных рем-
ней. Предположим, что в первом случае это 
1000 суток, а во втором – 80 000 суток. 

Тогда фактическая наработка отказав-
ших приводных ремней составит
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где ti – наработка i-го приводного ремня 
до отказа.

Фактическая наработка приводных рем-
ней, не имеющих отказы, будет составлять
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где τj – наработка j-го приводного ремня 
до цензурирования.

Таким образом получаем суммарную 
фактическую наработку:
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 суток.

Перейдем непосредственно к оценке средней наработки до отказа. 
Точечная оценка средней наработки до отказа (μ) вычисляется в соответствии с [8, с. 73]:

 A D
B B

µ σ= + ⋅ , (4)
где

 

2
2( ) 4 ( )

2

D D AE A E A d C
B B B

d
σ

 − + − + − 
 =

 (5)

– оценка среднеквадратического отклонения нормального распределения.
В (5) A, B, C, D, E – вспомогательные промежуточные параметры, которые рассчитыва-

ются следующим образом:
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где N – суммарное количество приводных ремней на вагонах, Nф = 1200 шт.;
d = r – число отказов наблюдаемых приводных ремней из выборки вагонов за рассма-

триваемый период. Определим d = 20. 
Подставим числовые значения в (5) и получим

2
2944 944 4437054400 44370 (54400 44370 ) 4 20(2960082500 )

775,2 775,2 775,2 12170
2 20

σ

 − + − + ⋅ − 
 = =

⋅ суток.

Далее осуществим точечную оценку средней наработки до отказа по формуле (4) и  
получим 

44370 94412170 14877
775,2 775,2

µ = + ⋅ =  суток,  или  μч = 14877 ∙ 24 = 357048 часов.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 11, 2023

26 TECHNICAL SCIENCES (1.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8)

Произведем оценку наработки до отказа 
по нижней доверительной границе согласно 
формуле

  μн ( 1)í qt r
r
σµ µ= − − ⋅ , (6)

где tq(r – 1) – квантиль распределения Стью-
дента; 

r – число отказов.
По таблице 72 [8, с. 115] tq(r – 1) при r = 20  

составляет 1,3253.
Подставляя числовые значения в форму-

лу (6), получим

 μн
1217014877 1,3253 11269

20íµ = − ⋅ =  суток

или μнч = 11269 ∙ 24 = 270456 часов.
Результаты исследования  

и их обсуждение
Таким образом, получаем, что для на-

блюдаемой совокупности приводных рем-
ней автоматических дверей средняя нара-
ботка до отказа по нижней доверительной 
границе составляет µнч = 270456 ч, что боль-
ше, чем установлено в технической доку-
ментации на изделие (Тср = 18000 ч).

По итогам расчета наработки до отказа 
происходит анализ полученных значений, 
формируется ряд действий в проектной 
и эксплуатирующей организациях:

1. Пересмотр протокола по анализу ви-
дов и последствий отказов (АВПО/FMEA) 
[9]. По итогам «мозгового штурма» группы 
инженеров происходит перерасчет приори-
тетного числа риска (ПЧР) и при необходи-
мости вносятся изменения в конструкцию 
или технологический процесс.

2. При необходимости производится по-
иск нового поставщика элемента системы 
или улучшаются его качественные характе-
ристики на базе предприятия-изготовителя.

3. Оптимизируется состав и количество 
ЗИП. Если рассматривать конкретный при-
мер, то эта оптимизация должна быть прове-
дена в депо и на вагоноремонтных заводах.

4. Внедрение RCM-систем (Reliabil-
ity centered maintence) на производстве для  
предупреждения отказов, что обеспечит 
эффективный уровень требуемой безопас-
ности, готовности и экономичной эксплуа-
тации изделия [10].

Заключение
В статье рассмотрен алгоритм расчета 

показателей надежности элемента авто-
матической двери пассажирского поезда. 
Представленный численный пример разъяс-
няет методологию оценки наработки до от-
каза приводного ремня двери как невосста-
навливаемого элемента системы. Также 
даны рекомендации, которые будут полезны 
при анализе эксплуатационной надежности 
сложных технических систем.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ  
АИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ»  

С ГИС ЖКХ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  
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Главным назначением разрабатываемого программного модуля является предоставление сотрудникам 
учреждений социальной защиты населения возможности получения сведений о наличии подтвержденной 
задолженности у граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), позволяющих сотрудникам сво-
евременно останавливать движение бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки гражданам 
в виде ежемесячной денежной компенсации части расходов за ЖКУ. Актуальность данного исследования 
обусловлена отсутствием программного решения по интеграции описанных систем в части получения све-
дений о подтвержденной задолженности по оплате ЖКУ. Именно поэтому разработка данного модуля имеет 
большую практическую значимость, позволяя автоматизировать отдельные рабочие процессы сотрудников 
учреждений социальной защиты населения и повышая тем самым эффективность их работы в целом. Статья 
содержит описание организации взаимодействия государственной информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства и автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр 
населения» посредством системы межведомственного электронного взаимодействия. Показаны построен-
ные диаграммы прецедентов и классов, соответствующие концептуальной и логической моделям разрабаты-
ваемого модуля интеграции соответственно. Описаны инструменты, используемые при разработке модуля 
интеграции, а также результаты тестирования основного функционала данного модуля. 

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, электронный социальный регистр, ЖКХ, 
разработка программного обеспечения, государственная информационная система, система 
межведомственного электронного взаимодействия, модуль интеграции

DEVELOPMENT OF SOFTWARE MODULE FOR INTEGRATION  
AIS “ELECTRONIC SOCIAL REGISTER OF THE POPULATION”  

WITH GIS HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Butkina A.A., Slavkin A.S.

National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev, Saransk,  
e-mail: butkinaaa@gmail.com

The main purpose of the developed software module is to provide employees of social security authorities 
with the opportunity to receive data about the presence of debt from citizens for payment of housing and communal 
services. This information will allow employees to timely stop the transfer of funds from budget for provision of 
subsidies to citizens in the form of monthly cash payment for part of the costs of housing and communal services. 
The relevance of this investigation is due to the lack of a software solution for integrating the described systems in 
terms of receiving data about the confirmed debt on payment of housing and communal services. That is why the 
development of this module is of great practical importance, allowing employees of social security authorities to 
automate part of their work processes and thereby increasing the efficiency of their work as a whole. The article 
contains a description of the organization of interaction between the state information system of housing and 
communal services and the automated information system “Electronic Social Register of the Population” through 
the system of interdepartmental electronic interaction. The constructed diagrams of use cases and classes are 
shown, corresponding to the conceptual and logical models of the developed integration module, respectively. The 
tools used in the development of the integration module are described, as well as the results of testing the main 
functionality of this module. 

Keywords: automated information system, electronic social register, state information system, housing and communal 
services, system of interdepartmental electronic interaction, software development, integration module

В последние годы в нашей стране благо-
даря активному развитию и совершенствова-
нию информационных технологий (ИТ) за-
метен большой прогресс по формированию 
информационного общества, одной из ха-
рактеристик которого является постоянная 
обработка огромных потоков информации, 
в том числе с применением информацион-
ных систем (ИС) различного назначения 
и характера. Так, в настоящее время наблю-

дается повсеместное внедрение ИС практи-
чески во все сферы человеческой деятель-
ности: экономика, образование, медицина, 
спорт и т.д. Естественно, данный процесс 
затронул и сферу жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) [1], которая играет значи-
тельную роль в формировании уровня каче-
ства жизни граждан нашей страны. 

Активному внедрению ИТ в сферу 
ЖКХ, в частности, способствовало при-
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нятие Федерального закона № 209-ФЗ от  
21 июля 2014 г. «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», в котором обосновано соз-
дание государственной информационной 
системы (ГИС) ЖКХ. С момента принятия 
закона ГИС ЖКХ прошла большой путь 
развития, начиная с официального запуска 
в эксплуатацию с 1 июля 2016 г. до успеш-
ного внедрения в большинстве регионов 
нашей страны. Так, по состоянию на 30 но-
ября 2021 г. в 72 субъектах Российской Фе-
дерации, что составляет около 85 % от об-
щего числа субъектов, размещено в ГИС 
ЖКХ более 90 % информации. В оставших-
ся 13 субъектах загружено в ГИС ЖКХ уже 
более 85 % информации. При этом порядка 
трети субъектов может похвастаться 100 % 
наполненностью данных ГИС ЖКХ всеми 
данными [2].

Однако, несмотря на успешность вне-
дрения данной системы, постоянно ве-
дутся исследования, касающиеся вопро-
сов совершенствования данной системы 
для организации единого информационного 
пространства ЖКХ [3], в том числе ее моди-
фикаций за счет применения новых техно-
логий или интеграции с дополнительными 
сервисами [4]. В частности, большое коли-
чество возможностей для работы в данной 
сфере предоставляет интеграция с автома-
тизированной информационной системой 
«Электронный социальный регистр населе-
ния» (АИС ЭСРН), внедренной в эксплуа-
тацию в Департаменте социальной защиты 
населения и его подведомственных учреж-
дениях. На данный момент в АИС ЭСРН от-
сутствует функционал по интеграции с ГИС 
ЖКХ в части получения сведений о под-
твержденной задолженности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. 

Целью данной работы является раз-
работка программного модуля для инте-
грации АИС ЭСРН с ГИС ЖКХ, предо-
ставляющего возможность сотрудникам 
учреждений социальной защиты населе-
ния (УСЗН) получать сведения о наличии 
у граждан подтвержденной задолженно-
сти по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ). Данные сведения могут 
быть использованы сотрудниками УСЗН 
для своевременной приостановки денеж-
ных выплат из государственного бюджета 
на оказание мер социальной поддержки 
(МСП) гражданам в виде ежемесячной де-
нежной компенсации (ЕДК) части расходов 
за ЖКУ при выявлении наличия данного 
типа задолженности. При этом актуаль-
ность этой работы обусловлена отсутстви-
ем программного решения по интеграции 
описанных систем. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

− проанализировать предметную об-
ласть исследования, уделив особое внима-
ние вопросам организации взаимодействия 
ГИС ЖКХ и АИС ЭСРН;

− обосновать выбор инструментов раз-
работки, наиболее подходящих для реали-
зации программного модуля по интеграции 
АИС ЭСРН с ГИС ЖКХ;

− разработать архитектуру рассматрива-
емого программного модуля;

− осуществить программную реализа-
цию данного модуля;

− осуществить проверку работоспособ-
ности разработанного модуля интеграции.

Материалы и методы исследования
После постановки задачи исследования 

были рассмотрены способы взаимодей-
ствия ГИС ЖКХ и АИС ЭСРН, а также про-
веден анализ особенностей функциониро-
вания рассматриваемых систем:

АИС ЭСРН представляет собой единую 
информационную базу данных (БД), содер-
жащую личные дела граждан регионов (об-
ластей, округов и т.д.), у которых назначены 
субсидии или другие МСП, на платформе 
SiTex-ЭСРН. SiTex-ЭСРН представляет со-
бой АИС, которая является платформой 
для разработки приложений в социальной 
сфере, обеспечивает автоматизацию про-
цессов предоставления населению регионов 
полного перечня государственных, муници-
пальных услуг (например, МСП) в соответ-
ствии с федеральным и региональным зако-
нодательством на единой технологической 
платформе. Следует отметить, что богатые 
возможности данной платформы позво-
ляют успешно выполнять модернизацию 
и дополнение уже реализованных решений 
по всем МСП, учитывая постоянно изменя-
ющие условия их назначения. В частности, 
активно развивается интеграция данной си-
стемы с порталом «Госуслуги» по присвое-
нию различных МСП [5].

В результате проведенного исследо-
вания было определено, что ГИС ЖКХ 
и АИС ЭСРН взаимодействуют между со-
бой с помощью системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ). 
Построение данной системы идет в России 
на протяжении уже нескольких лет и на-
правлено главным образом на оказание по-
мощи органам власти исполнять Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Со-
гласно одному из пунктов данного закона, 
с 1 июля 2012 г. чиновники не имеют права 
требовать с граждан, обратившихся к ним 
за государственными услугами, дополни-
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тельные справки, которые и так есть в рас-
поряжении других чиновников. Эти сведе-
ния представители органов власти должны 
получать друг у друга, используя СМЭВ. 
Таким образом, при организации взаимо-
действия между ГИС ЖКХ и АИС ЭСРН 
система межведомственного электрон-
ного взаимодействия является посредни-
ком, ГИС ЖКХ – поставщиком, а АИС 
ЭСРН – потребителем. 

Остановимся на рассмотрении органи-
зации процесса их взаимодействия более 
подробно. Раз в месяц собираются дан-
ные о льготодержателях для запроса све-
дений о задолженности по оплате ЖКУ, 
после чего эти данные с помощью СМЭВ 
отправляются в ГИС ЖКХ для получе-
ния сведений. Через определенный ин-
тервал по успешно размещенным в ГИС 
ЖКХ запросам о наличии задолженно-
сти на районных сегментах АИС ЭСРН 
должны сформироваться запросы на вы-
грузку из ГИС ЖКХ ответов поставщиков 
ЖКУ о наличии задолженности по опла-
те по соответствующему виду сведений. 
В качестве аргументов должны указывать-
ся идентификаторы запросов о наличии 
подтвержденной задолженности за ЖКУ. 
В ответе на запрос должен прийти признак 
наличия/отсутствия задолженности. 

После проведенного анализа возмож-
ных способов взаимодействия АИС ЭСРН 
и ГИС ЖКХ был выбран стек технологий 
разработки программного модуля интегра-
ции. Так, для достижения поставленной 
цели было решено применять следующие 
инструменты: 

1) инструментальная система разработ-
ки распределенных приложений SiTex;

2) XML – расширяемый язык разметки, 
в котором разработчику необходимо само-
стоятельно, исходя только из ограничений, 
накладываемых синтаксическими прави-
лами языка, а также потребностями кон-
кретной области, указать требуемые теги, 
которые будут использоваться при состав-
лении разметки документов. Основной це-
лью XML является передача данных между 
разными системами. В данном случае этот 
формат использовался для передачи данных 
между ГИС ЖКХ, СМЭВ и АИС ЭСРН;

3) интегрированная среда разработки 
IntelliJ IDEA; 

4) язык программирования Java. 
Следует отметить, что выбор данных 

инструментов во многом обусловлен выяв-
ленными в результате проведенного анали-
за особенностями самих систем (ГИС ЖКХ, 
СМЭВ, АИС ЭСРН), для которых выполня-
ется разработка модуля интеграции. Сле-
дующей задачей, которая решалась после 
выбора описанных выше инструментов раз-
работки, являлось построение архитектуры 
программного модуля интеграции с исполь-
зованием унифицированного языка модели-
рования UML. Рассмотрим более подроб-
но построенные диаграммы прецедентов 
и классов, как наиболее значимые. 

При построении диаграммы прецеден-
тов (рис. 1) были выявлены 7 прецедентов, 
описанных в таблице, и 2 основных дей-
ствующих актора: 

− Администратор – лицо, ответственное 
за подачу заявлений граждан (сотрудник 
УСЗН, обладающий необходимыми права-
ми на использование модуля);

− Система – АИС ЭСРН, в которой разра-
ботан функционал по получению сведений.

Рис. 1. Диаграмма прецедентов
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Описание реализованных прецедентов

Код Основной актор Наименование Формулировка
П.1 Администратор Печать документа Печать документа «Сведения о наличии задолженно-

сти за ЖКУ из ГИС ЖКХ, подтвержденные судебным 
актом» гражданина

П.2 Администратор Единичный запрос  
в  ГИС ЖКХ

Отправка единичного запроса для выявления за-
долженности в ГИС ЖКХ с использованием СМЭВ 
по выбранному личному делу (ЛД)

П.3 Администратор Ручной массовый 
запрос

Запуск задачи для отправки собранных данных о ЛД 
граждан в ГИС ЖКХ посредством СМЭВ для получе-
ния сведений о задолженности в ручном режиме

П.4 Система Однократное соз-
дание документа

Для каждого ЛД однократно создать документ «Све-
дения о наличии задолженности за ЖКУ из ГИС 
ЖКХ, подтвержденные судебным актом»

П.5 Система Заполнение 
реестра

Заполнение реестра внутри созданного документа 
новыми сведениями, выгруженными из ГИС ЖКХ 
по данному ЛД

П.6 Система Отправка запроса 
в ГИС ЖКХ

Отправка собранных данных о личных делах граждан 
в ГИС ЖКХ посредством СМЭВ для получения све-
дений о задолженности

П.7 Система Выгрузка из ГИС 
ЖКХ

Выгрузка ответов от поставщиков ЖКУ на запросы 
о наличии задолженности по оплате из ГИС ЖКХ по-
средством СМЭВ

Далее приведем описание построенной 
диаграммы классов (рис. 2). При проекти-
ровании программного модуля было реали-
зовано 5 классов:

1. Класс jkh._100.DocCreator с пятью 
методами отвечает за создание документов.

2. Класс jkh._100.SmevRegistryOut-
putProcessor применяется для заполнения 
реестра сведений о наличии задолженно-
сти и содержит 12 методов. Обладает тре-
мя переменными: переменными pprDoc 
и org (идентификаторы типа документа 
и организации, связанной с данным ти-
пом документа), а также переменной типа 
ThreadLocal<JAXBContext> jdc, которая 
инициализирует JAXBContext для работы 
демаршаллера для каждого потока локально.

3. Класс jkh._100.SmevOutputProcessor   
отправляет данные в ГИС ЖКХ из АИС 
ЭСРН  в  виде XML, содержит 9 методов и  
обладает двумя переменными: pprDoc и org.

4. Класс jkhHouse._100.SmevOutputProces-
sorHouse используется для занесения в ре-
естр адресных объектов сведений о доме, 
содержит 6 методов и обладает двумя пере-
менными: pprDoc и org. 

5.  Класс jkhResponse._100.SmevOutput-
Processor, содержащий 13 методов, посыла-
ет повторный запрос в ГИС ЖКХ на полу-
чение ответа от поставщиков услуг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На заключительном этапе выполнялась 
проверка работоспособности разработан-
ного модуля интеграции. При выполнении 

проверки все действия были реализованы 
в тестовой среде в специальном конфигу-
раторе для реализованного функционала, 
который был настроен на эмуляцию рабо-
ты СМЭВ. Следует отметить, что проверка 
работоспособности модуля выполнялась 
на тестовой информации, не содержащей 
персональных данных. При этом было вы-
полнено тестирование следующих опера-
ций: формирование и отправка запросов 
для выявления наличия подтвержденной за-
долженности в ГИС ЖКХ с использовани-
ем СМЭВ в индивидуальном и массовом ре-
жимах сотрудником УСЗН, автоматическое 
создание и заполнение документа «Све-
дения о наличии задолженности за ЖКУ 
из ГИС ЖКХ, подтвержденные судебным 
актом» в АИС ЭСРН для каждого личного 
дела гражданина, а также печать данного 
документа сотрудником УСЗН, получение 
сведений об объектах жилищного фонда 
из Реестра адресных объектов ГИС ЖКХ.

Для выполнения тестирования инди-
видуального направления запросов в ГИС 
ЖКХ о наличии задолженности по оплате 
ЖКУ первоначально необходимо открыть 
личное дело гражданина по следующему 
пути: ЭСРН → Личные дела → Личные 
дела – поиск и создание – и указать нуж-
ные данные о личном деле. Далее, находясь 
в личном деле, необходимо нажать кнопку 
«Запросы документов СМЭВ» и выбрать 
в открывшемся окне раздел «ГИС ЖКХ – 
АО “Почта России”», а также документ 
«Сведения о наличии задолженности 
за ЖКУ из ГИС ЖКХ». 
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Рис. 3. Демонстрация сформированного запроса из личного дела гражданина

В результате в ЛД на вкладке «До-
кументы» – «Запрос документов» будет 
сформирован запрос, параметры которого 
заполняются автоматически из ЛД. При по-
лучении ответа статус запроса будет изме-
нен на «Выполнено».

После отправки запроса он добавляет-
ся в очередь, что означает, что запрос ушел 
в СМЭВ и ожидает ответа. После получения 
ответа об успешном принятии запроса ответ 
отправляется в районную базу, а в СМЭВ ухо-
дит сообщение о подтверждении получения 
ответа. После получения ответа об успешном 
принятии данного типа запроса в СМЭВ от-
правляется новый запрос на выгрузку из ГИС 
ЖКХ ответов поставщиков ЖКУ на запросы 
о наличии задолженности по оплате. После 
создания данного запроса он также отправ-
ляется на центральную базу, где отправля-
ется в СМЭВ. По истечению регламентиро-
ванных пяти дней из СМЭВ приходит ответ 
на центральную базу, затем переносится 
на базу района и в СМЭВ отправляется за-
прос о подтверждении успешного принятия 
ответа. Ответ содержит сутевой XML, в ходе 
обработки которого в документе «Сведения 
о наличии задолженности за ЖКУ из ГИС 
ЖКХ» в сведениях о наличии подтвержден-
ной задолженности создается ответ постав-
щика ЖКУ, содержащий признак наличия/
отсутствия задолженности. 

Для создания запросов в массовом ре-
жиме необходимо пройти по пути: ЭСРН → 
Внешний инфообмен → ГИС ЖКХ → За-
дачи, выбрать пункт «Задача массового соз-
дания запросов из ГИС ЖКХ» и запустить 
ее на выполнение. После этого начнется 
массовое формирование запросов, которое 
будет отображено по пути ЭСРН → Заяв-
ления и обращения → Массовые запросы 
в СМЭВ3. Данная папка настроена как ие-
рархический фильтр с фильтрацией сначала 
по дате создания с разбиением на год, месяц 
и день, после на сами запросы. В результате 
выполнения запросы формируются по ЛД 
льготодержателей при условии, что текущая 
дата попадает в период назначения по МСП 
ЕДК или субсидии, и назначение в статусе 
«Утверждено». Созданные запросы ото-
бражаются в ЛД на вкладке Документы → 
Запрос документов. Через определенный 
интервал времени (5 дней) по успешно раз-
мещенным в ГИС ЖКХ запросам о наличии 

задолженности должны сформироваться 
запросы на выгрузку из ГИС ЖКХ ответов 
поставщиков ЖКУ на запросы о наличии 
задолженности по оплате. Задача массово-
го создания запросов из ГИС ЖКХ может 
выполняться в автоматическом режиме по-
сле настройки расписания, указав период 
выполнения, дату начала выполнения и от-
метив параметр «Задача активна». Однако 
данная настройка доступна только пользо-
вателям с группой «Администраторы».

Заключение
Основным результатом проведенного 

исследования является программный мо-
дуль, предназначенный для интеграции АИС 
ЭСРН с ГИС ЖКХ, который обеспечил воз-
можность получения сведений о наличии 
у граждан подтвержденной задолженности 
по оплате ЖКУ для своевременного прио-
становления сотрудниками УСЗН выплат по-
лучателям МСП ЕДК и субсидий. Получен-
ные результаты тестирования подтверждают 
успешность реализации разработанного мо-
дуля интеграции. Следует отметить, что ре-
ализованный функционал является гибким 
и может при необходимости быть развернут 
в системах других регионов, являющихся 
пользователями АИС ЭСРН, поскольку по-
зволяет повысить эффективность работы со-
трудников УСЗН, автоматизировать процесс 
получения требуемых данных из ГИС ЖКХ, 
а также формирования необходимых доку-
ментов для приостановления выплат МСП.
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В данной статье авторы предлагают к рассмотрению схему проведения анализа производственных 
данных, описывающую многокомпонентный подход при решении задачи прогнозирования производитель-
ности оборудования обогатительной фабрики (ОФ) горно-обогатительного комбината (ГОК) Белгородской 
области, базирующегося на параллельном применении методов математического и интеллектуального ана-
лиза данных и совокупности предварительно построенных различных прогнозных моделей. Применение 
описанной авторами схемы исследования дает возможность достоверно спрогнозировать изменение ожи-
даемого объема выпуска готового концентрата при переходе фабрики на использование руды с изменивши-
мися характеристиками. С целью автоматизации процесса исследования создано независимое программное 
обеспечение, позволяющее проводить все описанные этапы анализа данных, направленные как на создание 
новых прогнозных моделей, так и на корректировку ранее сформированных зависимостей. Для верифика-
ции результатов предсказания, получаемых с помощью регрессионной модели, создано ПО, позволяющее 
проводить оценку ожидаемой производительности мельниц ОФ моделью, построенной на базе искусствен-
ной нейронной сети. Описанные этапы исследования, включая очистку данных, корреляционный, регресси-
онный и кластерный анализ, определение наиболее значимых факторов, построение моделей реализованы 
с использованием прикладных пакетов Statistica 12.0 и MATLAB R2021a.

Ключевые слова: обогатительная фабрика, корреляционный анализ, математическая модель, оценка 
производительности, искусственная нейронная сеть, кластеризация, регрессия
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In this paper the authors offer for consideration a scheme of production data analysis describing a multicompo-
nent approach to solving the problem of predicting the productivity of the equipment of the enrichment plant (EP) 
of the mining and processing integrated works (MPIW) of the Belgorod region, based on the parallel application of 
methods of mathematical and intellectual data analysis and a set of pre-built various predictive models. The applica-
tion of the research scheme described by the authors makes it possible to reliably forecast the change in the expected 
output of finished concentrate when the plant switches to the use of ore with changed characteristics. In order to 
automate the research process, independent software was created that allows all the described stages of data analysis 
to be carried out, aimed both at creating new predictive models and at correcting previously formed dependencies. 
To verify the results of prediction obtained with the help of regression model, the software was created, which allows 
estimating the expected productivity of ER mills by the model built on the basis of artificial neural network. The 
described stages of the research, including data cleaning, correlation, regression and cluster analysis, determination 
of the most significant factors, model building are implemented using the application packages Statistica 12.0 and 
MATLAB R2021a.

Keywords: enrichment plant, performance evaluation, correlation analysis, mathematical model, artificial neural 
network, clustering, regression

Разработка автоматического управления 
обогатительной фабрики (ОФ) регламен-
тируется нормативными документами, тем 
не менее прогнозирование оценки эффек-
тивности работы ОФ фактически отсут-
ствует в литературных источниках [1].

Подход к решению повышения произ-
водительности мельниц обогатительной 
фабрики, с внедрением информационно-
управляющей системы, при изменении гра-
нулометрического состава питающей руды 
базируется на нейро-нечетких сетевых мо-
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делях и методах оценки параметров техно-
логического процесса измельчения. Авто-
матизация управления производственным 
процессом дробления и измельчения руды 
влияет на снижение себестоимости обработ-
ки готового концентрата и потребляемых ре-
сурсов [2, 3]. 

Одним из эффективных методов ис-
следования для разработки информацион-
но-управляющей системы для управления 
производственным процессом дробления 
и возможность спрогнозировать поведение 
элементов при изменении гранулометриче-
ского состава питающей руды является метод 
дискретного элемента, который применяется 
для моделирования сложноструктурных по-
родных массивов. Этот численный метод со-
стоит в выявлении взаимосвязи дискретных 
элементов, взаимодействующих как между 
собой, так и с составляющими дробитель-
ного оборудования, и обеспечивает способ-
ность прогноза параметров процесса дро-
бления руды, что важно для формирования 
математических моделей измельчительного 
оборудования [4]. 

В различных исследованиях для раз-
работки прогнозных моделей применялись 
как стандартные методы математической 
обработки данных, так и методы интеллек-
туального анализа данных. Но эти подходы 
не включают такие важные этапы, как очист-
ка данных, проверка данных на необходи-
мость и возможность их кластеризации, так 
как они зависят от состава входящей руды, 
который меняется с течением времени [5, 6].

Актуальность задачи прогнозирования 
изменения эффективности работы оборудо-
вания ОФ при изменении гранулометриче-
ского состава входного сырья определяется 
его значимыми изменениями в случае пере-
хода на разработку нового шельфа и отсут-
ствием в настоящее время полноценных 
и адекватных методов ее решения. 

Технологический процесс измельчения 
руды – сложная, многофакторная и слабо 
формализуемая система. Предлагается ис-
пользовать различные математические мо-
дели для прогнозирования изменения про-
изводительности мельниц при полноценном 
анализе изменения гранулометрического со-
става питающей руды на этапах обработки.

Цель исследования – повышение точно-
сти оценки эффективности работы мельниц 
обогатительной фабрики, используя схе-
му исследования слабоструктурированных 
производственных данных гранулометри-
ческого состава питающей руды. 

Материалы и методы исследования
Многокомпонентный подход базируется 

на применении методов математического 

статистического, интеллектуального анали-
за и совокупности предварительно постро-
енных различных прогнозных моделей, до-
полняющих и верифицирующих друг друга. 
Подход позволит провести максимально 
адекватную оценку характера и степени 
влияния физико-химических характеристик 
входного сырья на производительность обо-
гатительной фабрики.

Входными показателями прогнозных 
математических моделей выступают основ-
ные технологические показатели, харак-
теризующие гранулометрический состав 
питающей железной руды. Выходные пока-
затели – оценка ожидаемой производитель-
ности мельниц обогатительной фабрики, 
что позволит повысить качество управле-
ния производственным процессом.

В данном исследовании с использова-
нием сформированных имитационных мо-
делей в программе MATLAB R2021a смо-
делировано изменение производительности 
мельниц при изменении гранулометриче-
ского состава питающей руды на Белгород-
ском ГОКе за 2019–2022 гг. и ожидаемых 
значений на период 2023 г. [5].

Первоначальный массив данных был 
представлен основными технологическими 
показателями, собранными за сутки. Размер-
ность многомерного массива данных 432×28, 
где 28 соответствует суточным показателям 
для всех временных периодов 2019–2023 гг., 
с разбиением в 1 год (4 секции). Для перво-
начальной обработки и качественного анали-
за данные были взяты из набора показателей 
(соответствующих периодам разбиения). 
Наблюдалось нормальное распределение, и  
для исключения отклонений были отбро-
шены данные, у которых суммарное время 
работы всех мельниц соответствовало 95 % 
от максимально возможного.

Для проведения оценки степени влияния 
показателей гранулометрического соста-
ва питающей руды на производительность 
с использованием комплексного подхода 
была сформирована имитационная модель 
оценки эффективности производительности 
валковых мельниц обогатительной фабри-
ки. Для этого сформирована суммарная база 
данных показателей гранулометрического 
состава входного сырья, рассортированных 
по временным периодам с 29.12.2019 по  
18.01.2022. Период разбиения данных был 
выбран с учетом требований и равен трем 
секциям (приблизительно одному году) [6]. 

Для очистки данных и дальнейшей 
проверки на возможность их кластериза-
ции, составлен расширенный набора фак-
торов математической модели и построе-
ны матрицы корреляций. В соответствии 
с матрицами корреляций отобраны значе-
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ния показателей руды с результирующим 
фактором, имеющим нулевую корреля-
цию: «Дайка»», «С-актинол», «Класс-0,45» 
(массовая доля класса «минус 0,045 мм» 
в концентрате руды). 

Используя предсказательные модели: 
деревья решений Fine, Medium и Сoarse 
Tree и линейную регрессию, и анализируя 
среднюю квадратическую величину (σ), вы-
брали наилучшую точность предсказания 
(σ = 27,4), что соответствовало линейной 
регрессионной зависимости. График остат-
ков показан на рис. 1.

Анализ графика остатков линейной ре-
грессии показал, что интервал отклонений 
данных ± 20 (~ 60 % всех данных), а ± 60 – 3 %  
данных. Для формирования многофактор-
ной модели регрессоров, 3 % суточных на-
бора данных фактической производитель-
ности были отброшены. Поиск адекватного 
вида математической регрессионной мо-
дели и проверка ее на содержание избы-
точных переменных требовал определить 
по методу дерева решений с помощью 
функции plotPredictorImportance характери-
стики важности показателей руды (рис. 2).

Рис. 1. График остатков линейной регрессии

Рис. 2. Показатели многофакторной модели предикторов 
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Построенная матрица парных корреля-
ций позволила выделить мультикоррелиру-
ющие факторы. Посчитанные усредненные 
оценки значимости были пронормированы 
по максимальному значению по 100-балль-
ной шкале. На рис. 3 показаны данные 
усредненных оценок важности факторов 
по данным периодов 1, 2 и 3.

Рис. 3. Усредненная оценка  
важности факторов

Факторы, имеющие тесную связь, ис-
ключены из модели: «Kл+15», «Kл-15+10», 
«Kл+10», «Kл-5+0», «D с/в», «Магнетит», 
«Обогатимость», «T/вкр» и факторы, не ока-
зывающие влияния на эффективность: «C 
эрегин», «Дайка», «Биотит», «Влага в руде», 
«C ш/п», «C актинол», «Хв. Fe общ», «По-
луок». Для поиска наиболее значимых фак-
торов, влияющих на производительность, 

построена еще одна матрица парных корре-
ляций из сводной базы данных на рис. 4. 

После анализа матрицы парных кор-
реляций наиболее значимых факторов 
из сводной БД были окончательно отобра-
ны наиболее влияющие факторы на регрес-
сионную функцию: «Общ. -5+0», «Влага 
в кон-те», «Хвосты, Fe общ.», «Сек-1, Кл.-
0.045», «Жел.сл.», «Кум/маг», «Био/маг», 
«Окислен», «Мелкое», «Круп и с.з.».

Исходные данные были разбиты на три 
секции, но в связи с тем, что у нас одно-
типный технологический процесс, с целью 
формирования единой базы данных важно 
убедиться в однородности массива дан-
ных. Метод кластеризации позволил объ-
единить группы данных по однотипной 
связи, реализованный программными сред-
ствами прикладного пакета Matlab мето-
дами: «kmeans», с помощью алгоритмов 
‘CalinskiHarabasz’ , ‘gap’ (ожидаемое коли-
чество классов 1÷10); «gmdistribution», ис-
пользуя алгоритм ‘DaviesBouldin.

Таким образом были выделены семь 
показателей, влияющих на производитель-
ность мельниц обогатительной фабрики 
при изменении гранулометрического соста-
ва питающей руды.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для формирования имитационной мо-
дели прогнозирования изменения в прило-
жении Matlab была разработана программа 
c функцией Lsqnonlin() (нелинейной ап-
проксимирующей функцией), с помощью 
которой построена оптимальная полино-
миальная регрессионная модель, найдены 
доверительные области, в окрестности 
значений единицы, которые в большей 
степени удовлетворяют искомой степени 
факторов и их регрессионным коэффи-
циентам для минимизации среднеквадра-
тичной разности фактических и прогноз-
ных значений.

Оптимальная полиноминальная регрессионная модель:

 0.2 0.2 5 2 0.25 0.5 0.25
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7Y C C X C X C X C X C X C X C X⋅ ⋅ ⋅ ⋅= + + + + + ⋅ ⋅ ⋅+ +   (1)

где Y – это результирующий фактор, т.е. производительность в т/час;
X1 – «Кл Общ.,-5+0», X2 – «Хвосты, Fe общ.», X3 – «Окислен», X4 – «Мелкое», X5 – «Круп 

и с.з.», X6 – «Сек-1, Кл.-0.045», X7 – «Кум/маг».
С учетом стремления к росту степеней факторов X6 , X7 и малой значимости коэффи-

циента перед фактором «Кум/маг» была сформирована следующая оптимальная регресси-
онная модель:

0.2 0.2 8 5 0,25 0,2 0.2
1 2 6 3 4 52756,43 255,14 232.41 2.6345 10 14.22 197.967 1302.55 .Y X X X X X X−= − + ⋅ + ⋅ − ⋅ − − ⋅ + ⋅⋅ ⋅

 0.2 0.2 8 5 0,25 0,2 0.2
1 2 6 3 4 52756,43 255,14 232.41 2.6345 10 14.22 197.967 1302.55 .Y X X X X X X−= − + ⋅ + ⋅ − ⋅ − − ⋅ + ⋅⋅ ⋅    (2)
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Данная зависимость имеет следующие 
показатели качества: множественный коэф-
фициент корреляции R – 0,67, коэффициент 
детерминации R2 – 0,454; нормированный 
R2 – 0,443; стандартная ошибка – 27,26. 
Среднее абсолютное отклонение прогноза 
этой модели от фактических значений со-
ставляет 21,34, что в пределах статисти-
ческой ошибки не отличается от значения 
этого показателя для предыдущей модели, 
включающей семь факторов. 

Таким образом, можно заключить, что  
построенная модель является оптимальной, 
ее показатели практически не отличаются 
от модели, включающей в себя еще фактор 
«Кум/маг», значимость которого не влия-
ет на достоверность адекватности модели. 
В связи с этим предлагается применять 
в равной степени модель (1) и модель (2).

С целью визуализации полученных ре-
зультатов проведена верификация качества 
построенной прогнозной модели искус-
ственной нейронной сети (ИНС), сформи-
рованы графики, показанные на рис. 5.

Регрессионная и ИНС-модели пока-
зывают схожую динамику изменения ве-
личины показателя прогнозирования про-
изводительности при соответствующих 
изменениях значений показателей, входя-
щих в суточный набор данных, входящих 
в суммарную базу данных. 

Таким образом, при нахождении сред-
него фактического значения в диапазоне от  
560 до 650 т/ч точность прогнозирования 
изменения производительности мельниц 
обогатительной фабрики при изменении 
гранулометрического состава питающей 
руды выше в ±8 %.

Коэффициент R2 = 0,45 при адекватно-
сти регрессионной модели показывает, что  
на изменение результирующего показателя 
значимое влияние оказывают неучтенные 
в прогнозной модели факторы за короткий 
период (сутки). Поэтому целесообразно ис-
пользовать для прогнозирования средних 
значений производительности за более дли-
тельный период. 

Заключение
В результате исследования сформиро-

ван многокомпонентный подход решения 
проблемы оценивания ожидаемой произ-
водительности мельниц обогатительной 
фабрики при изменении гранулометриче-
ского состава питающей руды. Схема ис-
следования, построенная с использованием 
математических и интеллектуальных мето-
дов анализа и применением различных до-
полняющих и верифицирующих друг друга 
прогнозных моделей, показала свою эффек-
тивность, а уровень достоверности полу-
ченных с ее помощью результатов позволя-
ет ее использовать для оценки ожидаемых 
изменений искомого показателя при вариа-
ции входных параметров.
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Разработчики образовательного контента стремятся к использованию сюжетных реализаций, кото-
рые максимально приближены к игровым. К таким реализациям относятся и веб-квесты. Современные 
информационные технологии позволяют реализовать практически любую структуру образовательного 
веб-квеста, невзирая на сложность сюжетной, синтаксической и организационной линии его проведения. 
В статье описаны проектирование и разработка образовательного синтаксического веб-квеста на языке 
программирования JavaScript. Реализация представляет собой последовательную разработку встроенной 
системы управления контентом, организации структуры веб-квеста и средств прохождения и контроля 
результатов веб-квеста. Описанный алгоритм прохождения образовательного синтаксического веб-квеста 
иллюстрирует последовательность формирования маршрута, а вместе с тем и итоговой оценки его про-
хождения обучаемым. Разработка образовательного синтаксического веб-квеста, кроме оригинальных 
программных модулей, привлекает возможности встроенных средств автоматической компиляции, кото-
рые являются неотъемлемой частью стандартных операционных систем или средствами специального 
системного программного обеспечения, поддерживающими необходимый (изучаемый) язык программи-
рования (в случае изучения синтаксиса языка программирования). Оценка результатов прохождения веб-
квестов определяется параметрами сложности выбранного маршрута, количеством попыток прохождения 
уровня, успешностью прохождения уровня, временем, затраченным на прохождение уровня, и сложно-
стью маршрута в целом. Использование скриптовых ключей позволяет систематизировать процесс про-
хождения маршрута и формирование итоговой оценки.

Ключевые слова: квест, веб-квест, образовательная технология, сценарий квеста, инструментальные средства 
разработки, скрипт, система управления контентом
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Developers of educational content tend to use story implementations that are as close to game-like as 
possible. Web quests are among such realizations. Modern information technologies allow to implement almost 
any structure of educational web-quest, regardless of the complexity of the plot, syntactic and organizational line 
of its implementation. The article describes the design and development of educational syntactic web-quest in 
the programming language JavaScript. The implementation is a sequential development of an embedded content 
management system, organization of the web quest structure and means of passing and controlling the results of 
the web quest. The described algorithm of passing the educational syntactic web quest illustrates the sequence of 
formation of the route, and at the same time and the final evaluation of its passage by the learner. The development 
of educational syntactic web-quest, in addition to the original program modules, attracts the possibilities of built-in 
automatic compilation tools, which are an integral part of standard operating systems or means of special system 
software that support the necessary (studied) programming language (in the case of learning the syntax of a 
programming language). Evaluation of the results of passing web-quests is formed by the parameters of complexity 
of the selected route, the number of attempts to pass the level, the success of passing the level, the time spent on 
passing the level and the complexity of the route as a whole. The use of script keys allows to systematize the process 
of passing the route and the formation of the final score.

Keywords: quest, web quest, educational technology, quest script, development tools, script, content management system

В современном мире все большую по-
пулярность приобретают различные элек-
тронные образовательные ресурсы, кото-
рые предоставляют возможность получить 
знания и навыки в интересной и удобной 
форме. В частности, игровые формы про-
верки знаний, такие как веб-квесты, стано-
вятся все популярнее для применения в це-
лях обучения.

Применение веб-квестов способству-
ет развитию всех видов языковой деятель-
ности, создает положительную мотивацию 
к процессу обучения. Они могут содержать 
множество интересных заданий, которые 
помогают студентам запомнить граммати-
ческие правила языка, а также совершен-
ствовать речевые навыки. Веб-квесты могут 
представлять собой интерактивные игры 
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или тесты, которые включают в себя раз-
личные лингвистические и грамматические 
задания, с целью развития навыков языко-
вой коммуникации студентов.

Поисковая система портала Федераль-
ного института промышленной собствен-
ности по запросу «квест» в разделе «Про-
граммы для ЭВМ с 2013 года» выдала 
70 результатов. Среди них есть как про-
граммы, представляющие конструкторы 
квестов [1, 2, 3], так и реализующие об-
разовательные веб-квесты в определенной 
предметной области (например, туризм, 
история, филология, физика и др.). «При-
ложение для создания Web-квестов» [1] 
реализовано на PHP, JavaScript и позволя-
ет: управлять формой для изменения на-
строек конкретного web-квеста, базами 
заданий и пользователей; выводить отче-
ты по результатам выполненных заданий. 
Функционал программы дает возможность 
копировать, распечатывать, переносить 
полученные данные в Excel, CSV и PDF. 
В программе применен адаптивный дизайн, 
удобный как для мобильных устройств, так 
и для широкоэкранных ПК. Платформа об-
разовательных квестов «Эдквест» [2] пред-
назначена для оказания образовательных 
услуг посредством размещения и прохож-
дения образовательных курсов, построен-
ных в игровом жанре «квест». Интерактив-
ный конструктор квестов для проведения 
городских экскурсий на основе методов 
геймификации [3] позволяет пользователю 
создавать интерактивные городские марш-
руты с подробными описаниями, делиться 
ими с другими пользователями, а также 
пользоваться маршрутами других поль-
зователей. Пользователи могут создавать 
свои маршруты, используя экранные фор-
мы. Описание каждой контрольной точки 
маршрута производится в соответствую-
щей ей карточке с возможностью прикре-
плять изображения. 

Таким образом, реализация учебного 
контента в игровой форме и разработка веб-
квестов являются актуальными задачами.

Цель исследования – проектирование 
и реализация образовательного адаптируе-
мого синтаксического веб-квеста на основе 
стандартных инструментальных средств 
веб-разработки с элементами оригиналь-
ных конструктивов создания и контроля 
маршрута и оценки результата.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования ис-

пользованы анализ предметной области, 
сравнительный анализ веб-сервисов для  
создания образовательного контента, мо-
делирование сценариев квеста, проектиро-

вание и разработка веб-квестов для форми-
рования профессиональных компетенций 
у студентов.

Понятие образовательного веб-квеста

«Новый словарь методических терми-
нов и понятий» дает следующее опреде-
ление: «Веб-квест – это проблемное зада-
ние, которое решается на основе ресурсов 
и данных Интернета. Веб-квест основан 
на разработке проблемных поисково-твор-
ческих заданий с элементами ролевой игры, 
для выполнения которых используются ин-
формационные ресурсы и службы Интерне-
та. Результаты выполнения веб-квеста, в за-
висимости от изучаемого материала, могут 
быть представлены в виде устного высту-
пления, компьютерной презентации, эссе, 
веб-страницы и т.п.» [4].

Термин «веб-квест» не имеет одного 
точного определения, каждый источник 
определяет его по-своему [5-7]. Но, так 
или иначе, веб-квест связан с интернет-
пространством. Исходя из этого, можно за-
ключить: образовательный веб-квест – ре-
сурс в Интернете, содержащий компоненты 
игровых технологий (веб-игры), маршрут 
которых проходят обучающиеся, последо-
вательно выполняя одну учебную задачу 
за другой, при этом реализуя определенный 
алгоритм использования информационных 
ресурсов Интернета.

В тренде использование проектной ме-
тодики, особенно ее гибких технологий. 
Веб-квесты могут быть направлены на ре-
шение конкретной проблемы, на изучение 
отдельной темы или учебного предмета, 
а также быть междисциплинарными. Ис-
ходя из этого, можно выделить следующие 
классификационные параметры [8].

1. Продолжительность выполнения: дол-
госрочные и краткосрочные. Краткосрочные 
веб-квесты рассчитаны на получение новых 
знаний, закрепление полученных навыков, 
нахождение взаимосвязей между ними, 
проверку усвоения знаний. Они минима-
листичны, чаще всего это либо несложные 
логические игры, либо головоломки, либо 
загадки, которые не требуют от обучающе-
гося глубокого погружения в тему. Долго-
срочные веб-квесты направлены на углубле-
ние и преобразование знаний обучающихся 
с использованием продвинутых технологий, 
знаний психологии ведения учебного про-
цесса, отчасти манипулированием большим 
числом встроенных инструментов и при-
кладных программ.

2. По характеру содержания: моноквесты 
и междисциплинарные веб-квесты. Первый 
тип реализуется в рамках одной конкретной 
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области знаний (одного предмета или одной 
темы). Междисциплинарные веб-квесты рас-
сматривают взаимосвязь дисциплин в при-
ложении их совместного использования. 
Последовательно решая задачи веб-квеста, 
обучающийся решает сложные задачи ком-
плексного использования знаний. Получае-
мый при этом результат является синтезом 
решений из разных областей знаний, что со-
ответствует проектному методу.

3. По форме представления интерфейса 
и человеко-машинного диалога веб-квесты 
могут представлять: материал по памяти, 
решение проектных задач, самоанализ, соз-
дание печатной формы, творчество, анали-
тику, детективный сюжет, консенсус, соб-
ственное мнение, расследование, дебаты. 
Возможны веб-квесты со смешанными ти-
пами заданий.

В нашем примере реализован кратко-
срочный моноквест со смешанными типами 
заданий. 

Разработка образовательного 
синтаксического веб-квеста

Процесс работы над веб-квестом вклю-
чает в себя несколько последовательных 
шагов, четко выстраиваемых в соответствии 
с заданным алгоритмом. При выполнении 
проектных работ важно, чтобы шаги алго-
ритма были заранее просчитаны и описаны 
либо в графической (блок-схема алгорит-
ма), либо в текстовой форме (маркирован-
ный список). Глобально эти шаги включают 
следующее [9].

1. Проектирование образовательного 
контента. Здесь важны выбор темы, опре-
деление цели и тактических задач всего 
веб-квеста, подбор дидактических мате-
риалов, состав учебных заданий, тестов 
и обработчиков.

2. Проектирование маршрута. Здесь 
требуется продумать сценарий реализа-
ции веб-квеста, последовательность и па-
раллельность выполняемых заданий, вза-
имосвязь учебного контента с контролем 
изученного материала. На этом этапе необ-
ходимо объединить учебные задачи, чтобы 
они гармонично вписывались в маршрут 
веб-квеста. Оформлять сценарий можно 
как в виде блок-схемы алгоритма прохожде-
ния маршрута веб-квеста, так и в виде дру-
гих типов диаграмм деятельности команды, 
проходящей испытания.

3. Техническое проектирование и реа-
лизация. Здесь нужно выбрать платформу 
или конструктор реализации проекта, из-
учить их возможности. Необходимо также 
создать сюжетную канву маршрута, посте-
пенно наполняя ее контентом. Как правило, 

веб-квест включает в свой состав разделы 
следующего содержания [9]: 

1) введение. Содержит название веб-
квеста, тему, описание маршрута, если веб-
квест предполагает разделение участников 
по ролям, перечисление их действий и ха-
рактеристик. Введение также необходимо 
для объявления исходных данных предлага-
емого проекта;

2) задание. Включает описание основ-
ного задания, конечный продукт, то, что об-
учающимся необходимо получить после вы-
полнение веб-квеста. Если подразумевается 
выполнение веб-квеста группой обучаю-
щихся, то следует уточнить, какие индиви-
дуальные результаты должны быть получе-
ны каждым участником;

3) процесс. Включает алгоритм или  ин-
струкцию для выполнения веб-квеста в  
группе и индивидуально, а также план рабо-
ты и список источников информации. Здесь  
доопределяются параметры выполнения 
каждого задания, даются ссылки на  необ-
ходимые источники информации. В  список 
источников информации нужно включить 
литературу, сайты, онлайн-сервисы, видео-
уроки, которые могут пригодиться участ-
никам для самостоятельного изучения ма-
териала, необходимого для прохождения 
веб-квеста;

4) формирование результата. Включает 
результаты выполненных заданий и систем-
ные комментарии;

5) итог. 
В настоящее время существует множе-

ство сервисов-конструкторов для создания 
сайтов, которые можно использовать и  
для веб-квестов. Поскольку предлагаемые 
средства требуют избыточных настроек, 
часто интуитивно непонятных, для разра-
ботки образовательного веб-квеста «Син-
таксис языка» был создан собственный 
конструктор. Для написания скриптов кон-
структора выбираем JavaScript из-за про-
стоты использования [10, 11] и возможности 
легкой интеграции с любой операционной 
системой. 

Синтаксические классы веб-квестов 
основываются на изучении лингвисти-
ческих особенностей построения язы-
ковых конструкций. Для них характер-
на текстовая подоплека развития сюжета 
(маршрута). В соответствии с алгоритмом 
разработки для произвольного образова-
тельного веб-квеста [9] принимаем следую-
щие шаги разработки:

1) разрабатываем техническое задание, 
включающее наименование проекта, об-
ласть применения конечного продукта и ко-
нечные результаты;
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2) разрабатываем структуру образова-
тельного контента;

3) разрабатываем маршрут прохождения 
веб-квеста с представлением результата;

4) реализуем проект на основе разрабо-
танной системы управления контентом. 

Например.
1. Тема: грамматика японского языка.
Цель: проверка знаний грамматики япон-

ского языка. 
2. Материал для изучения: https://guidet 

ojapanese.org/learn/, https://www.youtube.com/ 
@tachikotv, https://konnichiwa.ru/category/lan 
guage/ 

3. Сюжетное проектирование.
Выбор сюжета для веб-квеста был ори-

ентирован на то, с чем можно максималь-
но интегрировать выполнение упражнений 
по грамматике японского языка. Примене-
ние знаний на практике и приведение при-
меров из реальной жизни стали основными 
критериями выбора сюжета для веб-квеста. 
Это позволило создать не только интерес-
ную игру, но и эффективный инструмент 
для изучения. Решение заданий по грамма-
тике, основанных на реальных ситуациях, 
помогает лучше понять грамматические 
конструкции и применять их в повседнев-
ных ситуациях.

Аннотация к веб-квесту: главная геро-
иня прилетает в Японию, чтобы изучать 
японский язык в одной из языковых школ 
Токио. Она только что приземлилась в аэро-
порту, но не знает, как добраться до своей 
школы. Героиня решает использовать свои 
знания японского языка, чтобы найти путь 
к языковой школе, но по пути сталкивается 
с некоторыми сложностями, такими как из-
менение расписания, закрытие некоторых 
остановок и др. Обучаемый должен помочь 
в составлении предложений на японском 
языке, чтобы справиться с этими трудностя-
ми и добраться до конечной цели.

Исходя из сюжета, были поставлены следу-
ющие задачи системы управления контентом. 

1. Рендеринг изображений с возможно-
стью трансформирования (изменение по-
ложения изображения на экране, вращение, 
изменение прозрачности).

2. Последовательный вывод текста на  
экран с возможностью изменения стиля каж-
дого символа (шрифт, цвет, жирность, кур-
сив), управление скоростью вывода текста и  
эффектом проявления.

3. Возможности проигрывания звуко-
вых файлов.

4. Реализация логической системы.
5. Получение входных данных от игрока.
6. Переход от одной сцены к другой.
7. Переход на необходимые информаци-

онные ресурсы.

8. Управление текущим состоянием 
маршрута: какие команды должны выпол-
няться в текущий момент, а какие – следу-
ющими, какие игровые объекты должны 
быть прорисованы на экране и какие звуко-
вые файлы должны сейчас проигрываться, 
выполняется ли сейчас взаимодействие с  
обучаемым. 

Под реализацию каждой функции раз-
работаны объекты системы управления 
контентом и были определены следующие 
состояния веб-квеста:

• Состояние «Инициализация» – проис-
ходит инициализация маршрута: создание 
сцены и инициализация переменных.

• Состояние «Взаимодействие с поль-
зователем» – происходит взаимодействие 
с пользователем: ожидание ответа от обу-
чающегося. Веб-квест не перейдет к выпол-
нению следующей команды сценария, пока 
она находится в этом состоянии.

• Состояние «Выполнение скрипта» – 
веб-квест проходит по текущему скрипту 
сценария, по порядку выполняя команды.

• Конечное состояние веб-квеста с под-
ведением итогов.

Основной алгоритм работы системы 
управления контентом предусматривает 
реализацию всех запланированных марш-
рутов веб-квеста. Реализация заданного 
функционала предполагает использование 
скриптовых ключей контроля прохождения 
маршрута [12]. Каждый элемент логиче-
ского ветвления укрупненной блок-схемы 
алгоритма маршрута (рис. 1) предполагает 
отработку скриптового ключа своего типа, 
который несет значение своей переменной 
оценки результата.

Итоговый результат определяем 
по формуле:

 
1

 ( )
k

S n n n
n

R R VK P
=

×= ×∑   (1),

где RS – итоговая оценка прохождения 
маршрута; 

Rn – оценка текущего этапа изучения, 
выдаваемая скриптовым ключом;

VKn – весовой коэффициент скриптово-
го ключа;

Pn – признак контролируемости этапа 
(коррелирует с VKn).

В процессе отработки алгоритма веб-
квеста последовательно обрабатываются 
скрипты запуска сценария (рис. 2), ввода на-
звания сценария, выбора маршрута, настрой-
ки параметров диалогового окна, скрипты 
маршрута сценария. Поскольку основной 
формой сценария данного веб-квеста явля-
ется решение аналитических задач, для кон-
троля выбираем тестовую форму. 
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Скрипт выбора маршрута (пауза?) – VKn
Скрипт оценки результата текущего задания (диалог?) – Rn
Скрипт завершения сюжета (переход?) – Pn 
Скрипт окончания веб-квеста (окончание?) – RS

Рис. 1. Укрупненная блок-схема алгоритма маршрута прохождения веб-квеста

Рис. 2. Пример скриптов и экранной формы сценария
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Заключение 
Современные образовательные техно-

логии тяготеют к использованию проект-
ных методик. Веб-квесты как нельзя лучше 
вписываются в эту идеологию. Поэтому раз-
витие и совершенствование процессов, свя-
занных с обучением, сопряжено с появлени-
ем новых видов образовательных ресурсов, 
в том числе и веб-квестов. Рассмотренный 
в статье тип веб-квестов отличается от клас-
сических. Кроме этого, он основывается 
на использовании современных цифровых 
технологий гибкого проектирования и кон-
текстной аналитики, что тоже привлекает 
внимание и интерес обучающихся.

Таким образом, разработка образователь-
ного веб-квеста по синтаксису языка имеет 
практическое значение для образовательных 
учреждений и может быть использована 
для эффективного и интересного изучения 
тем лингвистической направленности, в ко-
торые, кроме стандартных средств оцени-
вания результата, преподавателем встроены 
средства автоматического синтаксического 
анализа предлагаемого контента (только 
по языкам программирования). В основе ре-
ализации алгоритма лежат последовательно 
отрабатываемые скриптовые ключи четырех 
основных видов, организующие маршрут 
прохождения квеста, оценку освоения мате-
риала и логику программной реализации.
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕМПФЕРНОЙ ЛЕНТЫ
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В научном исследовании представлены результаты натурных экспериментов влияния микротвердости 
на износостойкость поверхности направляющих роликов установки для изготовления демпферной ленты 
после процесса микроплазменного напыления. Под действием постоянного трения, при прохождении заго-
товки в виде ленты для формообразования волновых элементов, рабочие поверхности направляющих роли-
ков подвергаются различным видам напряжений, в результате чего их поверхности изнашиваются и дефор-
мируются, при подаче заготовки происходит ее перекос и, как следствие низкая точность формообразования 
волновых элементов. При работе волновые элементы демпфера пружинят, что обеспечивает равномерное 
усилие сборки в диапазоне допусков сопрягаемых деталей. Использовался центральный композиционный 
ротатабельный план факторного эксперимента второго порядка. Получены уравнения регрессии микротвер-
дости поверхностей деталей, подвергнутых процессу микроплазменного напыления, в виде зависимостей 
от величин расстояния между соплом и деталью, и времени напыления. Установлено, что снижение веса ро-
ликов без оплавления и c последующим оплавлением с максимальными микротвердостями составило 0,018 
и 0,003 г/ч соответственно при напылении самофлюсующимся порошком ПГ-10Н-01. То есть при увеличе-
нии максимальной микротвердости напыленных поверхностей с оплавлением на 15 % (с 193 до 222 HV) их 
износостойкость повысилась в 6 раз.

Ключевые слова: микротвердость, износостойкость, направляющие ролики, установки для изготовления 
демпферной ленты, сопло, время напыления, самофлюсующийся порошок
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INCREASING THE WEAR RESISTANCE  
OF THE GUIDE ROLLERS OF THE INSTALLATION  

FOR THE MANUFACTURE OF A DAMPER TAPE
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The scientific study presents the results of in-situ experiments of the influence of microhardness on the 
wear resistance of the surface of the guide rollers of the installation for the manufacture of a damping belt after 
the microplasma sputtering process. Under the effect of constant friction, during the passage of a blank in the 
form of a strip for forming wave elements, the working surfaces of the guide rollers are subjected to various 
types of stresses, resulting in wear and deformation of their surfaces, and when the blank is fed, it is skewed, and 
as a result, the accuracy of the formation of wave elements is low. During operation, the wave elements of the 
damper spring, which ensures a uniform assembly force in the range of tolerances of the mating parts. The central 
compositional rotatable plan of the second-order factor experiment was used. The equations for the regression of 
the microhardness of the surfaces of the parts subjected to the process of microplasma sputtering are obtained in 
the form of dependencies on the values of the distance between the nozzle and the component and the spraying 
time. The reduction of roller weight without melting and subsequent melting with maximum microhardness was 
found to be: 0.018 and 0.003 gr/h, respectively, when the self-flushing powder PG-10N-01 was sprayed. That is, 
with a 15 % increase in the maximum microhardness of the coated surfaces with melting (from 193 to 222 HV), 
their wear resistance increased by 6 times.

Keywords: microhardness, wear resistance, guide rollers, installations for the manufacture of damping tape, nozzle, 
spraying time, self-fluxing powder
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Эксплуатационные характеристики де-
талей машин и оборудования определяют-
ся свойствами и качеством поверхностного 
слоя их материала. Микроплазменное напы-
ление –один из методов повышения износо-
стойкости поверхностей деталей, где требу-
ется нанесение функциональных покрытий 
на локальные зоны деталей с высоким ко-
эффициентом использования напыляемого 
материала [1, 2]. Процесс микроплазмен-
ного напыления заключается в расплавле-
нии материала покрытия с последующим 
нанесением его на основу в газовом пото-
ке. Частицы в расплаве в микрозоне удара 
об основу деформируются и растекаются, 
слипаясь друг с другом, затвердевая, фор-
мируют плоский слой. Данный метод ха-
рактеризуется высокой эффективностью и  
качеством покрытий, гибкостью регулирова-
ния режимов напыления, а также небольши-
ми габаритами оборудования, долговечно-
стью его рабочих элементов, стабильностью 
работы. 

Напыление выполняется при высо-
кой температуре плазменной струи (2100–
2300°С) и высокой скорости (до 140 м/с) 

движения частиц в струе. Адгезионная проч-
ность сцепления покрытия с поверхностью 
детали в среднем равна 40–70 МПа на от-
рыв, а в некоторых случаях – до 120 Мпа, 
пористость покрытия ниже 3,5 %. Рекомен-
дуемая толщина покрытия не более 1 мм, 
так как при ее увеличении в напыляемом 
слое возникают напряжения, стремящиеся 
отделить его от поверхности детали [1, 4, 5].

Цель исследования – повысить износо-
стойкость рабочих поверхностей направля-
ющих роликов установки для изготовления 
демпферной ленты, путем микроплазменно-
го напыления порошком ПГ-10Н-01 с оплав-
лением и без оплавления; установить 
с использованием регрессионного анализа 
экспериментальных исследований влияние 
основных технологических параметров 
микроплазменного напыления на микро-
твердость напыленных рабочих поверхно-
стей роликов; провести испытания рабочих 
поверхностей роликов на износостойкость. 

Ответственными деталями установки для  
изготовления демпферной ленты (рис. 1, а)  
являются направляющие и подающие заго-
товку ролики (рис. 1, а) [3, 4]. 

Рис. 1. Разновидности демпферной ленты (а); узел формообразования волновых элементов, 
полупромышленный образец для экспериментальных исследований (б);  

крепление шкива на вал в натяг (в); крепление шкива на вал через демпфер (г)
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Под действием постоянного трения,  при   
прохождении заготовки в виде ленты для  
формообразования волновых элементов, ра-
бочие поверхности роликов подвергаются 
различным видам напряжений, в результате 
чего их поверхности изнашиваются и де-
формируются, сминаясь, и, как следствие, 
при подаче заготовки происходит перекос 
ленты, а также неточность формообразова-
ния волновых элементов. 

Демпферные ленты используются для  
крепления: опор подшипников; статоров 
в  электродвигателях; электродвигателей 
на  ведущих валах; шкивов; зубчатых ко-
лес; различных втулок на валы и др. На-
пример, для крепления шкива на вал в  
натяг необходимо при изготовлении обе-
спечить допуски втулки Н7 (+0,025 мм), 
вала r6 (+0,05…+0,034 мм), которые тре-
буют шлифования сопрягаемых поверх-
ностей (рис. 1, в), а при креплении шки-
ва  на  вал через демпфер допуски втулки 
Н14(+0,62 мм), вала h14 (-0,62 мм), которые 
обеспечиваются чистовой токарной обра-
боткой (рис. 1, г). 

При сопряжении между деталями встав-
ляется демпферная лента, далее прилага-
ется радиальное усилие, при котором вол-
новые элементы сминаются, тем самым 
создается натяг между деталями. При сбор-
ке волновые элементы демпфера пружи-
нят, что обеспечивает равномерное усилие 
сборки в диапазоне допусков сопрягаемых 
деталей. При этом демпфер снижает уси-
лие, необходимое для сопряжения деталей, 
по сравнению с запрессовкой почти в три 
раза. Особо нужно отметить, что демпфер-
ное соединение обеспечивает надежное кре-
пление сопрягаемых деталей, выполненных 
из разных материалов, при работе в слож-
ных температурных условиях. При фик-
сации двух деталей, которые изготовлены 
из разных материалов, которые подверга-
ются термоциклированию, начинают рабо-
тать волновые элементы как пружины, так 

как при изменении температуры материалы 
деталей сжимаются или расширяются с раз-
ной скоростью, что изменяет соответствен-
но натяг или зазор между ними. 

Материалы и методы исследования
Исследования проводились с использо-

ванием установки МПН-004. Материалы: 
металл роликов – сталь 5ХНМ; напыля-
емый материал – самофлюсующийся по-
рошок ПГ-10Н-01 (температура плавления 
1000...1200 °С) [5, 6].

В качестве основного принят централь-
ный композиционный ротатабельный план 
полного факторного эксперимента второ-
го порядка как наиболее целесообразный 
для получения математических моделей 
при прогнозировании поведения динамиче-
ских систем [7]. 

Исследовалось влияние на параметр оп-
тимизации (микротвердость напыленных 
образцов (HV) варьирования следующих 
факторов (табл. 1–3):

− расстояние от детали до сопла 
L = 30…50 мм;
− время напыления T = 22…38 с. 
Получены экспериментальные значения 

микротвердости напыленных поверхностей 
образцов (табл. 2, 3). Расчет коэффициен-
тов, декодирование, графическая интерпре-
тация уравнений регрессии производились 
с использованием аналитического пакета 
Maple 13 [7].

Кодирование производилось  по формулам 

 1 2
40 30  ;    

10 8
L Tx x− −

= = .  (1)

Все коэффициенты уравнения по кри-
терию Стьюдента значимы, а коэффициент 
члена парного взаимодействия при расчете 
равен нулю, его отсутствие косвенно ука-
зывает на то, что уровни варьирования ос-
новных факторов были выбраны правильно 
и полностью охватывают рабочую область. 

Таблица 1
Интервалы и уровни варьирования независимых переменных

Уровни
L, мм Т, с

Натур. Кодир. Натур. Кодир.
Основной 40 мм 0 30 с 0
Интервалы варьиров. 10 – 8 –
Верхний 50 +1 38 +1
Нижний 30 -1 22 -1
Верхняя зв. точка 54 1,414 41 1,414
Нижняя зв. точка 26 -1,414 19 -1,414
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Таблица 2
Экспериментальные значения микротвердости поверхностей,   

напыленных порошком ПГ-10Н-01 толщиной 0,4 мм

Опыт х1 (L, мм) х2 (T, с) y , HV (э) ŷ , HV(р)  %

1 -1 (30) -1 (22) 189 177 6,4
2 +1 (50) -1 (22) 183 171 6,5
3 -1 (30) +1 (38) 193 181 6,1
4 +1(50) +1 (38) 187 175 6,2
5 -1,414 (26) 0 (30) 199 182 8,6
6 1,414 (54) 0 (30) 180 174 3,4
7 0 (40) -1,414 (19) 175 171 2,1
8 0 (40) 1,414 (41) 190 177 6,6
9 0 (40) 0 (30) 188 203 7,4
10 0 (40) 0 (30) 188 203 7,4
11 0 (40) 0 (30) 188 203 7,4
12 0 (40) 0 (30) 187 203 7,9
13 0 (40) 0 (30) 189 177 6,4

Таблица 3
Экспериментальные значения микротвердости напыленных порошком ПГ-10Н-01 

поверхностей с оплавлением толщиной 0,7 мм 

Опыт х1 (L, мм) x2 (T, с) y , HV (э) ŷ , HV(р)  %

1 -1 (30) -1 (22) 213 219 2,9
2 +1 (50) -1 (22) 208 218 4,8
3 -1 (30) +1 (38) 205 206 0,3
4 +1(50) +1 (38) 214 219 2,1
5 -1,414 (26) 0 (30) 221 225 1,8
6 1,414 (54) 0 (30) 207 217 4,6
7 0 (40) -1,414 (19) 195 205 5,4
8 0 (40) 1,414 (41) 212 215 1,2
9 0 (40) 0 (30) 213 222 4,0
10 0 (40) 0 (30) 214 222 3,5
11 0 (40) 0 (30) 213 222 4,0
12 0 (40) 0 (30) 215 222 3,1
13 0 (40) 0 (30) 214 222 3,5

Знаки при линейных коэффициентах ре-
грессии х1 и х2 показывают, что увеличение 
времени напыления увеличивает микро-
твердость, а увеличение расстояния от де-
тали до сопла снижает. При подстановке 
минимальных и максимальных значений 
факторов в декодированную модель (3) по-
лучаем значения, соответствующие теории 

рассматриваемого процесса. Значимость 
факторов х1 = 57 % и х2 = 43 %.

Получено уравнение регрессии в коди-
рованном и декодированном видах:

2 2
1 2 1 2  203 2.8 2.1 12.6 14.4HV x x x x= − + − − ; (2)

2 2  87.7 1.8 5.1 0.02 0.09HV L T L T= + + − − . (3)
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Функция отклика зависимости микро-
твердости напыленных поверхностей образ-
цов от изменения основных факторов – пара-
болоид (рис. 2, а). Для удобства определения 
соотношений основных факторов для полу-
чения деталей с необходимой микротвердо-
стью строятся номограммы (рис. 2, а). 

Максимальное значение микротвердо-
сти, равное 193 HV, поверхность изделия 
приобретает при изменении расстояния 
от детали до сопла L = 37…39 мм и времени 
напыления T = 29…31 с. Так, для получения 
напыленной поверхности изделия с микро-
твердостью больше или равно 190 HV фак-

торы необходимо варьировать в пределах: 
L = 32…43 мм и T = 26…34 с.

При напылении с оплавлением вы-
держка при температуре оплавления 1050–
1080°С производилась в течение 1,5 мин, 
что осуществляет удаление оксидов с по-
верхности частиц покрытия при их оплав-
лении [4, 6] и позволяет получить плотные 
покрытия с высокой адгезией с основным 
материалом, что повышает износостой-
кость поверхностей в несколько раз. 

Получено уравнение регрессии (4) в ко-
дированном виде изменения микротвердо-
сти с оплавлением толщиной 0,7 мм:

 2 2
1 2 1 2 1 2  222 3 3.3 3.5 0.4 5.8HV x x x x x x= − + + − − ,  (4)

 2 2 1 86 1.3 4,1 0.04 0.004 0.09HV L T LT L T= − + + − − .  (5)

а)                                                                               б)
Рис. 2. Графическая интерпретация уравнения регрессии (3) (а);  

номограммы определения соотношений основных факторов  
для получения деталей с необходимой микротвердостью поверхности (б)

Все коэффициенты уравнения по  кри-
терию Стьюдента значимы. Знаки при  ли-
нейных коэффициентах регрессии х1 и х2  
показывают, что увеличение времени на-
пыления увеличивает микротвердость, 
а увеличение расстояния от детали до соп-
ла снижает. Значимость факторов х1 = 48 % 
и х2 = 52 %.

При подстановке минимальных и мак-
симальных значений факторов в декоди-
рованную модель (5) получаем значения, 
соответствующие теории рассматриваемо-
го процесса.

Функция отклика зависимости микро-
твердости напыленных поверхностей 
с оплавлением от изменения основных фак-
торов – гиперболоид (рис. 3, а). Для удоб-
ства определения соотношений основных 
факторов для получения деталей с необ-
ходимой микротвердостью строятся номо-
граммы (рис. 3, б). Например, любая точка, 
лежащая в заштрихованной области, будет 
показывать соотношение значений расстоя-
ния от сопла до детали и времени напыле-
ния микротвердости поверхности детали 
от 210 до 215 HV.
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а)                                                                                           б)
Рис. 3. Графическая интерпретация уравнения регрессии (5) (а);  

номограммы определения соотношений основных факторов для получения деталей  
с необходимой микротвердостью поверхности при напылении с оплавлением (б)

Максимальное значение микротвердо-
сти, равное 222 HV, поверхность изделия 
приобретает при изменении расстояния 
от детали до сопла L = 26…28 мм и времени 
напыления T = 25,5…32 с. Так, для получе-
ния микротвердости напыленной поверх-
ности изделия большей или равной 220 HV 
факторы необходимо варьировать в преде-
лах L = 22…35 мм и T = 23…29 с.

Испытания материалов на износостой-
кость проводились с использованием ме-
тода при трении о нежестко закрепленные 
абразивные частицы [8].

Заключение
Ответственными деталями установки 

для изготовления демпферной ленты яв-
ляются направляющие и подающие заго-
товку ролики. Под действием постоянного 
трения, при прохождении заготовки в виде 
ленты для формообразования волновых 
элементов, рабочие поверхности роликов 
подвергаются различным видам напряже-
ний, в результате чего их поверхности из-
нашиваются и деформируются, сминаясь, 
и, как следствие, при подаче заготовки про-
исходит перекос ленты, а также неточность 
формообразования волновых элементов. 
Поэтому оценка эффективности процесса 
микроплазменного напыления примени-
тельно к конкретному технологическому 
процессу требует экспериментальных ис-
следований, для определения его рацио-
нальных параметров.

Были определены основные факто-
ры и их уровни варьирования, влияющие 
на микротвердость поверхностей деталей 
процесса микроплазменного напыления, 
это расстояние от сопла до детали, L мм; 
время напыления, T с. Установлено, что мак-
симальная микротвердость напыленного 
слоя, образованного микроплазменным на-
пылением самофлюсующимся порошком 
ПГ-10Н-01:

− толщиной 0,4 мм равна 193 HV при  
L = 37…39 мм и T = 29…31 с без оплавле-
ния, значимость факторов распределяется  
L = 57 % и T = 43 %;

− толщиной 0,7 мм равна 222 HV при  
L = 26…28 мм и T = 25,5…32 с с оплавле-
нием, значимость факторов распределяет-
ся L = 48 % и T = 52 %,
что не противоречит теории кинетики про-
цесса микроплазменного напыления.

Испытания материалов на износостой-
кость проводились с использованием метода 
при трении о нежестко закрепленные абра-
зивные частицы. Установлено, что сниже-
ние веса роликов после микроплазменного 
напыления без оплавления и с последую-
щим оплавлением с максимальными микро-
твердостями составили 0,018 и 0,003 г/ч 
соответственно при напылении самофлю-
сующимся порошком ПГ-10Н-01. То есть 
при увеличении максимальной микротвер-
дости напыленных поверхностей с оплавле-
нием на 15 % (с 193 до 222 HV) их износо-
стойкость повысилась в 6 раз.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕНДОВ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК  
НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОЙ АДРЕСНОЙ СОРТИРОВКИ

Ромм Я.Е., Турилин А.С.
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»,  
Таганрог, e-mail: romm@list.ru, turilinalexandr@yandex.ru

Для компьютерной идентификации трендов применяется сортировка последовательности оцифро-
ванных данных биржевых валютных торгов. Используется устойчивая адресная сортировка слиянием. 
С помощью этой сортировки с единственностью определяются одновременно все локально экстремальные 
элементы (ниже экстремумы) входной последовательности с произвольно фиксированным радиусом лока-
лизации. Экстремумы идентифицируются по значению и по индексу местоположения во входном массиве. 
Выполняется их фильтрация для выделения существенно информативных максимумов и минимумов после-
довательности. Фильтрация осуществляется путем итеративного повторения идентификации экстремумов 
с возрастающим на каждой итерации радиусом локализации. Условием остановки итераций является до-
стижение априори заданного числа повторений количества идентифицированных экстремумов. Фильтрация 
возобновляется с различным (не возрастающим) числом повторений их количества. Окончательно иденти-
фицированные существенно информативные экстремумы объединяются в новый массив в порядке их распо-
ложения во входной последовательности оцифрованных данных. В новом массиве идентифицируются мак-
симумы и минимумы с радиусом локализации равным двум отсчетам. Именно эти экстремумы определяют 
тренд и его разворот. Полученный максимум в конце входной последовательности оцифрованных данных 
указывает разворот тренда с подъема на спуск, полученный минимум в конце входной последовательности 
указывает разворот тренда со спуска на подъем. Метод иллюстрируется на исторических данных.

Ключевые слова: биржевые валютные торги, адресная сортировка слиянием, идентификация информативных 
экстремумов, определение трендов и их разворотов

TREND DETERMINATION OF THE STOCK EXCHANGE QUOTES  
BASED ON STABLE ADDRESS SORTING

Romm Ya.E., Turilin A.S.
Taganrog Branch of the Rostov State University of Economics, Taganrog,  

e-mail: romm@list.ru, turilinalexandr@yandex.ru

Sorting of the sequence of the stock exchange trading digitized data is used for the computer trend 
determination. Stable address merge sorting is used. Using this sort with uniqueness, all locally extreme elements 
(below mentioned as the extremes) of the input sequence with an arbitrarily fixed localization radius are determined 
simultaneously. Extremes are identified by the value and by the location index in the input array. Their filtering 
is performed to highlight significantly informative maxima and minima of the sequence. Filtering is carried out 
by iteratively repeating the identification of extremes with an increasing localization radius at each iteration. The 
condition for stopping the iterations is to achieve a priori a given number of repetitions of the number of identified 
extremes. Filtering resumes with a different (non-increasing) number of repetitions of their number. Finally identified 
essentially informative extremes are combined into a new array in the order of their location in the input sequence 
of digitized data. The new array identifies maxima and minima with a localization radius equal to two counts. It is 
these extremes that determine the trend and its reversal. The received maximum at the end of the input sequence 
of digitized data indicates a trend reversal from ascent to descent, the received minimum at the end of the input 
sequence indicates a trend reversal from descent to ascent. The method is based on historical data.

Keywords: stock exchange trading, address merge sorting, identification of informative extremes, determination 
of trends and their reversals

Рассматривается компьютерная обра-
ботка последовательности оцифрованных 
данных биржевых валютных торгов. Для  
определенности выбраны данные Forex 
на бирже finam [1]. Котировки скачивают-
ся и сохраняются в файл формата .csv. Файл 
преобразуется во входную числовую по-
следовательность и отображается в графи-
ческом формате. Выполняется сортировка 
этой последовательности. Используется 
устойчивая адресная сортировка слиянием 
по матрицам сравнений [2] (ниже сорти-

ровка). Такая сортировка имеет временную 
сложность 2( log )O N N , в параллельном 
варианте – 2(log )O N , устанавливает вза-
имно однозначное соответствие входных и  
выходных индексов сортируемых элемен-
тов, что позволяет с единственностью иден-
тифицировать одновременно все локально 
экстремальные элементы любой числовой 
последовательности в произвольно фик-
сированном радиусе локализации [3, 4]. 
Экстремум идентифицируется по своему 
значению и местоположению (индексу) 
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во входной последовательности (в одно-
мерном числовом массиве), что приводит 
к следующей постановке вопроса. Можно 
ли с помощью сортировки выделить те экс-
тремальные элементы последовательности 
оцифрованных данных, которые позволяют 
распознать и идентифицировать динами-
ческое положение целевого объекта, пред-
ставленного последовательностью? Приме-
нительно к данным биржевых (валютных) 
торгов вопрос сводится к распознаванию 
тренда и идентификации его разворота. 
Ниже рассмотрена возможность прогнози-
рования разворота тренда и его продолже-
ния на краткосрочный период. Аналогично 
можно ставить вопрос о прогнозировании 
на среднесрочный и долгосрочный период. 
Согласно [5] краткосрочный тренд – от не-
скольких часов до месяца, среднесрочный – 
от месяца до года, долгосрочный – более 
года (средняя продолжительность долго-
срочного тренда 2–2,5 года).

Цель работы – раскрыть возможности 
применения сортировки для распознавания 
и идентификации целевых объектов по ин-

формационно существенным локально экс-
тремальным элементам последователь-
ности представляющих их оцифрованных 
данных. Исследование выполняется на при-
мере последовательности данных валют-
ных торгов. В основу подхода полагается 
иерархическое выделение из входной по-
следовательности локальных экстремумов, 
информационно существенно связанных 
с искомым объектом (в данном случае – 
с трендом и его разворотом).

Описание метода. Свойства сортировки, 
включая взаимно однозначное соответствие 
индексов входных и выходных элементов, 
детально описаны в [3, 4]. Для представления 
требуемых свойств и программных механиз-
мов с целью применения непосредственно 
ниже c незначительной модификацией вос-
производится пример из [3]. Для сокращения 
текста сортировка слиянием эквивалентно 
заменена сортировкой подсчетом.

Пример 1. Следующая программа  
(Delphi)  идентифицирует все локально ми-
нимальные и локально максимальные эле-
менты массива из раздела описания констант. 

program LokMinMaxIII;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
SysUtils;

label  2, 22, 222;
const nn=12;
type vect=array [1..nn] of extended; vect0=array [1..nn] of integer;
const b: vect =
(1.20888884+0.00000000000001, 1.20888884-0.00000000000001, 1.20888884, -6.304, 1.404,
-1.904, 9.504, 1.504, 14.604, 1.704, -11.804, -11.804-0.00000000000001);
var i,k,l,n: integer; a,c: vect; e: vect0;
procedure sort (var n: integer; var a,c: vect; var e: vect0);
var i,j,k: integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
k:= 0; for j:=1 to i  do
if a[j]<=a[i]  then k:=k+1;
for j:=i+1 to n do
if a[j]<a[i]  then k:=k+1;
c[k]:=a[i]; e[k]:=i;
end; end;
begin
n:=nn; for i:=1 to n do
a[i]:=b[i]; writeln; writeln; writeln (‘  ‘:6, ‘massiv a’);
for i:=1 to n do
write (‘  ‘:6, a[i]); writeln; writeln; writeln;
sort (n,a,c,e);writeln; writeln; writeln (‘  ‘:6, ‘massiv c’);
for i:=1 to n do
write (‘  ‘:6, c[i]); writeln; writeln; writeln;
writeln (‘  ‘:6, ‘min eps0=1’); writeln; writeln;
k:=1; while k<= n do
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begin
for L := 1 to k-1 do if abs(e[k]-e[k- L]) <= 1 then goto 2;
writeln (‘       ‘,c[k],’      ‘,e[k]);
2: k:=k+1;
end; writeln; writeln; writeln (‘  ‘:6, ‘max eps0=1’); writeln;
k:=1; while k<= n do
begin
for L := 1 to n-k do if abs(e[k]-e[k+ L]) <= 1 then goto 22;
writeln (‘       ‘,c[k],’      ‘,e[k]);
22: k:=k+1;
end; writeln; writeln; writeln (‘  ‘:6, ‘min eps0=3’); writeln;
k:=1; while k<= n do
begin
for L := 1 to k-1 do if abs(e[k]-e[k- L]) <= 3 then goto 222;
writeln (‘       ‘,c[k],’      ‘,e[k]);
222: k:=k+1;
end; writeln; writeln; writeln (‘ ‘:6,’podstanovka indeksov’); writeln;
for i:=1 to n do write (‘  ‘:2, ‘  ‘, i); writeln; writeln ;
for i:=1 to n do write (‘  ‘:2, ‘  ‘, e[i]);
readln;
end.
Результат работы программы:

massiv a

       1.20888884000001E+0000       1.20888883999999E+0000       1.20888884000000E+0000      
      -6.30400000000000E+0000       1.40400000000000E+0000      -1.90400000000000E+0000
       9.50400000000000E+0000       1.50400000000000E+0000       1.46040000000000E+0001
       1.70400000000000E+0000      -1.18040000000000E+0001      -1.18040000000000E+0001

massiv c

      -1.18040000000000E+0001      -1.18040000000000E+0001      -6.30400000000000E+0000
      -1.90400000000000E+0000       1.20888883999999E+0000       1.20888884000000E+0000
       1.20888884000001E+0000       1.40400000000000E+0000       1.50400000000000E+0000
       1.70400000000000E+0000       9.50400000000000E+0000       1.46040000000000E+0001

min eps0=1

       -1.18040000000000E+0001      12
       -6.30400000000000E+0000      4
       -1.90400000000000E+0000      6
        1.20888883999999E+0000      2
        1.50400000000000E+0000      8

max eps0=1

        1.20888884000000E+0000      3
        1.20888884000001E+0000      1
        1.40400000000000E+0000      5
        9.50400000000000E+0000      7
        1.46040000000000E+0001      9

min eps0=3

       -1.18040000000000E+0001      12
       -6.30400000000000E+0000      4

podstanovka indeksov

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

    12    11    4    6    2    3    1    5    8    10    7    9
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Операторы
k:=1; while k<= n do
begin
for L := 1 to k-1 do if abs(e[k]-e[k- L]) <= eps0 then goto 2; writeln (‘       ‘,c[k],’      ‘,e[k]);
2: k:=k+1; end; 
k:=1; while k<= n do
begin
for L := 1 to n-k do if abs(e[k]-e[k+ L]) <=eps00 then goto 22; writeln (‘       ‘,c[k],’      ‘,e[k]);
22: k:=k+1; end;

идентифицируют все локально минималь-
ные элементы (в дальнейшем локаль-
ные минимумы) с радиусом локализации 
eps0 (радиус измеряется числом отсчетов) 
в цикле по элементам с входным индексом 
e[k], а также все локально максимальные 
элементы (в дальнейшем локальные мак-
симумы) в цикле по элементам с входным 
индексом e[k] с радиусом локализации 
eps00. Эти операторы (ниже операторы 
идентификации экстремумов) работают 
после однократного выполнения сорти-
ровки с любым количеством повторений 
для любого произвольно заданного радиу-
са локализации. Взаимно однозначное со-
ответствие входных и выходных индексов 
устанавливается в процессе сортировки 
операторами c[k]:=a[i]; e[k]:=i. Экстре-
мум идентифицируется по определению. 
Смысл оператора идентификации в том, 
что во входном массиве в окрестности ра-
диуса eps0 индекса e[k] отсортированного 
элемента с[k]=а[e[k]] не должен находиться 
индекс ни одного меньшего элемента, от-
сортированного по неубыванию массива, 
то есть элемента с индексом e[k-L], иначе 
говоря, элемента с[k-L]=а[e[k-L]]. Анало-
гично во входном массиве в окрестности 
радиуса eps00 индекса e[k] отсортирован-
ного элемента с[k]=а[e[k]] не должен нахо-
диться индекс ни одного большего элемента 
отсортированного по неубыванию массива, 
то есть элемента с индексом e[k+L], ина-
че говоря, элемента с[k+L]=а[e[k+L]]. От-
ношение «больше» понимается в смысле 
упорядочения по неубыванию: элемент 
тем больше, чем больше его номер в отсо-
ртированном массиве. В частности, это так 
для равных элементов, сортировка устой-
чива и сохраняет их порядок. Аналогично 
элемент тем меньше, чем меньше его номер 
в отсортированном массиве. Сортировка 
сравнивает, но не преобразует элементы, 
поэтому не вносит погрешность в пред-
ложенную идентификацию экстремумов. 
Очевидно, что не вносит погрешность 
и операция вычитания индексов. В резуль-
тате экстремумы идентифицируются алго-
ритмически и арифметически безошибоч-

но, причем одновременно все для любого 
фиксированного радиуса локализации. Так, 
в примере 1 на входе даны элементы 
1.20888884+0.00000000000001, 1.20888884-
0.00000000000001, 1.20888884, первый 
и третий из которых идентифицируются 
как максимумы, второй – как минимум. 
При этом экстремумы идентифицируются, 
как отмечалось, по своему значению и сво-
ему местоположению (индексу) во входном 
массиве, в распечатке индекс указан в стро-
ке справа от значения. Существенно исполь-
зуемая в дальнейшем особенность иденти-
фикации экстремумов заключается в том, 
что наибольший элемент в окрестности 
радиуса eps00 идентифицируется как мак-
симум, даже если он расположен в начале 
или в конце входного массива. Аналогично 
в конце или в начале массива идентифициру-
ется минимум в окрестности радиуса eps0. 
В примере 1 максимален первый элемент 
1.20888884+0.00000000000001, минимален 
последний –11.804-0.00000000000001.

В общем случае изложенным способом 
идентифицируются все экстремумы число-
вого массива
 1 2( , ,   , )na a a a=    (1)
по массиву индексов, полученному после 
выполнения сортировки массива (1)
 1 2( ,  ,  ...,  )ne e e e= ,  (2)

Условие идентификации максимумов 
с радиусом локализации ε0 можно предста-
вить в виде соотношения [3, 4]

01, : k kn k e e +¬ ∃ ∈ − − ≤ε


 , 

означающего, что неравенство 0k ke e +− ≤ε


 
не должно выполняться ни при одном   
из отрезка 1 n k≤ ≤ − . Условие идентифи-
кации минимумов имеет вид

01, 1 : k kk e e −¬ ∃ ∈ − − ≤ε


 , –

неравенство 0k ke e −− ≤ε


 не должно вы-
полняться ни при одном   из отрезка 
1 1k≤ ≤ − .
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Пусть теперь все идентифицирован-
ные с некоторым радиусом локализации 
rmax=eps00 индексы локальных максимумов 
массива (1) в порядке неубывания во вход-
ном массиве обозначены

 max max1 max 2 max( ,  ,  ...,  )pe e e e= ,  (3)
а все идентифицированные с радиусом 
локализации rmin=eps0 индексы локаль-
ных минимумов этой последовательности 
в порядке неубывания во входном массиве 
обозначены

 min min1 min 2 min( ,  ,  ...,  )qe e e e= .  (4)
С помощью (3), (4) (элементы-индексы 

используются как адреса элементов-значе-
ний во входном массиве (1)) формирует-
ся новый входной массив для сортировки 
и идентификации именно на основе индек-
сов экстремумов с некоторым новым ради-
усом локализации. Процесс формирования 
нового входного массива из локализован-
ных экстремумов включает, во-первых, 
запись индексов локальных максимумов 
(3) и индексов локальных минимумов (4) 
в один новый массив индексов вида

min max min1 min 2 min max1 max 2 max( ,  ,  ...,  ,  ,  ,  ...,  )q pe e e e e e e= ;(5)
во-вторых, восстановление исходного 

порядка следования индексов (по возраста-
нию) из массива (5) в виде нового массива

 min max min max  1 min max   2 min max( ,  ,  ...,  )q pe e e e += ;  (6)
в-третьих, на основе индексов (6) фор-

мируется массив значений экстремальных 
элементов с данным расположением индек-
сов в массиве (1) (элементы (6) используют-
ся как адреса элементов-значений в (1)):

 min max min max  1 min max  2 min max( ,  ,  ...,  )q pa a a a += .  (7)
После преобразований (5)–(7) массив 

экстремумов (7), расположенных в исход-
ном порядке, принимается за новый вход-
ной массив для сортировки и последующей 
идентификации в нем локальных макси-
мумов (минимумов). Конечная цель таких 
преобразований – фильтрация экстремумов 
для выделения существенно информатив-
ных максимумов и минимумов последова-
тельности (1). Эту и последующую филь-
трацию можно выполнять итерационно 
до заданного числа повторений количества 
экстремумов на группе последовательных 
итераций. Чтобы выделенные экстремумы 
были существенно информативны в смыс-
ле искомой характеристики, в данном слу-
чае – в смысле идентификации и разворота 
тренда, надо применить правильный способ 
выбора радиуса локализации. Таким обра-

зом, имеется в виду следующая конкретная 
цель рассматриваемых преобразований: она 
состоит в нахождении радиуса локализации 
всех существенно информативных экстре-
мумов. Такой способ заимствуется из [6], 
он использовался также в [7] и заключается 
в итерационном подходе к выделению экс-
тремумов с автоматизированным программ-
ным выбором радиуса локализации. В этом 
способе за условие остановки последова-
тельных итераций принимается совпаде-
ние количества минимумов (максимумов) 
на каждой из априори заданного количества 
последовательных итераций. Итерации на-
чинаются с малого значения радиуса лока-
лизации, например с rmin = 30. Идентифици-
руется и запоминается текущее количество 
минимумов. Затем в исходном массиве (1) 
с помощью индексов (2) снова идентифици-
руются минимумы, но уже с увеличенным 
радиусом локализации, например с rmin = 31, 
и снова запоминается текущее количество 
минимумов. При этом радиусы локализации 
отсчитываются именно относительно вход-
ных индексов (2) во входном массиве (1). 
Процесс итеративно продолжается с уве-
личением радиуса локализации минимумов 
на каждой итерации до тех пор, пока не про-
изойдет совпадение количества минимумов, 
запомненных подряд на нескольких после-
довательных итерациях. Для рассматривае-
мого процесса идентификации трендов и их 
разворотов используются эвристически по-
добранные для данной предметной области 
числа последовательных совпадений коли-
чества идентифицированных локальных 
минимумов массива (1). На рассматривае-
мой стадии преобразований выбрано число 
итераций с совпадением количества мини-
мумов равное 3. Аналогичный оператор ав-
томатизированного программного подбора 
радиуса локализации применяется к опера-
тору идентификации локальных максиму-
мов. После достижения априори заданного 
числа совпадений (в данном случае 3) ко-
личества экстремумов итерации останав-
ливаются. На выходе данного применения 
операторов локализации экстремумов в со-
вокупности с оператором автоматического 
подбора радиуса локализации получаются 
значения экстремумов и места (индексы) их 
расположения во входной последовательно-
сти, которые предварительно принимаются 
за существенно информативные.

Для последующей идентификации трен-
дов и точек разворота тенденций предвари-
тельно описанные итерации повторяются 
с приводимыми ниже конкретными преоб-
разованиями массивов. Именно на первой 
итерации на вход поступает одномерный 
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массив цены закрытия валютной пары вида 
(1) с одноминутным таймфреймом. Выпол-
няется его сортировка для получения мас-
сива индексов вида (2). Затем выполняется 
идентификация экстремумов во входном 
массиве с оператором автоматического про-
граммного подбора радиуса локализации. 
В качестве параметра остановки итераций 
подбора радиуса выступает трехкратное 
совпадение количества локальных макси-
мумов (минимумов) на каждой из подряд 
идущих итераций. В результате получаются 
массивы индексов вида (3) и (4). В соответ-
ствии с последующими преобразованиями 
полученные результаты обозначаются как 
 (1) (1) (1) (1)

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

p
e e e e=   (8)

и

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

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

q
e e e e=   (9)

соответственно. Новый входной массив 
вида (7) обозначается как

(1) (1) (1) (1)
(1) (1)min max min max  1 min max  2 min max

( ,  ,  ...,  )
q p

a a a a
+

= .(10)

Далее, относительно (8)–(10) процесс 
повторяет описанное предварительное вы-
деление существенных экстремумов с той 
разницей, что имеются три принципиаль-
ных отличия. Именно, во-первых, радиус 
локализации теперь отсчитывается не по ин-
дексам входного массива (1), а по индексам 
сформированного массива (10) (элементы 
массивов (8), (9) перемещаются в процес-
се сортировки и используются как адреса 
идентифицированных элементов входного 
массива (1)). Во-вторых, начальный радиус 
в этих итерациях задается равным единице: 
rmin = 1, rmax = 1. В-третьих, в качестве па-
раметра остановки итераций принимается 
двукратное совпадение количества локаль-
ных максимумов (минимумов) на подряд 
идущих итерациях. На выходе этого про-
цесса получаются сформированные масси-
вы индексов локальных максимумов
 ( 2) ( 2) ( 2) ( 2)

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

p
e e e e=   (11) 

и индексов локальных минимумов
 ( 2) ( 2) ( 2) ( 2)

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

q
e e e e= ,  (12)

а также формируется новый входной массив 
( 2) ( 2) ( 2) ( 2)

( 2) ( 2)min max min max  1 min max  2 min max
( ,  ,  ...,  )

q p
a a a a

+
= .(13)

К массивам (11)–(13) повторно приме-
няется в точности та же, только что описан-
ная, процедура фильтрации с оператором 
автоматического подбора радиуса локали-
зации (параметр остановки итераций ра-

вен 2) локальных максимумов. На выходе 
получается массив индексов локальных 
максимумов
 (3) (3) (3) (3)

(3)max max  1 max  2 max  
( ,  ,  ...,  )

p
e e e e=   (14) 

и индексов локальных минимумов
 (3) (3) (3) (3)

(3)min min  1 min  2 min  
( ,  ,  ...,  )

q
e e e e= ,  (15)

а также формируются два новых входных 
массива – массив максимумов 

 (3) (3) (3) (3)
(3)max max  1 max  2 max

( ,  ,  ...,  )
p

a a a a=   (16)

и массив минимумов
(3) (3) (3) (3)

(3)min min  1 min  2 min
( ,  ,  ...,  )

q
a a a a= . (17)

На этом завершается идентификация 
существенно информативных экстрему-
мов. На выходе представленных итераци-
онных процессов для дальнейшего анализа 
и идентификации точек разворота тенден-
ции имеются все требуемые данные: зна-
чения и индексы существенно информа-
тивных локальных экстремумов входной 
последовательности (14)–(17). Для иден-
тификации тренда и точек его разворота 
к полученным массивам (14) и (16) приме-
няется оператор локализации максимумов, 
но уже без итеративного оператора подбора 
радиуса локализации. Радиус локализации 
задается фиксированно, непосредственно 
равным 2. В результате сформируются мас-
сивы, содержащие информацию о направ-
лении и развороте тренда. Именно, массив 
индексов
 ( ) ( ) ( ) ( )

max max  1 max  2 max  
( ,  ,  ...,  )t t t t

p
e e e e=   (18)

будет содержать точки разворота с подъема 
тренда на его спуск. Аналогично сформиру-
ется массив

 ( ) ( ) ( ) ( )

min min  1 min  2 min  
( ,  ,  ...,  )t t t t

q
e e e e= ,  (19)

содержащий точки разворота тренда со спу-
ска на его подъем.

В значениях элементов с индексами 
(18), (19) спуск от максимума означает 
нисходящий тренд, подъем от минимума – 
восходящий тренд. Если такие экстрему-
мы идентифицировались вблизи входного 
индекса последнего элемента массива (1), 
они указывают разворот тренда. Если такой 
экстремум – максимум, тренд развернется 
вниз. Если такой экстремум – минимум, 
тренд развернется вверх. 

Ниже приводится фрагмент программы 
определения тренда и разворота на истори-
ческих данных биржевых котировок валют-
ных торгов Forex на бирже Finam. Програм-
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ма написана на языке программирования 
Python [8], версии 3.10, с использованием 
дополнительных библиотек: matplotlib [9] – 
для визуализации результата работы про-
граммы; numpy [10] и pandas [11] – для ра-
боты с историческими данными котировок, 
подающимися на вход в файле формата .csv. 
Во фрагменте программы в роли оператора 
автоматического подбора радиуса локализа-
ции выступает функция coincident(num_iter), 

которая в качестве параметра принимает 
число (num_iter) последовательно иденти-
фицированных количеств локальных экс-
тремумов, функции max_extremum(index, 
eps) и min_extremum(index, eps) выступают 
в роли операторов идентификации локаль-
ных максимумов и минимумов принимают 
в качестве параметров: массив индексов 
(index) и значение радиуса локализации 
(eps) соответственно:

# первый этап 
index_1 = merge_arg_sort(close_1)
# остановка подбора радиуса локализации при трехкратном совпадении количества максимумов
max_index_1, max_eps_1 = coincident(3)(max_extremum)(index=index_1, eps=30)
# остановка подбора радиуса локализации при трехкратном совпадении количества минимумов
min_index_1, min_eps_1 = coincident(3)(min_extremum)(index=index_1, eps=30)
# второй этап
index_temp_2 = np.sort(np.hstack((min_index_1, max_index_1)), kind=”mergesort”)
close_2 = close_1[index_temp_2]
index_2 = merge_arg_sort(close_2)

# остановка подбора радиуса локализации при двукратном совпадении количества максимумов
max_index_2, max_eps_2 = coincident(2)(max_extremum)(index=index_2, eps=1)
# остановка подбора радиуса локализации при двукратном совпадении количества минимумов
min_index_2, min_eps_2 = coincident(2)(min_extremum)(index=index_2, eps=1)
# третий этап
index_temp_3 = np.sort(np.hstack((min_index_2, max_index_2)), kind=”mergesort”)
close_3 = close_2[index_temp_3]
index_3 = merge_arg_sort(close_3)
# остановка подбора радиуса локализации при двукратном совпадении количества максимумов
max_index_3, max_eps_3 = coincident(2)(max_extremum)(index=index_3, eps=1)
# остановка подбора радиуса локализации при двукратном совпадении количества минимумов
min_index_3, min_eps_3 = coincident(2)(min_extremum)(index=index_3, eps=1)
# Определение точек разворота тренда (с понижения на подъем)
min_eps_trend = 2
min_index_temp_trend = np.sort(min_index_3, kind=”mergesort”)
min_close_temp_trend = close_3[min_index_temp_trend]
min_index_trend = merge_arg_sort(min_close_temp_trend)
# определение точек разворота тренда с заданным радиусом локализации
min_index_trend_point = min_extremum(index=min_index_trend, eps=min_eps_trend)
min_values_fourth = min_close_temp_trend[min_index_trend_point]
# Определение точек разворота тренда (с подъема на понижение)
max_eps_trend = 2
max_index_temp_trend = np.sort(max_index_3, kind=”mergesort”)
max_close_temp_trend = close_3[max_index_temp_trend]
max_index_trend = merge_arg_sort(max_close_temp_trend)
# определение точек разворота тренда с заданным радиусом локализации
max_index_trend_point = max_extremum(index=max_index_trend, eps=max_eps_trend)
max_values_trend_point = max_close_temp_trend[max_index_trend_point]

Результат работы полной программы графически отображен на рисунке.
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Работа программы соответствует опи-
санному алгоритму. Программа применя-
лась к историческим данным биржевых ко-
тировок валютной пары AUD/USD за пери-
од с 2023-05-15 11:42 по 2023-06-07 22:47  
с таймфреймом равным 1 мин. Для  модели-
рования работы в реальном времени, вход-
ные данные разделены на  исторические 
(History) и будущие (Future). На рисунке это 
разделение обозначено штрихпунктирной 
вертикалью (Split value), слева от нее исто-
рические, справа – будущие данные.  Пояс-
нительная информация отражена на легенде 
справа от графика. Входные данные цены 
закрытия валютной пары обозначены не-
прерывной линией (Close value). На первой 
итерации идентифицировано 130 суще-
ственно информативных максимумов (на  
графике отмечены символом ˄) с автомати-
чески подобранным радиусом локализации 
eps=48 и 128 минимумов (на графике отме-
чены символом ˅) с автоматически подо-
бранным радиусом локализации eps=50. 
На легенде это отображено соответственно 
как ˄Extr max: iter = 1 eps = 48, len = 130  
и ˅Extr min: iter = 1 eps = 50, len = 128 с со-
ответствующими маркерами. После второй 
итерации ˄Extr max: iter = 2 eps = 8, len = 9  
и ˅Extr min: iter = 2 eps = 11, len = 6 (на гра-
фике полученные экстремумы отмечены теми  
же символами, но большего размера: ˄, ˅). 
Третья итерация оставила только суще-
ственно информативные значения и места 
расположения в исходном массиве локаль-
ных максимумов (минимумов) – ˄Extr max: 
iter = 3 eps = 3, len = 3 и ˅Extr min: iter = 3  
eps = 2, len = 3 (на графике экстремумы от-
мечены соответственно увеличенными сим-
волами ˄ и ˅).

После проведенной фильтрации на  вы-
деленных существенно информативных 
экстремумах (14), (15) и их значениях (16), 
(17) программно идентифицированы точки 
разворота тенденций (18) и (19). Разворот 
с подъема на понижение (на графике от-
мечен символом ˄) идентифицирован как  
точка разворота после третьей итерации ˄ 
Up->Downtrend: after iter = 3 eps = 2 len = 1.  
Разворот тренда с понижения на подъем 
(на графике отмечен символом ˅) иденти-
фицирован как точка разворота после тре-
тьей итерации ˅ Down->Uptrend: after iter = 3  
eps = 2 len = 1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно рисунку, на краткосрочный пе-
риод (Future) спрогнозировано продолжение 
тренда с понижения на подъем. Предложен-
ный метод правильно прогнозирует тренд 

и точки разворота в целом, с достаточно вы-
сокой достоверностью. Подсчет вероятно-
сти правильного прогноза является предме-
том самостоятельного исследования, однако 
на большом количестве численных экспери-
ментов метод почти всегда дает правильный 
результат. Его применение целесообразно 
в случае обработки данных большого чис-
ла биржевых котировок. На основании экс-
периментов метод с большой вероятностью 
дает достоверные результаты при прогнози-
ровании на среднесрочные и долгосрочные 
периоды, в этом случае он соответственно 
модифицируется. В частности, необходи-
мо изменить таймфрейм входных данных. 
Так, для прогноза на среднесрочный период 
таймфрейм выбирается равным 15–30 мин, 
на долгосрочный – от часа до суток. Из-
ложенный подход может иметь значение 
для оценок сугубо экономического состо-
яния предприятия на основе показаний 
биржевых торгов акциями предприятия. 
Если дополнить метод соответственными 
трактовками конкретной предметной об-
ласти, то на его основе можно выделять, 
распознавать и идентифицировать целевые 
объекты, в частности, по оцифрованной по-
следовательности локационных сигналов. 
Апробация численных и программных экс-
периментов в некоторых из данных аспек-
тов представлена в [12, 13], конструктивное 
применение сортировки для распознавания 
образов описано в [14, 15].  

Заключение
Подход к компьютерной обработке 

оцифрованных данных биржевых валютных 
торгов представлен на примере обработки 
данных Forex на бирже Finam. Устойчивая 
адресная сортировка одномерного массива 
данных позволяет с единственностью иден-
тифицировать одновременно все локальные 
экстремумы с любым радиусом локализации 
по значению и индексу местоположения. 
Выделяются наиболее информативные экс-
тремумы, идентифицирующие тренд и его 
разворот на краткосрочный период. С соот-
ветственным видоизменением подход допу-
скает применение сортировки для распозна-
вания и идентификации целевых объектов 
по существенно информативным локально 
экстремальным элементам последователь-
ности оцифрованных данных.
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос балансировки распределенной высоконагруженной си-
стемы с использованием алгоритма Кернигана-Лина для разбиения графов. Рассмотрены основные аспекты 
и особенности процесса балансировки нагрузки в распределенных вычислительных системах. В работе про-
ведена формализация задачи разрезания графа на подграфы, в результате которой сформирована графовая 
модель распределенной вычислительной системы как множество взаимосвязанных графов (подграфов). 
Разрезание графа производится при помощи алгоритма Кернигана-Лина, особенностью которого является 
высокая точность, быстродействие, а также возможность распараллеливания, использования метаэвристик 
и работы в режиме реального времени. Составлена схема алгоритма Кернигана-Лина, а также детально опи-
сан каждый из его шагов. Особенностью системы, разработанной для демонстрации функционирования 
алгоритма, является возможность настройки алгоритма разбиения графа путем изменения его параметра. 
Для оценки качества разбиения выделен ряд метрик, которые демонстрируют ключевые аспекты разбиения 
графа, такие как количество и средний вес внешних связей, а также плотность каждого подграфа. На основе 
полученных результатов можно оценить качество разбиения сети и определить, является ли данный вариант 
разбиения оптимальным или близким к оптимальному.

Ключевые слова: алгоритм Кернигана-Лина, балансировка нагрузки, облако, разбиение графа, графовая 
модель, метрики

BALANCING OF A DISTRIBUTED HIGH-LOAD SYSTEM USING  
THE KERNIGAN-LIN ALGORITHM
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Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow,  
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Annotation: this paper considers the balancing of a distributed high-load system using the Kernighan-Lean 
algorithm for graph partitioning. The main aspects and peculiarities of load balancing in distributed computing 
information systems are considered. The paper formalizes the problem of graph cutting into subgraphs. As the 
result the graph model of distributed computing information system as a set of interconnected graphs (subgraphs) 
is formed. Graph cutting is performed by means of the Kernighan-Line algorithm which features high accuracy, 
performance, and capabilities of paralleling, metaheuristics and real-time operation. A flowchart of Kernighan-Lean 
algorithm is made, and each of its steps is described in detail. A feature of the system developed to demonstrate the 
functioning of the algorithm is the possibility of tuning the graph partitioning algorithm by changing its parameter. 
To evaluate the quality of partitioning, it was selected a number of metrics, which demonstrate key aspects of graph 
partitioning, such as the number and average weight of external links, as well as the density of each subgraph. Based 
on the results obtained, it is possible to evaluate the quality of network partitioning and determine whether a given 
partitioning variant is optimal or close to optimal.

Keywords: Kernighan-Lean algorithm, load balancing, graph partitioning, graph model, graph metrics

В наши дни количество интернет-пользо-
вателей стремительно увеличивается. В связи 
с этим растёт и объем мирового трафика. Со-
гласно прогнозу компании Cisco, в 2023 году 
число интернет-пользователей превысит от-
метку в 5 миллиардов. В то же время прогно-
зируемый объём трафика достигнет отметки 
в 4.8 зеттабайта [1]. Такой рост активности 
в Интернете также влечёт за собой увели-
чение нагрузки на дата-центры. С каждым 
годом число облачных распределенных вы-
числительных систем растёт, т.к. крупные 
компании работают над обеспечением до-
ступности своих продуктов при возникно-

вении высоких нагрузок. Один из способов 
повышения степени доступности – это ис-
пользование технологий балансировки на-
грузки, что определяет актуальность данной 
работы. Целью представленного исследова-
ния является подход, позволяющий осущест-
влять балансировку нагрузки распределенной 
вычислительной системы, представленной 
графовой моделью, путем разрезания графа 
на подграфы при помощи алгоритма Кер-
нигана-Лина. Программные системы балан-
сировки нагрузки призваны решить данную 
проблему, обеспечив качественный доступ 
пользователей к ресурсам.
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Рис. 1. Общая архитектура балансировщика нагрузки

Балансировщик нагрузки
Процесс балансировки нагрузки за-

ключается в распределении задач между 
несколькими устройствами (например, 
серверами [2; 3]) с целью оптимизации ис-
пользования ресурсов, отказоустойчивости, 
а также сокращения времени обслуживания 
запросов [4]. В облачных распределенных 
вычислительных системах балансировщик 
нагрузки распределяет нагрузку между уз-
лами сети (облака) [5; 6]. На рисунке 1 пред-
ставлена общая архитектура балансиров-
щика нагрузки.

Согласно сетевой модели OSI, различ-
ные сетевые устройства могут взаимодей-
ствовать друг с другом на семи уровнях. 
В свою очередь, балансировка нагрузки 
происходит на уровнях 4 и 7: транспортный 
и прикладной уровни соответственно [7].

На транспортном уровне балансировщик 
нагрузки занимается отслеживанием сетевой 
информации о портах и протоколах (UDP  и  
TCP). Доставка трафика происходит при по-
мощи использования ряда алгоритмов балан-
сировки. На прикладном уровне балансиров-
щик нагрузки активно используется в связке 
с протоколами HTTP/HTTPS. На этом уров-
не происходит проверка всего трафика [8].

Для улучшения качества доступа ис-
пользуются методы и алгоритмы баланси-
ровки нагрузки:

- хэш-подход;
- алгоритм наименьшего времени;
- липкий метод;
- метод наименьшего количества подклю-

чений;
- метод циклического перебора.
Представленные алгоритмы определя-

ют наиболее подходящие серверы для при-
ема входящих клиентский запросов.

Целью исследования является экспери-
ментальная проверка возможности балан-
сировки распределенной высоконагружен-
ной системы с использованием алгоритма 
Кернигана-Лина.

Графовая модель  
распределенной системы

Программная подсистема балансиров-
ки нагрузки должна обрабатывать входную 
схему сети и представлять её в виде модели 
графа. В таком случае проблема баланси-
ровки рассматривается как задача разреза-
ния графа на подграфы.

Разрезание графа на подграфы – пред-
ставление исходного графа G = {X,U} в виде 
множества подграфов, таких что 

1

  
N

i
i

X X
=

=


, 

где N – количество вершин в исходном 
графе. Таким образом, все вершины ис-
ходного графа должны быть распределены 
по подграфам. Также следует определить 
два условия:

‒ 
1

:  
N

i i
i

X X
=

≠∅


: ни один подграф не  

должен быть пустым;
‒  : i ji j X X∀ ≠ ∩ : одна и та же верши-

на не может входить в разные подграфы.
Для задачи разрезания графа не важ-

на структура графа: граф может быть не-
ориентированный или ориентированный, 
взвешенный или невзвешенный.

Для решения полученной задачи разби-
ения графа предлагается воспользоваться 
алгоритмом Кернигана-Лина [9]. Данный 
алгоритм отлично подходит для обработки 
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взвешенных неориентированных графов. 
Помимо этого, данный подход позволяет 
нам напрямую управлять процессом раз-
биения, оперируя параметром C. Данный 
параметр отвечает за максимальное коли-
чество обменов пар вершин для получения 
новых вариантов разбиения.

На рисунке 2 представлена схема алго-
ритма Кернигана-Лина.

Рис. 2. Схема алгоритма Кернигана-Лина

Алгоритм Кернигана-Лина:
Шаг 1. Формирование множества пар 

вершин для перестановки. Из незадейство-
ванных на данной итерации вершин фор-
мируются все возможные пары (при этом 
в каждой паре должно присутствовать по  
одной вершине из каждой части имеющего-
ся разбиения).

Шаг 2. Построение новых вариантов 
разбиения графа. Для получения множе-
ства новых вариантов деления производит-
ся поочередный обмен пар вершин между 
частями имеющегося разбиения графа.

Шаг 3. Выбор лучшего варианта разбие-
ния графа. Выбирается лучший вариант сре-
ди множества новых делений графа (сформи-
рованного на шаге 2). Подходящий вариант 
далее используется как новое текущее разби-
ение графа. Соответствующая выбранному 
варианту пара вершин считается использо-
ванной на текущей итерации алгоритма.

Шаг 4. Проверка использования всех 
вершин. При наличии в графе не использо-
ванных вершин (не участвовавших в пере-
становках) выполнение итерации алгоритма 
снова продолжается с шага 1. В против-
ном случае, если перебор графа завершен, 
то следует приступить к шагу 5.

Шаг 5. Выбор наилучшего варианта раз-
биения графа. Среди всех разбиений графа 
выбирается наилучший вариант разбиения.

Шаг 6. Конец алгоритма.

Результат работы алгоритма

Для оценки качества разбиения графа 
необходимо выделить ряд графовых ме-
трик. В таблице представлены метрики для  
анализа [10].

Метрики оценки качества разбиения графа

Метрика Формула
Среднее количество внешних 
рёбер -

Средний вес внешних рёбер -
Плотность

( )
2 

1
md

n n
=

−

Транзитивность #3
#
trianglesT

triads
=

Средний коэффициент 
кластеризации

1C v
v G

c
n ∈

= ∑

Обозначения: n – количество узлов, m – количе-
ство ребер, #triangles – количество треугольни-
ков в графе, #triads – количество триад в графе, 
cv – коэффициент кластеризации для узла v

Для демонстрации работы алгоритма 
Кернигана-Лина проведен эксперимент, 
в ходе которого случайный граф был раз-
резан на 128 частей. Значение параметра 
C равно 16 (таким образом, потребуется 
16 перестановок пар вершин для определе-
ния нового разбиения). Рассматриваемый 
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алгоритм и модель сети были реализованы 
на языке программирования Python.

Перед проведением эксперимента был 
выдвинут ряд предположений о качестве 
полученного разбиения:

- при увеличении количества разбиений 
количество внешних рёбер уменьшается;

- при увеличении количества разбиений 
средний вес внешних рёбер уменьшается;

- при увеличении количества разбиений 
плотность подграфов растёт.

На рисунке 3 продемонстрировано из-
менение количества внешних связей при  
увеличении количества разбиений. Исходя 
из результатов, показанных на рисунке 3,   
можно сделать вывод о правильности пер-
вого предположения о качестве разбиений 
графа. 

Аналогичная ситуация наблюдается и  
при измерении зависимости среднего веса 
внешних рёбер от количества разбиений, 
что наглядно представлено на рисунке 4. 

Рис. 3. График зависимости количества внешних связей от количества разбиений

Рис. 4. График зависимости среднего веса внешних рёбер от количества разбиений
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Рис. 5. График зависимости плотности разбиений от количества разбиений

Действительно, при увеличении количе-
ства подграфов средний вес внешних связей 
уменьшается, что и подтверждает второе 
предположение о качестве разбиения.

Иная картина наблюдается относитель-
но плотности графов. График зависимости 
плотности разбиений от количества разбие-
ний представлен на рисунке 5.

Исходя из результатов, представленных 
на рисунке 5, можно судить о том, что сред-
няя плотность подграфов растет пропорци-
онально количеству разбиений.

По результатам эксперимента видно, 
что алгоритм Кернигана-Лина для разбие-
ния графа позволяет обеспечить качество 
разбиения, как и ожидалось. Все предполо-
жения, выдвинутые перед экспериментом, 
оказались верны.

Заключение
В работе представлена графовая модель 

распределенной системы, а также алгоритм, 
позволяющий решить поставленную задачу 
разрезания графа.

Предложенный подход позволяет раз-
бить сеть на подсети с учётом представлен-
ных ограничений (например, минимальное 
количество узлов в сети). Также особенно-
стью предложенного подхода является воз-
можность тонкой настройки процесса раз-
биения при помощи параметра алгоритма 
Кернигана-Лина. Данный факт позволяет 
проводить серию разбиений с различными 
параметрами с целью выявления оптималь-
ного разбиения сети на подсети.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЦИДОКОМПЛЕКСОВ БОРА  
В КАЧЕСТВЕ ПРОПИТОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Тютрина С.В., Мясникова Н.В., Корнеева Л.А.

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет  
Московский энергетический институт, Москва, e-mail: lana-2001@yandex.ru

В последнее время остро встал вопрос о синтезе новых пропиточных материалов для защиты 
от био- и огнеразрушений, обладающих экологической безопасностью и выраженными биоцидными 
свойствами. В качестве материалов нового поколения предлагаются комплексные соединения на осно-
ве борной и лимонной кислот, входящих во внутреннюю сферу комплекса и аминокислоты L-α – гли-
цин и гуанидин в качестве катионов внешней сферы. Были синтезированы и изучены два соединения, 
являющиеся аналогами: дицитратоборат глициния и дицитратоборат гуанидиния. Проведено сравне-
ние физико-химических свойств аналогов как материалов, используемых в качестве пропитки изделий 
из древесины. Методика синтеза соединений на основе ацидокомплексов бора была усовершенствована 
с целью достижения более высокого выхода продукта. Методами термогравиметрии, дифференциаль-
ной сканирующей калориметрии и ИК-спектроскопии изучено влияние катионов глициния и гуаниди-
ния, образующих внешнюю сферу соединений, на физико-химические, огнезащитные и биоцидные 
свойства комплексов, определены плотности соединений. Доказано, что процесс термической деструк-
ции дицитратобората глициния начинается в диапазоне более низких температур (145–210°С), чем 
при деструкции его аналога дицитратобората гуанидиния, что является важным показателем для про-
питочных материалов. Разложение комплексов сопровождается выбросом летучих продуктов CO2 NH3, 
CO и H2O, усиливающих проявление огнезащитных характеристик органо-неорганических комплекс-
ных соединений. Имеющаяся биоцидная активность ацидокомплексов бора по отношению к широкому 
спектру грамположительных и грамотрицательных бактерий также является важной характеристикой 
соединений, применяемых в качестве пропиточного материала древесины. Наличие физико-химических 
характеристик: термическое разложение при низких температурах, большой выброс негорючих газов, 
высокая биоцидная активность, простой метод синтеза и хорошая растворимость в воде позволяют ис-
пользовать комплексные соли в качестве экологически безопасного пропиточного материала для защи-
ты деревянных конструкций от био- и огнеразрушений.

Ключевые слова: дицитратоборат глициния, дицитратоборат гуанидиния, ИК-спектроскопия, огнезащита, 
термогравиметрия, биоцидная активность

THE USE OF BORON ACID COMPLEXES  
AS AN IMPREGNATING MATERIAL FOR WOOD STRUCTURES

Tyutrina S.V., Myasnikova N.V., Korneeva L.A.
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow,  

e-mail: lana-2001@yandex.ru

Recently, the issue of the synthesis of new impregnating materials for protection against bio- and fire 
damage, with environmental safety and pronounced biocidal properties, has become acute. Complex compounds 
based on boric and citric acids included in the inner sphere of the complex and amino acids L-α - glycine and 
guanidine as cations of the outer sphere are offered as new generation materials. Two compounds that are 
analogs have been synthesized and studied: glycinium dicitrate borate and guanidinium dicitrate borate. The 
physicochemical properties of analogues as materials used as impregnation of wood products are compared. 
The method of synthesis of compounds based on boron acid complexes has been improved in order to achieve 
a higher yield of the product. The influence of glycinium and guanidinium cations forming the outer sphere 
of compounds on the physicochemical, flame-retardant and biocidal properties of complexes was studied by 
thermogravimetry, differential scanning colorimetry and IR spectroscopy, and the densities of compounds were 
determined. It is proved that the process of thermal destruction of glycinium dicitrate borate begins in a range of 
lower temperatures (145-2100C) than with the destruction of its analogue guanidinium dicitrate borate, which 
is an important indicator for impregnating materials. The decomposition of the complexes is accompanied by 
the release of volatile products CO2 NH3, CO and H2O, which enhance the manifestation of flame-retardant 
characteristics of organo-inorganic complex compounds. The available biocidal activity of boron acid complexes 
in relation to a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria is also an important characteristic 
of compounds used as an impregnating material of wood. The presence of physico-chemical characteristics: 
thermal decomposition at low temperatures, a large release of non-flammable gases, high biocidal activity, a 
simple synthesis method and good solubility in water allows the use of complex salts as an environmentally safe 
impregnating material to protect against bio- and fire damage of wooden structures.

Keywords: wisteria dicitrate borate, guanidinium dicitrate borate, IR spectroscopy, thermogravimetry, fire 
protection, biocidal activity
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Проблема поиска новых экологически 
чистых материалов, используемых в каче-
стве пропиточных средств для обработки 
конструкций из древесины, является акту-
альной. Применяемые соединения долж-
ны обладать одновременно биоцидными 
свойствами, быть устойчивыми к огнераз-
рушению, а также являться безопасными 
для человека. В качестве одного из вари-
антов решения поставленной задачи нами 
предлагается использовать комплексы 
на основе тетракоординированного бора 
с антимикробным действием. Предлага-
емые координационные соединения со-
держат борную и лимонную кислоты, ко-
торые активно используются в синтезе 
соединений с широким спектром биоцид-
ного и фунгицидного действия [1]. Произ-
водные дицитратобората – анионные соли, 
содержащие производные α-аминокислот – 
ранее не изучались. Наличие аминокислот 
гуанидина и L-α-глицина в качестве катио-
нов внешней сферы комплексов дицитрато-
бората глициния и дицитратобората гуани-
диния соответственно определяет не только 
научный и практический интерес, но и по-
зволит объяснить наличие дополнительной 
устойчивости к огнеразрушению изделий, 
обработанных представленными солями. 
Целью работы является сравнение физико-
химических и биоцидных свойств дицитра-
тобората глициния с его ранее полученным 
аналогом, дицитратоборатом гуанидиния, 
как антипиреновых пропиточных материа-
лов с биоцидной активностью. 

Материалы и методы исследования
Получение продукта на основе тетра-

координированного бора проводили с ис-
пользованием борной кислоты, L-α-глицина 
(аминоуксусной кислоты), безводной ли-
монной кислоты. Методика получения ди-
цитратобората гуанидиния описана в [2]. 
Данная методика была усовершенствована 
авторами, что способствовало получению 
более высокого выхода продукта. Особен-
ностью методики является медленное рас-
творение борной и лимонной кислот в опре-
деленном объеме воды (примерно 40 мл) 
на водяной бане, поддерживающей темпе-
ратуру 50–60°C и с работающей магнитной 
мешалкой для постоянного перемешивания 
раствора. Соотношение исходных продук-
тов должно составлять в молярном соот-
ношении 1:2:1. Кристаллизация проходила 
в течение двух суток, полученные кристал-
лы дилимоноборной кислоты повторно рас-
творяли для перекристаллизации, их обяза-
тельно нужно промывать на первом этапе 
маточным раствором, затем использовать 
дистиллированную воду и окончательно 

просушить осадок этиловым эфиром. Кри-
сталлический осадок дилимоноборной кис-
лоты растворяли в 30 мл дистиллированной 
воды и к охлажденному раствору добавляли 
глицин. Осадок дицитратобората глициния 
зреет в течение 6–7 дней и представляет 
собой крупные белые кристаллы, раство-
римые в воде при интенсивном перемеши-
вании. Кристаллы отделяли от исходного 
раствора фильтрованием, в воронке Бюхне-
ра промывали спиртом и высушивали эфи-
ром. Выход продукта составил 88,9 %.

Определение плотности дицитрато-
бората глициния проводили по методике 
выполнения измерений МИ 00200851-
313-2007 «Определение плотности ги-
дростатическим методом по изооктану» 
на автоматическом пикнометре Accu Pic 
1340 (Micrometrics) при температуре 220°С, 
время анализа 2–3 мин. ИК-спектр реги-
стрировали на ИК-Фурье-спектрометре 
FTIR - 8400s (Shimadzu) с использованием 
спектрометра с преобразованием Фурье 
Nicolet IR200 (Thermo Scientific) c использо-
ванием приставки внутреннего отражения. 
Разрешение составляло 4 см-1, количество 
сканирований – 20.

Исследования свойств термической де-
струкции дицитратобората глициния ди-
цитратобората гуанидиния проводились 
на синхронном термоанализаторе NETZSCH 
STA-449 F1Jupiter в диапазоне температур 
20–950°С в среде с чистым аргоном. Прове-
дены исследования комплексных соедине-
ний бора на биоцидную и фунгицидную ак-
тивность. Для определения антимикробной 
активности глициницитрата бората в каче-
стве тест-культур использовали следую-
щие микроорганизмы: грамположитель-
ные бактерии Bacillus subtilis ATSS 6633, 
pumilus NCTC 8241, Bacillus mycoides 537, 
Micrococcus Luteus NCTC 8340, мезентеро-
ид лейкоцитов ВКПМ В-4177, золотистый 
стафилококк Inna 00761, золотистый стафи-
лококк FDA 209P, микобактерия smegmatis 
ВКПМ Ac 1339, микобактерия smegmatis 
mc2 155, грамотрицательные бактерии - 
Escherichia coli ATS 25922, синегнойная 
палочка ATCC 27853, Camamonas Terrigena 
ВКПМ b-7571 и грибы - Aspergillus нигерий-
ский Ina 00760, сахаромицеты – RIA 259. 
Антимикробную активность водных рас-
творов бората дицитрата глицина определя-
ли методом диффузии в агар.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для получения кристаллического осад-
ка диглициноборной кислоты были выбра-
ны пересыщенные растворы борной и ами-
ноуксусной кислот, что позволило получить 
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метастабильную систему с определенной 
фазой индукции кристаллизации. Цвиттер-
ион глицина +H3NCH2COO− может взаимо-
действовать только с одной молекулой воды. 
Отсутствие оптической активности особен-
но характерно для L-α-глицина, это явление 
способствует полному сочетанию самой 
молекулы с ее зеркальным отображением 
при любой комбинации вращений и пере-
мещений в трехмерном пространстве. Это 
свойство влияет на процесс растворения 
сложного соединения в воде, усиливая про-
цесс диссоциации. Образование положи-
тельного заряда иона глицина происходит 
за счет акцепторных свойств аминогруппы 
и проявляется в кислой среде [3], поэтому 
в качестве промежуточного продукта целе-
сообразно использовать дилимоноборную 
кислоту. Плотности ацидокомплексов бора 
измеряли в двух средах для получения бо-
лее точного результата. Плотность дици-
тратобората глициния по гелию составила 
1,66 г/см3, по изооктану – 1,62 г/см3. Плот-
ность ранее синтезированного комплексно-
го соединения дицитратобората гуанидиния 
по гелию составляет 1,29 г/см3, по изоокта-
ну – 1,28 г/см3. 

Результаты антимикробной активности 
комплексных соединений в сравнении пред-
ставлены в таблице.

Проведение термических исследований 
позволило определить момент термической 
деструкции молекул, при которой наблюда-

ется максимальный выход негорючих про-
дуктов в газовой фазе. Результаты разложе-
ния дицитратобората гуанидиния показаны 
на рис. 1. 

Анализ кривых термической деструкции 
доказал достаточную термостойкость соеди-
нения до 220°С, комплекс не содержит в сво-
ем составе кристаллизационную воду. По-
явление эндотермического пика в диапазоне 
220–252°С указывает на  начало разложения 
лиганда, которое приводит к образованию 
летучего NH3 в достаточном количестве. 
Дальнейшее повышение температуры 
до 270–280°C приводит к изменению струк-
туры внутренней сферы, в частности на-
блюдается процесс декарбоксилирования 
и разрыв С–С связей в комплексном анионе. 
Разрушение структуры аниона сопровожда-
ется существенной потерей массы до 43 %, 
результат регистрируется на дифференци-
альной колориметрической кривой в виде 
общего эндотермического минимума. По-
сле сравнения полученного результата 
с имеющимися данными [3] сделан вывод 
о полном соответствии механизма разру-
шения потерям по всем четырем алифати-
ческим цепям. Последующий нагрев смеси 
выше 270°С необходим для полного обжига 
и сгорания оставшейся органической части 
молекулы. 

Наличие экзотермических пиков при  
температурах 414, 567 и 851°C доказывает 
наличие молекул CO, CO2 и H2O. 

Минимальная подавляющая концентрация комплексных соединений бора  
на различные культуры микроорганизмов 

Название культуры
микроорганизма

Минимальная подавляющая концентрация, мкг/мл
Дицитратоборат 

гуанидиния
Дицитратоборат 

глициния
Escherichia coli ATCC 25922 0,300 0,320
Staphylococcus aureus INA 00761 0,030 0,056
Staphylococcus aureus FDA 209P 0,08 0,074
Bacillus subtilis АТСС 6633 – 0,90
Bacillus pumilus NCTC 8241 – 0,24
Bacillus mycoides 537 0,65 0,53
Micrococcus luteus NCTC 8340 0,3 0,26
Leuconostoc mesenteroides VKPM B-4177 0,04 0,04
Mycobacterium smegmatis VKPM Ac 1339 – 2,8
Mycobacterium smegmatis mc2 155 0,8 0,85
Comamonas terrigena VKPM B-7571 2,4 2,6
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 1,2 1,15
Saccharomyces cerevisiae RIA 259 0,003 0,0028
Aspergillus niger INA 00760 0,03 0,03

Примечание: «–» – не проявляет биоцидную активность.
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Рис. 1. Термограмма дицитратобората гуанидиния

Рис. 2. Термограмма дицитратобората глициния

В газовой фазе, что способствует умень-
шению массы продукта на 32 %, до-
полнительно выделяется еще одна доля 
летучих молекул NH3. Дальнейшее уве-
личение температуры до 942°C вызывает 
процесс гетерогенного окисления аммиака 
до N2 и оксидов азота, что доказывается 
наличием экзотермического пика в данной 
области температур. Остаточный вес после 
сжигания составил 16,75 %, в остатке на-
блюдается оксид бора B2О3.

Проведено термическое исследование 
аналога дицитратобората гуанидиния с  це-

лью сравнительного анализа механизма 
протекания деструкции. Результаты терми-
ческого разложения дицитратобората гли-
циния показаны на рис. 2. 

Первое отклонение кривой от  резуль-
татов экстраполяции базовой линии на-
блюдается при температуре 145°C, что  
соответствует термическому разделению 
кристаллизационной воды, переходящей 
в газообразное состояние. Данный переход 
определяется эндотермическим эффектом, 
отсутствующим при разложении дицитра-
тобората гуанидиния. 
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В интервале температур 170–190°С про-
исходит расщепление концевых групп –
СН2-СООН. По данным литературных ис-
точников [3, 4], термическая деструкция 
самого глицина должна проходить в диа-
пазоне температур 220–310°С, при этом 
стадия характеризуется выраженным эндо-
термическим эффектом. Эндотермический 
эффект приводит к разрыву связей фраг-
мента молекулы аминокислоты. На кривой 
ДСК наличие пика при температуре 210°C 
соответствует реакции разложения глицина, 
дополнительным фактором является обра-
зование в большом количестве летучих мо-
лекул CO2, NH3, CO и углерода. Суммарная 
потеря веса за счет двух эндотермических 
процессов составляет 47,87 %. При темпе-
ратурах выше 300°C наблюдается дальней-
шее разложение фрагментов комплексной 
соли, приводящее к общей потере массы 
26,78 %. Результатом полного термическо-
го разложении дицитратобората глициния 
в среде аргона при диапазоне температур 
170–210°С является значительно большее 
образование NH3, CO, CO2 по сравнению 
с дицитратоборатом гуанидиния за счет 
разложения самого глицина и разрушения 
комплексного аниона. Процесс разложе-
ния α-глицина при высоких температурах 
протекает в две стадии [5], первая стадия 
характеризуется выпадением вещества 
в осадок с образованием газообразных 
продуктов за счет декарбоксилирования 
и термической деструкции. Вторая стадия 
происходит при повышении температуры 
с 609 до 950°С и приводит к разложению 
аммиака на азот и оксиды азота, при этом 
наблюдается экзотермический максимум 
на кривых ДСК.

В ИК-спектре дицитратобората гуа-
нидиния (рис. 3) полосы поглощения при  
943 см-1, которые характерны для валент-
ных флуктуаций связи B–O в тетраэдре ок-
сида бора [2, 5]. 

Полоса поглощения в диапазоне 1730-
1700 см-1 характеризует наличие свободных 
карбоксильных групп, пик при 3482 см-1 свя-
зан с флуктуациями валентности связей 
C=O. Наличие полос поглощения в спектре 
в диапазоне 1083–1065 обратных сантиме-
тров подтверждает валентные колебания 
связи C–O, диапазон 3000–2500 см-1 отно-
сятся к валентным колебаниям O–H в кар-
боксильной группе. Полоса при 585 обрат-
ных сантиметров характеризует связь C–C, 
диапазон от 1460 до 1360 см–1 соответствует 
деформации связи C–N. Флуктуации ва-
лентности C–C–N и С=N в структурном 
фрагменте гуанидина CH6N3

+ проявляются 
при 1330 и 1648 см-1. Пики при 1584 см-1, 
3414–3200 см-1 доказывают наличие валент-

ных колебаний N–H в структуре CH6N3
+ и де-

формационных колебаний соответственно. 
ИК-спектр дицитратобората гуанидиния 
(рис. 4) имеет ряд полос, таких же, как у его 
аналога, дицитратобората глициния. В част-
ности, полоса поглощения при 943 см-1 ха-
рактеризует валентные флуктуации связи 
B–O в тетраэдре оксида бора, наличие по-
лос 1189 см-1 и 1195 см-1 доказывает тетра-
координированное состояние атома бора 
в комплексе. Область 1780–1720 см-1 опре-
деляет валентные колебания связи C=O, 
полосы поглощения 2980 см-1 и 1430–
1410 см-1 соответствуют флуктуациям связи 
О–Н в карбоксильной группе. Сдвиг колеба-
ний в группе C-O в сторону 1060 и 1130 см-1, 
наличие пика при 1320 см-1, подтверждаю-
щего деформацию и ослабление связи C-N 
во фрагменте глицина и объясняют возмож-
ность образования значительного количе-
ства летучих соединений при термической 
деструкции комплекса по сравнению с его 
аналогом. Пики при 1510 и 3570 см-1 вызва-
ны ослаблением связи N-H в NH3

+.
Широкие полосы поглощения в ко-

ротковолновой области объясняются при-
сутствием кристаллизационной молекулы 
воды, содержащейся в катионе глицина. 
Дицитратоборат-анион в этих комплекс-
ных соединениях образует бидентатную 
координацию одного атома бора двумя 
молекулами лимонной кислоты с атома-
ми кислорода центральной карбоксильной 
и α-гидроксильной групп. Влияние внеш-
ней сферы соединения на структуру ком-
плексного аниона проявляется смещением 
полос поглощения в область более длинных 
волн, что способствует деформации и осла-
блению связей в комплексе.

Заключение
Усовершенствована методика получе-

ния комплексного соединения на основе 
тетракоординированного бора, что спо-
собствует увеличению выхода продуктов. 
Полученные ацидокомплексы дицитрато-
бората глициния отличаются в строении 
от ранее синтезированного дицитратобора-
та гуанидиния катионами во внешней сфе-
ре. Влияние катиона глициния способству-
ет изменению физико-химических свойств, 
что приводит к усилению огнезащитных ха-
рактеристик. При замене катиона гуаниди-
ния катионом глицинием наблюдается появ-
ление деформационных колебаний внутри 
комплекса, что приводит к ослаблению 
химических связей во внутренней сфере 
молекулы. Смещение пиков в ИК-спектрах 
дицитратобората глициния в область более 
глубоких колебаний является дополнитель-
ным доказательством ослабления связей 
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внутри комплекса. Данный факт объясняет 
значительное увеличение образования не-
горючих газообразных продуктов при воз-
действии температур на данный комплекс 
по сравнению с его аналогом, дицитрато-
боратом гуанидиния. Изменение природы 
термической деструкции молекулы в диа-
пазоне температур 145–210°С приводит 
к ряду эндотермических эффектов, которые 
усиливают огнезащитные характеристики 
соединения. Наличие антимикробной ак-
тивности у комплексных соединений явля-
ется дополнительным фактором, позволяю-
щим использовать их в качестве биоцидной 
и фунгицидной пропитки изделий из древе-
сины. Два важных компонента одновремен-
но – образование больших количеств лету-
чих продуктов (CO2, NH3, CO) при низких 
температурах и биоцидная активность в от-
ношении широкого спектра микроорганиз-
мов предполагают использование дицитра-
тобората глициния в качестве пропиточного 
материала, обладающего биоцидными и ог-
незащитными свойствами. Сравнительная 

характеристика двух комплексов тетракоор-
динированного бора показала, что дицитра-
тоборат глициния более эффективен, чем 
его аналог, дицитратоборат гуанидиния.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы менеджмента взаимоотношений с поставщиками. В совре-
менных условиях качество предоставляемых услуг на предприятиях в различных отраслях зависит от надеж-
ности работы поставщиков и качества поставляемой ими продукции, поэтому отношения с поставщиками 
являются определяющими. Стратегический подход для обеспечения перспективы долгосрочных отношений 
с поставщиками должен основываться на их управлении. В статье разработан алгоритм управления постав-
щиками, который может использоваться для упорядочивания и систематизирования взаимоотношений пред-
приятий общественного питания с поставщиками. Выбраны критерии, учитывающие особенности первич-
ной (для тех, с которыми только планируется установить отношения) и периодической (для тех, с которыми 
установлены постоянные отношения) оценки поставщиков. Определены уровни значимости критериев и со-
ставляющие их элементы, для уровней элементов критериев предложена балльная шкала. Ранжирование по-
ставщиков рекомендуется проводить по значению итоговой оценки с присвоением категорий, позволяющих 
осуществить рейтинговый выбор и сформировать базу поставщиков, соответствующих необходимым тре-
бованиям. Предложено проводить мониторинг поставщиков с использованием набора показателей, которые 
максимально полно описывают данные о поставке. Определены мероприятия по развитию предпочтитель-
ных и допустимых поставщиков. Разработанные предложения по менеджменту взаимоотношений с постав-
щиками позволят организациям общественного питания развивать партнерские отношения с поставщиками, 
что будет способствовать повышению качества предоставляемых услуг и оптимизации бизнеса.

Ключевые слова: взаимоотношения с поставщиками, поставка, качество услуг, критерии оценки поставщика, 
выбор поставщика, рейтинг, партнерские отношения
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FOR BUSINESS OPTIMIZATION
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The article deals with topical issues of management of relations with suppliers. In modern conditions, the qual-
ity of services provided at enterprises in various industries depends on the reliability of suppliers and the quality of 
their products, so the relationship with suppliers is crucial. A strategic approach to ensure the prospect of long-term 
relationships with suppliers should be based on their management. The article develops a supplier management 
algorithm that can be used to streamline and systematize the relationship of catering enterprises with suppliers. 
Criteria have been selected that take into account the features of the primary (for those with whom it is only planned 
to establish relations) and periodic (for those with whom permanent relations have been established) evaluation of 
suppliers. The levels of significance of the criteria and their constituent elements are determined, a point scale is 
proposed for the levels of the criteria elements. It is recommended to rank suppliers according to the value of the 
final assessment with the assignment of categories that allow for rating selection and to form a database of suppliers 
that meet the necessary requirements. It is proposed to monitor suppliers using a set of indicators that describe the 
supply data as fully as possible. Measures for the development of preferred and acceptable suppliers have been 
identified. The developed proposals on the management of relations with suppliers will allow catering organizations 
to develop partnerships with suppliers, which will contribute to improving the quality of services provided and 
optimizing business.

Keywords: relationships with suppliers, delivery, quality of services, supplier evaluation criteria, supplier selection, 
rating, partnerships 

Поиск путей повышения качества услуг, 
выпускаемой продукции и выполняемых 
процессов являются приоритетными зада-
чами для любого бизнеса. Одним из направ-
лений эффективного роста производства 
может выступать адаптированная к кон-
кретным условиям деятельности организа-
ции система взаимодействия с поставщика-
ми. Стратегия менеджмента поставщиков 
во многом определяет успешность и разви-
тие предприятия. Установленные подходы 

к выбору и оценке поставщиков помогают 
достигнуть необходимого положительного 
результата [1].

Выстраивая взаимовыгодное сотрудни-
чество между организацией и поставщиком, 
успешные компании планируют долгосроч-
ные отношения со своими поставщиками. 
Это основано на принципе менеджмента 
качества согласно ГОСТ Р 9000 по менед-
жменту взаимоотношений с заинтересо-
ванными сторонами, в качестве которых 
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рассматриваются поставщики [2]. В соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 9001 мониторинг 
работы с каждым поставщиком, их оцени-
вание на стадии выбора определяются тре-
бованиями по управлению услугами внеш-
них поставщиков [3].

Достижение устойчивого качества про-
дукции и услуг на предприятиях в различ-
ных отраслях деятельности требует уста-
новления надежных и устойчивых связей 
с поставщиками наряду со стремлением 
к совокупному применению методов кон-
троля и управления качеством [4, 5].

Известно, что одним из важных эле-
ментов популярности любого предприятия 
общественного питания является исполь-
зование качественных и свежих продуктов 
при приготовлении готовой продукции. По-
этому следует находить только надежного 
поставщика и грамотно выстраивать взаи-
модействие с ним.

Целью исследования является разработ-
ка рекомендаций по менеджменту взаимо-
отношений с поставщиками для предпри-
ятий общественного питания. 

Материалы и методы исследования
Объект исследования – это предприятие 

общественного питания – кафе с полным 
ресторанным обслуживанием, являющееся 
микропредприятием. 

Для процесса управления поставщи-
ками авторы выбрали прием, при котором 
учтены условия долгосрочного развития 
взаимоотношений партнеров бизнеса. Ос-
нову составляет модель стратегического 
управления закупками, которая обеспечи-
вает эффективное управление поставками 
и состоит из согласованных планов и це-
лей развития организации по закупкам, ре-
сурсов для развития снабжения, контроля 
деятельности поставщиков и организации 
совместных разработок и исследований 
[6, 7]. В данной модели стадия выбора по-
ставщиков является важной составляющей 
менеджмента. Для осуществления выбора 
применяют различные методы: анализа ие-
рархий, оценки затрат, категорий предпо-
чтений, рейтинговых оценок, доминирую-
щих характеристик [8].

В представленной работе применяли 
метод рейтинговых оценок, базирующийся 
на установлении критериев, которые оце-
ниваются экспертами, с последующим со-
ставлением рейтинга поставщиков [8]. Дан-
ный метод прост в использовании и широко 
распространен. При определении итоговой 
оценки поставщика учитывали уровень 
весомости каждого критерия. Контроль 
поставок при мониторинге осуществляли 

с использованием оценки стабильности 
процессов, принятой на различных произ-
водствах [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особенностями системы снабжения 
предприятий общественного питания яв-
ляются безопасность поставляемых про-
дуктов, подтвержденная документально, 
а также оперативность и гибкость при реа-
гировании на колебания спроса на продук-
цию и услуги, востребованные потреби-
телем [10]. Для выполнения этих условий 
необходим надежный поставщик-партнер, 
заинтересованный в длительном сотрудни-
честве, качестве и безопасности поставок. 

Ассортимент закупок для кафе доста-
точно широк, что требует сотрудничества 
с различными поставщиками: напрямую 
с производителями продукции – фермерами, 
а также с мелкими и крупными посредника-
ми, обладающими надежным и качествен-
ным контролем производства поставляемой 
продукции. 

Обеспечение стабильности работы 
предприятий общественного питания тре-
бует налаживания устойчивого процесса 
снабжения, для которого необходимо иметь 
единый подход к выбору поставщиков и си-
стемность менеджмента взаимоотношений 
с поставщиками.

Авторы предложили простой и эффек-
тивный алгоритм управления поставщика-
ми, представленный на рисунке, который 
легко реализуется без дополнительных за-
трат. В предложенном алгоритме детальной 
проработки требуют процессы оценки и вы-
бора поставщиков. Первичная оценка необ-
ходима для поставщиков, с которыми толь-
ко планируется устанавливать отношения. 
Рекомендуется оценку проводить по кри-
териям, представленным в табл. 1. Каж-
дый критерий сформирован из элементов, 
оцениваемых в баллах от 0 до 2. На основе 
обработки результатов экспертных оценок 
каждому критерию присвоен удельный вес 
по уровню значимости. Произведение баль-
ной оценки и удельного веса определяет 
общую оценку критерия. Суммированием 
в виде количественного значения по всем 
критериям получают в качестве результата 
итоговую оценку поставщика. На основа-
нии значения итоговой оценки поставщика 
проводят их ранжирование (табл. 2).

Поставщиков выбирают по рангу. Пред-
почтительных и допустимых (1 и 2 ранг) 
поставщиков включают в базу поставщи-
ков, заключая с ними договор. Мониторинг 
качества поставок проводится постоянно 
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для каждого поставщика. Стабильность 
и качество поставок контролируют путем 
проверки документов качества; документов 
на поставку, выполнения объема и сроков 
поставки, сроков годности, осмотра по-
вреждений тары и упаковки. При монито-
ринге поставщиков результаты регистриру-
ют в журнале. 

Периодическую оценку поставщиков 
рекомендуется проводить 1 раз в квартал. 
Для оценки предложен набор критериев 
и их элементов с учетом показателей, фик-
сируемых при мониторинге поставщиков. 
Критерии периодической оценки постав-
щиков представлены в табл. 3.

Достоинством описания уровней эле-
ментов критериев является выражение их 
в количественных значениях, фиксируемых 
за оцениваемый период, а не в виде обоб-
щенных понятий. Это позволяет избежать 
неопределенности трактовки оценки и об-
легчает подсчет баллов.

Результаты периодической оценки ис-
пользуются для ранжирования поставщи-
ков по значению итоговой оценки. Из базы 
поставщиков исключают тех, которые по-
лучают категорию неприемлемых в соот-
ветствии с табл. 3. Программа мероприятий 
по развитию поставщиков составляется 
для оставшихся. 

Алгоритм управления поставщиками
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Таблица 1 
Критерии первичной оценки поставщиков 

Критерий Элемент критерия Уровень элемента критерия Балл Удельный вес
Бизнес-
репутация

финансовая устойчивость наличие задолженности 0 0,3
безубыточность 1
прибыльность 2

длительность деятельности 
на рынке соответствующих 
товаров

менее 2 лет 0
от 2 до 3 лет 1
не менее 3 лет 2

отзывы о сотрудничестве 
(положительные)

отсутствие 0
от 2 до 3 отзывов 1
более 3 отзывов 2

Качество документы, подтверждающие 
соответствие продукции 

отсутствуют 0 0,3
в наличии 2

система менеджмента 
качества

отсутствует 0
разрабатывается 1
сертифицирована 2

контроль качества образцов 
продукции 

не соответствуют 0
устранимые несоответствия 1
соответствуют 2

Стоимость организация платежа предоплата 0 0,2
авансовый платеж 1
отсрочка, после поставки 2

цена на аналогичную 
продукцию по сравнению 
с конкурентами

выше 0
сравнимая 1
ниже 2

Сервис 
поставки

объемы поставки невозможность изменения 
по заявке 

0 0,2

в соответствии с договором 1
изменение по заявке 2

сроки поставки отсутствие срочной поставки 0
сроки по договору 1
срочная поставка 2

условия поставки самовывоз 0
по договоренности 1
доставка 2

Таблица 2 
Категории поставщика по рангам

Итоговая оценка поставщика, балл Номер ранга Категория
От 5 до 6 1 Предпочтительный
От 4 до 5 2 Допустимый
Менее 4 3 Неприемлемый

Таким образом, авторы рекомендуют 
следующие мероприятия для установления 
партнерских отношений с поставщиками:

‒ взаимный обмен информацией о зада-
чах и планах развития;

‒ проведение аудитов поставщиков;
‒ согласование совместных программ по  

улучшению качества продукции;

‒ значительное расширение ассорти-
мента новых разнообразных видов закупа-
емой продукции; 

‒ установление взаимовыгодных усло-
вий в контрактах;

‒ представление информации о рейтин-
ге относительно других поставщиков и от-
метка улучшений.
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 Таблица 3
 Критерии периодической оценки поставщиков 

Критерий Элемент критерия Уровень элемента  
критерия Балл Удельный 

вес 
Качество документы, подтверждающие 

соответствие продукции 
отсутствуют 0

0,35

в наличии 2
система менеджмента 
качества

отсутствует 0
разрабатывается 1
сертифицирована 2

поставка продукции несоот-
ветствующего качества 

более 2 раз 0
1–2 раза 1

отсутствует 2
обнаружение нарушения 
целостности тары и упаковки

более 2 раз 0
1–2 раза 1

отсутствует 2
Стоимость организация оплаты предоплата 0

0,3

авансовый платеж 1
отсрочка, после поставки 2

изменение цены последова-
тельных поставок 

повышение 0
без изменений 1

понижение 2
Стабильность 
поставок

несоответствие объемов 
поставки

более 2 раз 0

0,2

1–2 раза 1
отсутствует 2

нарушение сроков поставки более 2 раз 0
1–2 раза 1

отсутствует 2
наличие ошибок в документах 
на поставку

более 5 раз 0
1–5 раз 1

отсутствует 2
Оперативность замена несоответствующей 

продукции
нарушение срока 0

0,15

задержка (не более суток) 1
в установленный срок 2

скорость оформления заказа более двух суток 0
на следующие сутки 1

в течение суток 2

Заключение
В данной работе предложен алгоритм 

управления поставщиками, который обеспе-
чивает практическое преимущество внедре-
ния концепции менеджмента поставщиков. 

Менеджмент взаимоотношений с по-
ставщиками не только обеспечит экономию 
затрат при осуществлении закупок, но и по-
зволит повысить ответственность постав-
щиков за качество стабильных поставок. 
Это даст возможность развития довери-
тельных отношений между поставщиком 

и организацией, а также поможет избежать 
конфликтов, связанных с несовершенством 
поставок, уменьшит количество претензий.

Авторы предложили выполнять первич-
ную оценку поставщиков (для тех, с кото-
рыми только планируется установить отно-
шения) и периодическую (для постоянных 
поставщиков). Для каждого вида оценки 
разработали индивидуальный набор крите-
риев с установленным уровнем важности. 
Так, при первичной оценке наибольшую 
значимость имеют критерии «Бизнес-репу-
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тация» и «Качество», а для периодической 
оценки – «Качество» и «Стоимость». Раз-
работанные балльные шкалы для элементов 
каждого критерия позволяют объективно 
оценить поставщика и провести ранжиро-
вание с присвоением категорий. Категория 
поставщика обеспечивает принятие реше-
ния о дальнейших действиях в отношении 
поставщика. Предложена программа меро-
приятий по развитию отношений с перспек-
тивными поставщиками.

Представленные в статье предложения 
по менеджменту взаимоотношений с по-
ставщиками позволят организациям обще-
ственного питания развивать взаимовы-
годные связи с поставщиками, что будет 
способствовать повышению качества пре-
доставляемых услуг.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
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В работе представлена имитационная модель задачи администрирования системы массового обслу-
живания с групповым входным потоком заявок, имеющих ограниченное время жизни и обрабатываемых 
индивидуально в случайные моменты времени. Считается, что при определенной средней интенсивности 
потока обслуживания вся группа заявок не может быть обработана за установленное время жизни. С целью 
повышения показателя эффективности функционирования системы на процесс в некоторый момент времени 
можно оказать управляющее воздействие. Для нахождения момента принятия решения и величины управля-
ющего воздействия, которые позволяют максимально повысить значение критерия эффективности системы, 
построена и реализована алгоритмическая модель. Приведены результаты многократно проведенных опы-
тов для различных входных и внутренних параметров модели, в частности для различных характеристик 
распределения, времени жизни заявок и т.п. Показано, что локализация точки принятия решения и величина 
управляющего воздействия очень сильно зависят и от внутренних, и от входных параметров. Предложено 
обобщенное решение в виде непрерывного временного интервала, содержащего точку принятия решения, 
и однозначной величины управляющего воздействия на этом промежутке времени для получения результа-
та, наиболее близкого к оптимальному.

Ключевые слова: управление системой массового обслуживания, групповой входной поток заявок, ограниченный 
срок жизни заявки, имитационная модель

SIMULATION OF THE PROCESS OF ADMINISTRATION  
OF A MASS SERVICE SYSTEM WITH LIMITED LIFE OF APPLICATIONS

Shaydullina N.K., Pechenyy Е.А., Nuriev N.K.
Kazan National Research Technological University, Kazan, e-mail: nshaydullina@yandex.ru

The work presents a simulation model of the task of administering a mass service system with a group 
input stream of applications with a limited life time and processed individually at random moments of time. At a 
certain average service flow rate, it is considered that the entire call group cannot be processed within a specified 
lifetime. In order to improve the performance of the system, the process can be controlled at some point in time. An 
algorithmic model is built and implemented to find the moment of decision making and the magnitude of the control 
effect, which make it possible to maximize the value of the system efficiency criterion. The results of repeated 
experiments for different input and internal parameters of the model are given, in particular, for different distribution 
characteristics, application lifetime, etc. It is shown that the localization of the decision point and the value of the 
control effect depend very much on both internal and input parameters. A generalized solution is proposed in the 
form of a continuous time interval containing a decision point and an unambiguous value of the control effect at this 
time interval to obtain the result closest to the optimal one.

Keywords: queuing system management, group input requisition stream, limited application lifespan, simulation model

Актуальность теории массового обслу-
живания и постоянно растущий интерес 
к совершенствованию ее математического 
аппарата обусловлены объективными по-
требностями современного общества, за-
ключающимися в том числе в активизации 
телекоммуникаций всевозможного характе-
ра. Весьма значительное внимание исследо-
вателей привлекают немарковские системы. 
Они используются как модели для описания 
ряда технических, технологических, эконо-
мических объектов. В качестве примеров 
таких СМО можно привести системы орга-
низационного управления, когда влияющая 
на принятие решений информация имеет 
ограниченное время актуальности [1, 2]. 
И хотя теория немарковских систем актив-

но развивается, их моделирование зачастую 
сталкивается с трудностями, заключающи-
мися, с одной стороны, в затруднительно-
сти достаточно полного описания объекта 
в терминах математической модели, а с дру-
гой – в невозможности аналитического ре-
шения [3]. Для изучения поведения таких 
систем применяется аппарат имитацион-
ного (алгоритмического) моделирования – 
способа, максимально соответствующего 
степени развития современных программ-
ных технологий [4].

В данной публикации представлена ими-
тационная модель немарковской системы 
массового обслуживания с групповым вход-
ным потоком заявок, имеющих ограниченное 
время жизни и обрабатываемых индивиду-
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ально в случайные моменты времени. По-
лагается, что эффективность функциониро-
вания системы может быть повышена путем 
формирования управляющего воздействия, 
приложенного к ней в некоторый выбранный 
заранее момент времени. Целью исследова-
ния является отыскание этого момента и ве-
личины управляющего воздействия, доста-
точных для достижения желаемого эффекта. 
Настоящая работа продолжает исследова-
ния стационарного случая, опубликованные 
в статье [5], устраняя вырожденность преды-
дущего варианта рассмотрением случайного 
потока обслуживания. 

Материалы и методы исследования
Предметом исследования является СМО 

с групповым входным потоком требований. 
Заявки имеют ограниченное время жиз-
ни, одинаковое для всех элементов потока. 
Каждое требование обслуживается отдель-
но в случайный момент времени и имеет 
одинаковую для всех стоимость обработки. 
Полагается также, что при средней интен-
сивности потока обслуживания ниже не-
которого значения группа не может быть 
обработана полностью за указанное время 
жизни. Количество требований, которое 
будет обслужено за период, равный време-
ни жизни заявок, будем именовать далее 
суммарной базовой стоимостью обработ-
ки. Ставится задача изучения возможности 
интенсификации процесса обслуживания, 
за счет снижения стоимости обработки 
каждой заявки в отдельности, что позволит 
обслужить за то же время большее число 
заявок и обеспечить большую суммарную 
стоимость по сравнению с базовой.

Для построения модели требуется ре-
шить комплекс следующих задач: установить 
закон распределения случайной величины – 
времени между моментами обслуживания 
заявок; определить набор входных параме-
тров, разработать алгоритм имитации потока 
обслуживания, оценить валидность  модели. 

Для апробации модели в качестве закона 
распределения вероятностей случайной ве-
личины выбран нормальный закон распре-
деления N(λ, σ2).

В качестве входных параметров модели 
используются: Q – количество поступив-
ших заявок в составе группы, tend – время 
жизни заявки, λ – среднее количество вре-
мени между моментами обслуживания за-
явок, σ – среднеквадратичное отклонение, 
P1 – стоимость обработки каждой заявки, 
λ2 = f(λ1, P1, P2) – среднее количество вре-
мени между моментами облуживания за-
явок со сниженной стоимостью обработки. 
Следует отметить, что продолжительность 
обслуживания в рамках модели не влияет 

на значение целевой функции – стоимости 
обработки всех заявок за время их жизни, 
поэтому не рассматривается как характери-
стика процесса.

Модельное время определяется момен-
том прихода группы заявок и временем их 
жизни и измеряется в минутах. Весь вре-
менной диапазон процесса имитации раз-
бивается на интервалы определенной про-
тяженности, которая зависит от значений 
входных параметров. На каждом из этих 
интервалов по алгоритму Марсальи гене-
рируются случайные промежутки времени 
между моментами обслуживания заявок, 
распределенные по нормальному зако-
ну с заданными значениями λ и σ. Сумма 
обслуженных заявок на всех рабочих ин-
тервалах имеет смысл общего количества 
обработанных требований, которое умножа-
ется на стоимость обработки одной заявки, 
что позволяет получить величину базовой 
стоимости обработки всех заявок. Входные 
параметры задаются таким образом, что все 
заявки группы не могут получить обслужи-
вание до истечения времени жизни.

Модельное время разбивается на два 
отрезка точкой, в которой реализуется ре-
шение об удешевлении стоимости обработ-
ки заявки, что в рассматриваемой модели 
равнозначно интенсификации процесса об-
работки. Единица измерения момента при-
нятия решения зависит от масштаба харак-
теристик процесса и, как будет показано 
в дальнейшем, влияет на устойчивость реше-
ния. В первый временной отрезок попадают 
сгенерированные на предыдущем этапе вре-
менные интервалы, суммарная длительность 
которых не превосходит времени принятия 
решения. На втором временном отрезке 
генерирование случайных величин проис-
ходит заново, с другими параметрами. Оче-
видно, что возможны различные комбина-
ции входных параметров и разнообразные 
зависимости λ2 = f(λ1, P1, P2). В примерах, 
следующих ниже, они будут представлены. 
Замечание: в рассматриваемой модели, не-
зависимо от остальных характеристик про-
цесса, при перестроении функции распре-
деления принято неизменяемым значение 
коэффициента вариации.

Разработанный алгоритм реализован 
на языке программирования С#.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для проведения первого имитационно-
го эксперимента заданы следующие вход-
ные параметры:
Q = 1000 штук; tend = 8дней; λ1 = 7.5 минут;
 σ1= 1 (2, 3, 4); λ2 = λ1 × (P2 / P1)2; v1 = v2, P1 = 100.
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Таблица 1
Лучшие результаты одного эксперимента для зависимости λ2 = λ1 × (P2 / P1)2

Таблица 2
Результаты 1000 экспериментов для зависимости λ2 = λ1 × (P2 / P1)2 

Поиск точки принятия решения осу-
ществляется в часах. Рабочий интервал 
принят 12-часовым.

Десять лучших результатов одного экс-
перимента для разных значений σ1 в порядке 
снижения процента роста базовой суммар-
ной стоимости обработки всех требований 
представлены в табл. 1. Здесь P2 – сто-
имость обслуживания заявки после мо-
мента времени t* % – процент увеличения 
базовой суммарной стоимости обработки 
всех требований.

После проведения 1000 экспериментов 
для каждого значения σ1 получены результа-
ты, приведенные в табл. 2. 

Данные табл. 2 показывают, что одно-
значно определена величина управляющего 
воздействия – P2 = 80. А точка принятия ре-
шения принадлежит сплошному временно-
му диапазону, локализованному в окрест-
ности момента времени с наивысшей 
частотой. Определить границы окрест-
ности точки принятия решения позволяет 
анализ результатов нескольких одиночных 
опытов. В большинстве решений лучшие 
пять точек дают процент увеличения базо-
вой суммарной стоимости, отличающийся 
от максимального не более чем на 0,5 %. 
Поэтому можно считать, что интервал то-
чек принятия решения определяется мо-
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ментом времени с наивысшей частотой 
и радиусом окрестности равным 2. За-
метим, что такое решение допустимо и в  
случае σ1= 4, так как частоты точек (1, 90) 
и (48, 80) совпадают, но вторая является 
центром сплошного временного интер-
вала с фиксированной новой стоимостью 
обслуживания заявки и поэтому являет-
ся предпочтительней.

Следующий опыт проведен для тех же  
входных параметров, но другой зависимости: 

1

2
1

2 1 / .
P
Peλ λ

 
− 

 =  
Результаты 1000 опытов для каждого 

значения σ1 приведены в табл. 3.
Анализируя приведенные результаты, 

можно сделать вывод, что для σ1 очевидным 
решением является временной интервал 
(87, 88). Чтобы убедиться, что для значений 
среднеквадратичного отклонения, равных 
2 и 3, ответ тот же, проведена тысяча экс-
периментов по выявлению трех лучших 
точек в каждом опыте. Эти тройки чисел 
позволяют утверждать, что процент уве-
личения базовой суммарной стоимости 
отличается от максимального значения не  
более чем на 0,5 %. Из материалов табли-
цы видно также, что для σ1 = 2 в каждой 
тройке присутствует по крайней мере одна 
из точек (87, 40), (88, 40), а для σ1 = 3 тройки, 
не содержащие ни одной из них, составляют 
3,2 % от общего числа, что можно интерпре-
тировать как приемлемую статистическую 
погрешность. В случае σ1 = 4 допущение 
снижение максимума до 1 % позволяет 
оперировать уже не тройками, а пятерка-
ми лучших значений. В этих условиях уже 

три точки (87, 40), (88, 40), (89, 40) будут 
составлять решение задачи, так как частота 
их появления в результирующих пятерках 
составляет 95 %.

Считаем важным отметить, что входные 
параметры для описанных здесь имитаци-
онных экспериментов заданы такими же, 
как и в статье [5], и их результаты, прак-
тически полностью совпадают с теми, где 
функция интенсивности обслуживания за-
явок была задана аналитически и являлась 
константой. Это, в свою очередь, свидетель-
ствует о валидности модели и надежности 
аппарата имитационного моделирования 
как инструмента ее получения.

Для реализации последнего из представ-
ленных в настоящей работе имитационных 
экспериментов были заданы следующие 
входные параметры:

Q = 1000 штук; tend = 365 дней;
 λ1 = 600 минут; σ1= 100; v1 = v2, P1 = 100000.

Отличительной особенностью этой за-
дачи является порядок входных параметров. 
После многочисленных опытов удалось 
установить внутренние характеристики мо-
дели, пригодные для получения значимых 
результатов: снижение стоимости обработ-
ки заявки кратно 20000, рабочий интервал 
(промежуток времени, на котором генери-
руются интервалы между фактами обработ-
ки заявок) составляет 30 дней, поиск реше-
ния осуществляется в днях.

В результате 1000 опытов для зависимо-
сти λ2 = λ1 × (P2 / P1)2 для всех значений σ1 за-
фиксирована новая стоимость P2 = 80000. 
Частоты появления решений в этих опытах 
изображены на рис. 1.

Таблица 3

Результаты 1000 экспериментов для зависимости 
1

2
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2 1 / .
P
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Рис. 1. Частоты появления решений в 1000 опытах для квадратичной зависимости

Рис. 2. Частоты появления решений в 1000 опытах для экспоненциальной зависимости

В результате 1000 опытов для зависи-
мости 
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2 1 / .
P
Peλ λ
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 =  
для всех значений σ1 зафиксирована но-
вая стоимость P2 = 40000. Частоты появ-
ления решений в этих опытах изображены 
на рис. 2.

Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод о том, что, во-первых, более 
устойчивый результат дает экспоненциаль-
ная зависимость, хотя в этом случае сред-
ний процент увеличения базовой суммар-
ной стоимости почти в два раза ниже, чем 
в опытах с квадратичной зависимостью. 
Во-вторых, локализация точки принятия 
решения и величина управляющего воздей-

ствия в значительной степени определяют-
ся видом зависимости и выбором входных 
параметров. Руководствуясь изложенными 
выше результатами имитационных экспе-
риментов и их обсуждением, авторы счита-
ют, что имеются основания высказать пред-
положение, что в настоящее время указать 
универсальную процедуру решения подоб-
ных задач не представляется возможным. 
Каждая из них требует индивидуального 
подхода с обязательным учетом особенно-
стей предметной области.

Заключение
В работе рассмотрена имитационная 

модель задачи администрирования систе-
мы массового обслуживания с групповым 
входным потоком заявок, имеющих огра-
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ниченное время жизни и обрабатываемых 
индивидуально в случайные моменты вре-
мени. Повышение показателя эффективно-
сти функционирования системы является 
целью процесса управления. Для достиже-
ния цели построена имитационная модель 
и проведено большое количество экспери-
ментов с разной комбинацией входных па-
раметров, которыми, в частности, являются 
вид плотности распределения вероятностей 
случайной величины, ее характеристики, 
вид функциональных зависимостей вну-
тренних управляющих величин. В каждом 
конкретном случае найдены точки при-
ложения управляющего воздействия и его 
величина, дающие повышение показателя 
эффективности функционирования СМО. 
Проведен анализ результатов ряда ими-
тационных экспериментов. Предложено 
обобщенное решение в виде непрерывного 
временного интервала, содержащего точ-
ку принятия решения, и выбора величины 
управляющего воздействия на этом проме-

жутке времени для получения результата, 
наиболее близкого к оптимальному.
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БЕСПЕРЕВОДНАЯ СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ  

С КУРСАНТАМИ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Беляева В.Н.

ФГКВОУ ВПО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны», Ярославль, 
e-mail: belaveronika@mail.ru

Данная статья посвящена вопросам разработки эффективной модели освоения иностранцами запаса 
новых слов и синтаксических конструкций беспереводным способом, в русле основных положений иссле-
дования семантики по принципам системно-функционального подхода в языкознании. В центре внимания 
представленного обсуждения – соединение теоретических построений структуры лексикона националь-
ного языка с применением концептуального анализа в лингводидактике. В сфере преподавания иностран-
ных языков лингвистические исследования концептов в качестве языкового выражения фундаментальных 
смыслов, таких как «время», «здоровье», имеют преломление в виде тезиса о функционально-семантиче-
ских группах лексических единиц. Достижение необходимого уровня владения лексическими и граммати-
ческими средствами изучаемого языка базируется на предпочтении интерактивно-коммуникативного ре-
жима обучения. С этим связана и ориентация преподавателей русского языка как иностранного на задания 
вокруг речевых ситуаций, в которых употребление лексико-грамматического материала наиболее типично 
и актуально. Предлагаемые инновационные методические приемы при обучении иностранных курсантов 
русской лексике в первый год обучения подразумевают работу с тематическим языковым материалом, 
отобранным по идеографическому принципу. В статье анализируются конкретные примеры предъявления 
лексических групп в виде градуальных рядов без каких-либо переводных соответствий, без визуальной 
наглядности, но с использованием явления лексических оппозиций, синонимии и антонимии. В частно-
сти, прикладным результатом исследования стала разработка обучающих карточек градуальных рядов, 
содержащих слова, объединенные семантическими признаками «свободное время», «самочувствие».

Ключевые слова: лексическая парадигматика, сочетаемость, лексико-ориентированный подход, градуальные 
оппозиции, общеупотребительные слова, русский как иностранный, социокультурная адаптация

UNTRANSLATED SEMANTIZATION OF VOCABULARY  
IN CLASSES OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

WITH CADETS FROM FAR ABROAD
Belyaeva V.N.

Yaroslavl High Military School of Air Defense, Yaroslavl, e-mail: belaveronika@mail.ru
This article is devoted to the development of an effective model for foreigners to master a stock of new words and 

syntactic structures in a non-translation way, in line with the main provisions of the study of semantics according to the 
principles of the systemic-functional approach in linguistics. The focus of the presented discussion is the combination 
of theoretical constructions of the structure of the lexicon of the national language with the use of conceptual analysis 
in linguodidactics. In the field of teaching foreign languages, linguistic studies of concepts as a linguistic expression 
of fundamental meanings, such as “time”, “health”, are refracted in the form of a thesis about functional-semantic 
groups of lexical units. Achieving the required level of proficiency in the lexical and grammatical means of the target 
language is based on a preference for the interactive-communicative mode of teaching. Related to this is the orientation 
of teachers of Russian as a foreign language towards tasks around speech situations in which the use of lexical and 
grammatical material is most typical and relevant. The proposed innovative methodological techniques for teaching 
foreign cadets Russian vocabulary in the first year of study involve working with thematic language material, selected 
according to the ideographic principle. The article analyzes specific examples of the presentation of lexical groups in 
the form of gradual series without any translation correspondence, without visual clarity, but using the phenomenon 
of lexical oppositions, synonymy and antonymy. In particular, the applied result of the research was the development 
of educational cards of graduated series containing words united by the semantic features “free time”, “well-being”.

Keywords: lexical paradigmatics, combinability, lexical-oriented approach, gradual oppositions, commonly used words, 
Russian as a foreign language, sociocultural adaptation

В условиях постоянного повышения 
уровня требований к преподаванию и к пре-
подавателю, развития технологий образова-
тельного процесса, особенно в направлении 
использования разнообразных технических 
средств, новых систем контроля и отчетно-
сти и т.п. важна преемственность методи-
ческой базы, отечественной методической 

школы, которая выражается в привержен-
ности коммуникативной направленности 
обучения иностранным языкам. Одним 
из результатов развития коммуникативных 
методик, апробированных на всех уровнях 
обучения: от уроков по школьной програм-
ме до интенсивных курсов, от переводче-
ских тренингов до курсов иностранного 
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языка профессиональной направленности – 
стал лексико-ориентированный или лек-
сикоцентрический подход. Раскрыть пред-
посылки его эффективного применения 
на примере беспереводной семантизации 
общеупотребительных слов и синтаксиче-
ских конструкций есть цель данной статьи. 

В ней представлены результаты экспе-
риментальной работы по развитию лекси-
ческих умений у курсантов на этапе пред-
вузовской подготовки (подготовительный 
курс в объеме более 800 аудиторных ча-
сов), которые изучают русский язык как  
иностранный не только на уровне общего 
владения, но и проходят через цикл таких 
занятий, как введение в язык специально-
сти – на основе учебника по научному сти-
лю речи Е.В. Дубинской «Русский язык бу-
дущему инженеру».

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели ав-

тором были использованы следующие ме-
тоды: выборочный анализ учебных пособий 
(А1–А2, B1) по изучению русского языка 
как иностранного (РКИ) с выделением те-
матических блоков семантически и функ-
ционально связанных лексических единиц; 
методы концептуального и лексико-семанти-
ческого анализа при выборе языкового мате-
риала; методы педагогического наблюдения 
и опроса иностранцев первого года обучения 
в российском военно-техническом вузе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Лексико-ориентированный подход на-
ходит отражение и в планировании ци-
клов учебных занятий, и непосредственно 
в структуре учебников и пособий («Дорога 
в Россию», «Лестница от А до Я», «Живем 
и учимся в России»). В учебной литерату-
ре для проведения практических курсов 
иностранного языка материал представ-
лен в виде тематических блоков, например 
таких, как «Обучение в вузе, выбор про-
фессии», «Страны и народы: география, 
история, культура», «Праздники», «Отдых 
и увлечения», «Здоровье, самочувствие», 
«Человек и природа» и т.д. Выбор данных 
тем, так же как им подобных, является по-
вторяющимся от одного УМК к другому 
и связан с требованиями к общему владе-
нию речевыми навыками уровня А2–В1. 
В свою очередь, внутри тематических разде-
лов работу с учебными текстами предваряет 
освоение лексических минимумов, то есть 
лексических единиц (слов и словосочета-
ний), специально подобранных по идеогра-
фическому (ономасеологическому) принци-
пу, в соответствии с изучаемой темой. 

Используемый термин «идеографиче-
ский принцип» группирования лексических 
единиц означает логико-понятийное упоря-
дочение лексических единиц на основании 
денотативного (предметного) содержания 
слов. На практике обучающиеся должны 
понять значение тематических глаголов, су-
ществительных, прилагательных, а также 
то, как они функционируют в речи, запом-
нить правила сочетаемости и наконец от-
работать их в письменной и устной речи 
в предлагаемом контексте. Научить владеть 
лексикой значит вручить обучающимся ар-
сенал лексических средств для порожде-
ния собственных высказываний, то есть 
для активного участия в речевой деятельно-
сти. Знание грамматических и других норм 
относится в этом случае к сопутствующим 
знаниям; наборы правил помогают соединять 
языковой материал, состоящий из множества 
элементов, лексических единиц, в единую 
конструкцию: это могут быть отдельные 
реплики, вопросительные или утвердитель-
ные предложения, фразы, представляющие 
собой развернутые высказывания. Главное 
в этом творческом процессе построения раз-
ноуровневых конструкций – чтобы акт ком-
муникации состоялся, участники ситуации 
поняли друг друга в общении, осуществили 
свои коммуникативные намерения адекват-
ными языковыми средствами.

Семантизация – это первый и достаточ-
но ответственный этап на пути освоения 
лексического состава изучаемого языка. 
Объяснение значения новых слов может 
осуществляться через их перевод на родной 
язык или на язык-посредник (переводные 
способы), но также и посредством дефи-
ниции, толкования на иностранном языке, 
через наглядные или вербальные средства – 
последние три примера относятся к беспере-
водным способам семантизации [ср.: 1, с. 27]. 
Любой из названных способов хорош, если 
он ведет к полному пониманию значения 
прежде неизвестных лексических единиц. 
Без понимания невозможно запоминание, 
затрудняется пассивное восприятие текстов. 
Продуктивная речевая деятельность тем бо-
лее требует четкого выделения как значения 
отдельных слов, так и контекста использо-
вания той или иной конструкции, словосо-
четания – конситуации, прагматической со-
ставляющей высказываний. 

При контроле результатов обучения об-
щеупотребительной и терминологической 
лексике иностранного языка обязательно 
проверяется соответствие фонетической, 
грамматической, орфоэпической норме из-
учаемого языка. Однако, осуществляя такой 
контроль адекватности языковых средств, 
преподаватель выделяет коммуникативно 
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значимые и коммуникативно незначимые 
ошибки, то есть анализирует успешность 
коммуникации как планируемый результат. 
Очевидно, что от обучающихся требуется 
комплекс развитых умений и навыков. Со-
временная лингводидактика определяет их 
как навыки в сфере речевой нормы и соци-
альной адаптации [2, с. 287]. Соответственно 
для формирования этих навыков в области 
лексики необходимы социокультурные зна-
ния и умения, с одной стороны, и, с другой 
стороны, лингвистические знания: знание 
правил словообразования и сочетаемости 
лексических единиц; знание строевых и слу-
жебных слов как средств связи в предложени-
ях и текстах; знание этимологии отдельных 
слов; знание концептуальных понятий. Тогда 
как социокультурные знания и умения – это 
знание безэквивалентной лексики и умение 
понимать ее в тексте; знание реалий (объек-
тов и предметов повседневного быта); знание 
речевых и этикетных формул [2, с. 288].

Разумеется, эта большая работа, от пер-
вичной семантизации до запоминания сло-
вообразовательных гнезд, проводится пре-
подавателями и студентами регулярно. Лишь 
таким образом обучающиеся получают 
не только сведения формально-структурно-
го характера, но и представления о систем-
ных связях в иностранном языке. К примеру, 
для каждого преподавателя РКИ, интенсив-
но занимающего развитием речи с иностран-
цами из разных государств, несомненна 
значимость таких видов работы с лексикой, 
которые ведут к усвоению синонимических 
вариантов отдельных слов, словосочетаний, 
конструкций. «Именно работа с синони-
мическими рядами позволяет найти более 
адекватное выражение мыслей и чувств, ис-
толковать непонятное, придать речи нужную 
окраску» [3, с. 588]. То есть обучающиеся 
под руководством преподавателя, работая 
с определенным сегментом лексической 
системы, воспринимают лингвистические 
знания в соотношении формального и функ-
ционального аспектов лексики иностранно-
го языка, даже если, не будучи филологами, 
они не владеют соответствующими термина-
ми лексикологии. Всё это – на примере рас-
пространенных рядов элементов, отношения 
внутри которых выходят за пределы синони-
мии, антонимии, гипо-гиперонимии и т.п., 
Т. Шиппан для их обозначения использует 
определение парадигматическая группа – 
«paradigmatische Gruppe» [4, с. 203].

Исследователи полагают, что существен-
ной характеристикой лексико-семантиче-
ских группировок слов является наличие 
у них отношения производности. Еще одним 
отличием подобных лексико-семантических 
групп от парадигматических рядов является 

нарушение принципа частеречной идентич-
ности их конституентов, тогда как синони-
мический ряд должен быть представлен либо 
именами существительными, либо прилага-
тельными, либо глаголами и т.д. Что касает-
ся парадигматических групп, то в их составе 
могут присутствовать единицы как одной, 
так и разных частей речи. Такой же принцип 
объединения разноуровневых языковых еди-
ниц с общей идеей (значением) лежит в ос-
нове функционально-семантических полей 
(ФСП) и функционально-семантических ка-
тегорий [ср.: 5, с. 113–114]. 

Так, на примере функционально-семан-
тической категории уступки становится 
наглядным применение в обучении ино-
странцев русскому языку функциональной 
грамматики, с определяющей ролью се-
мантической функции: большое количество 
грамматических конструкций поддаются 
упорядочиванию через выделение ядерных 
и периферийных, через преимущественное 
использование союзов, союзных сочета-
ний (хотя, когда бы ни и т.п.) либо других 
средств выражения уступительных отноше-
ний (вообще-то, все равно, по крайней мере 
и др.) [5, с. 115–117]. То есть функциональная 
составляющая при обучении иностранному 
языку опирается на представление о концеп-
туальных идеях в основе логико-понятий-
ного распределения слов и грамматических 
конструкций. Нелишним будет заметить, 
что для обучающихся по техническим специ-
альностям в силу их развитого абстрактного 
мышления тем более целесообразно при объ-
яснении семантики опираться на кластеры, 
таблицы, числовые характеристики, пропор-
ции, процентные соотношения – на любые 
схемы, эксплицирующие точные ориентиры, 
логичные связи между предметами, явлени-
ями, понятиями [ср.: 6, с. 269].

Итак, что представляет собой беспере-
водной способ объяснения значения и упо-
требления в речи целых групп слов на при-
мере градуальных рядов или градуальных 
лексических оппозиций? Это парадигма-
тически связанные лексические единицы, 
объединенные по принципу градации одно-
го семантического признака, его усиления 
или ослабления. На занятиях с курсантами, 
достигшими уровня А2, были апробирова-
ны два варианта работы с градуальными 
рядами тематических слов и выражений. 
Первый вариант применяем, если учащиеся 
демонстрируют достаточно быстрый темп 
усвоения лексики, без труда улавливают 
контекст словоупотребления. В нашем слу-
чае курсанты – носители европейских язы-
ков с помощью карточек № 1 и 2 выполняли 
задание на заполнение лакун своими вари-
антами русских слов и выражений (табл. 1).
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Таблица 1
Работа с неполным градуальным рядом

Карточка № 1
свободное время
• max
свободен как птица
отдыхаю сколько душе угодно
…
можно отдохнуть как следует
…
все успеваю, все наверстал
более или менее освободился
____ neutral ____ 
…
заработался
день сурка
…
каждая минута на счету, забот полон рот
…
не хватает 24 часов в сутках, 
жить в цейтноте
…
хроническая усталость, 
хронически не высыпаюсь
• min

Карточка № 2
самочувствие 
• max
прекрасно чувствую себя, лучше всех, превосходно
сибирское здоровье
…
…
совсем здоров, полностью здоров, настроение 
прекрасное
____ neutral ____
…
не очень, дела неважно
…
получил травму, травмировался (во время матча, 
когда занимался спортом) 
ужасно выглядит, сильная травма
тяжелые раны, серьезно ранен (в бою)
все хуже и хуже
…
может умереть, смертельная болезнь, неизлечимо 
болен, при смерти
ужасно
• min

Апробация показала, что военнослу-
жащие из Анголы и Бурунди, говорящие 
на португальском и французском, с вооду-
шевлением восприняли идею подбора лек-
сем с градацией признака, уверенно предла-
гая свои варианты для достижения полноты 
градуального ряда; среди примеров курсан-
тов встретился необычный африканский 
фразеологизм, соответствующий русскому 
свободен как птица – свободен как бабоч-
ка. В свою очередь, преподаватель поясняет 
особенности и этимологию русскоязычных 
устойчивых выражений, таких как день сур-
ка, забот полон рот, жить в цейтноте, си-
бирское здоровье.

Второй способ подойдет для курсан-
тов с более медленным темпом накопле-
ния лексикона, особенно если родной язык 
и русский имеют заметные типологические 
различия. В данном случае иностранным 
военным специалистам из Вьетнама было 
предложено изучить готовые позиции гра-
дуального ряда в полном объеме, однако 
примеры, данные россыпью (строками), 
необходимо было самостоятельно упорядо-
чить от одного полюса до другого, то есть 
определить степень выраженности при-
знака. Полностью собранная в правильном 
порядке карточка может выглядеть следую-
щим образом (табл. 2).

После наглядной демонстрации дидакти-
ческого применения явления градуальности 
становится понятным место беспереводной 
семантизации за счет лексической парадиг-
матики среди других способов и приемов 
объяснения лексического значения. Выбор 

оптимального способа зависит от особен-
ностей изучаемых слов и грамматических 
конструкций. К примеру, в случае освоения 
терминологической, специальной лексики, 
первым и ведущим способом семантизации 
будет перевод – это обусловлено точностью 
и однозначностью терминологии. Если объ-
яснение значения узкопрофессиональной 
лексики накладывается на базу общего вла-
дения, а не наоборот, то последовательность 
действий для достижения точного и полно-
го понимания лексических единиц будет та-
кой: первичная семантизация (с переводом 
или без); выстраивание парадигматических 
связей между новыми словами и уже изу-
ченными (синонимы, антонимы, гиперони-
мы и гипонимы, градуальные оппозиции); 
далее работа на уровне синтагматики (при-
меры сочетаемости в предложении, при-
меры контекста); только после этого вы-
ход на дефиницию (толкование значения) 
и выход на словообразовательный анализ 
[ср.: 7, с. 242–243]. Первостепенность усво-
ения парадигматических отношений пред-
ставляется неоспоримой в силу когнитив-
ного механизма восприятия и запоминания 
новых слов. Скорее всего «Что это? С чем 
это связано?» и будут первыми вопросами, 
которыми задается обучающийся, встре-
тившись с незнакомой лексикой. То есть 
лингвокогнитивный процесс от предъявле-
ния нового до понимания и запоминания 
новых лексических единиц непосредствен-
но базируется на логико-понятийном рас-
пределении значений и номинаций в голове 
обучающегося. 
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Таблица 2
Работа с полным градуальным рядом

Карточка № 3
Градуальные оппозиции по признаку «свободное время»

• max  
свободен как птица *свободен как бабочка
отдыхаю сколько влезет, отдыхаю сколько душе угодно
бездельничать, прохлаждаться
не напрягаюсь, живу спокойно, наслаждаюсь свободой
можно отдохнуть как следует
в отпуске
у меня много времени, студент прохладной жизни
есть время для себя
можно не торопиться, нет срочных дел, дел не очень много
все успеваю, все наверстал
могу заняться чем-то для души
более или менее освободился 
нахожу время для отдыха (для чего-то интересного)
не загружен сильно, расписание стало свободнее
стало больше свободного времени, теперь больше успеваю
нормально, как обычно, время есть
____ neutral ____
весь в работе, сейчас много дел (много задач)
еле-еле успеваю
почти нет времени; то одно, то другое…
заработался
каждая минута на счету, забот полон рот
день сурка, засыпает на ходу
работает сверхурочно; трудится, не покладая рук 
не хватает 24 часов в сутках (жить в цейтноте)
ничего не успеваю, закрутился, куча дел
очень занят, дел невпроворот
совсем некогда, нет ни минуты свободной; работает (занят) 24/7
загружен по полной программе, напряженный график
аврал; работать в авральном режиме 
сгорает на работе; сплошные авралы
продохнуть некогда
не помню, когда отдыхал
кручусь как белка в колесе
очень устаю, мало сплю, совсем выбился из сил
хроническая усталость, хронически не высыпаюсь

• min  

Причем динамика расширения гипо-
гиперонимических отношений, логико-по-
нятийных, а также ассоциативных связей – 
это факт, не зависящий от родного языка, 
от культуры того или иного народа. В про-
тивоположность этому, прибегая, например, 
к словообразовательному анализу в целях 
семантизации, мы замыкаемся на сопостав-
лении конкретной пары языков, родного 
и русского как иностранного. Как следствие, 
возникает нежелательная интерференция, 
которую необходимо нейтрализовать, о чем 
справедливо пишут практикующие препо-
даватели РКИ [7, с. 241]. Кроме того, не-
возможно отрицать, что в какой-то степени 
разбираться со всем объемом значения пу-
тем анализа словообразования становится 
возможным курсантам лишь по достиже-

нии уровней В1–В2, поскольку для этого 
требуются специфические лингвистические 
знания и умения, но в технических вузах 
не изучают морфологию, лексикологию, 
и курсанты не располагают достаточными 
сведениями из теоретической грамматики 
русского языка. 

Делая упор на сопоставительный план 
языков в стремлении дать навыки самосто-
ятельной семантизации через работу с вну-
тренней формой слова, а также со словоо-
бразовательными элементами и моделями 
[ср. 7, с. 243], нужно отдавать отчет в том, 
что грамматический и лексический строй 
лишь некоторых языков корректно сравни-
вать с русским. Может быть, в парах немец-
кий – русский, испанский – русский удает-
ся прийти к удовлетворительным ответам 
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при объяснении семантики, но с португаль-
ским, французским, английским языком 
точек соприкосновения в вопросах русской 
морфологии или коммуникативного синтак-
сиса почти нет, более того, если налицо си-
стемные расхождения родного и изучаемого 
(русского) языка (в случае, например, с бир-
манским, вьетнамским), то сопоставление 
языков при решении учебных задач уровня 
А2–В1 и вовсе нецелесообразно.

Вернемся еще раз к специфике континген-
та иностранцев, для которых знание русского 
языка является инструментом для освоения 
военно-технической специальности в рос-
сийском вузе. Их психологическая готов-
ность к учебе в течение шести лет с практиче-
ски круглогодичным проживанием в России, 
готовность преодолевать сложности новых 
условий (не в последнюю очередь – языко-
вые трудности) делают личную мотивацию 
курсанта настолько высокой, что препода-
ватели РКИ в военном вузе нередко игнори-
руют некоторые из принципов при обучении 
инофонов проблемным моментам лексики 
и грамматики, которые упоминаются, в част-
ности, Р.М. Теремовой и Е.С. Штерниной 
[5, с. 114, 117]. Путь наименьшего сопро-
тивления для преподавателя-русиста – это 
полагаться на установку «обучающиеся 
обязаны это знать». Однако личный опыт 
работы с курсантами как на предвузовском, 
так и на основном этапе обучения убеждает 
в том, что всегда следует стремиться к вы-
страиванию «интерактивно-коммуникатив-
ного режима обучения» иностранному языку 
[5, с. 115], в том числе и для курсантов – бу-
дущих военных инженеров. Если у обучаю-
щихся благодаря коммуникативной направ-
ленности аудиторных занятий сформирована 
собственная мотивация к употреблению из-
учаемого материала в ситуациях реально-
го общения, это позволяет преподавателю 
ориентироваться на продуктивные формы 
работы в структуре интенсивного обучения 
РКИ. Здесь важным элементом работы по со-
вершенствованию лексико-грамматических 
навыков будет «опора на уже знакомый ино-
фонам языковой материал», вкупе с усвоен-
ными национально-культурными компонен-
тами речевой деятельности на русском языке 
[5, с. 115]. Именно такую базу предоставляет 
изучение лексической парадигматики в виде 
функционально-семантических полей, либо 
тематических и лексико-грамматических 
групп с последующим обращением к син-
тагматическим связям рассмотренных слов 
и словосочетаний.

Заключение
Проведенное исследование позволяет 

сформулировать несколько принципиаль-

ных выводов. Во-первых, при лексико-ори-
ентированном подходе во главу угла ста-
вится владение лексикой изучаемого языка 
(словами, свободными и устойчивыми соче-
таниями, фразеологизмами). Для препода-
вателя приоритетным становится формиро-
вание у обучающихся лексических умений 
и навыков, помогающих выйти на верхние 
уровни языка – прагматики и узуальной 
нормы; развитые языковые компетенции 
подразумевают понимание системных свя-
зей между элементами языка, а также со-
циокультурных норм и правил, которые на-
ходят отражение в речевом взаимодействии. 
Во-вторых, идеографический принцип от-
бора лексико-грамматического материала 
является важным фактором и организую-
щим началом в процессе формирования 
навыков владения лексикой иностранного 
языка. В-третьих, систематическое обраще-
ние к беспереводным способам семантиза-
ции лексики с помощью словообразователь-
ных гнезд и градуальных рядов ускоряет 
переход от упражнений в дифференциации 
и идентификации значений слов к уверен-
ному владению лексикой: путем развития 
словообразовательной и контекстуальной 
догадки; благодаря расширению ассоциа-
тивных связей; тренировки в расширении 
и сокращении текстов, в аутентичном вос-
приятии и воспроизведении диалогических 
единств. В конечном итоге – позволяет 
применять в обучении коммуникативные 
и ролевые игры, то есть приближает уча-
щихся к ощущению свободного владения 
иностранным языком.

Список литературы
1. Воронина Л.А., Баева Г.А. Практикум по технологи-

ям обучения иностранным языкам. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2017. 119 с.

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностран-
ным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Академия, 
2004. 336 с.

3. Лебедева О.А., Левичева Е.В. Использование мето-
дического потенциала синонимии на уроках РКИ // Акту-
альные вопросы описания и преподавания русского языка 
как иностранного/неродного: материалы Международной 
научно-практической интернет-конференции (Москва, 
27 ноября – 1 декабря 2017 г.). М., 2018. С. 586–590. 

4. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwarts-
sprache. Tübingen: Niemeyer, 1992. 306 p.

5. Теремова Р.М., Штернина Е.С. Уступительные кон-
струкции в практике преподавания русской грамматики ино-
странным учащимся // Русский язык за рубежом. 2023. № 3. 
С. 113–119.

6. Беляева В.Н. Выбор результативной тактики препода-
вания РКИ с нуля (из опыта работы с вьетнамскими курсан-
тами) // Человек в информационном пространстве: сборник 
научных статей. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2020. С. 265–270.

7. Чевела О.В., Федотова С.И. Основные пути работы 
с общеупотребительной и специальной лексикой на заня-
тиях по русскому языку как иностранному при обучении 
иностранных военнослужащих // Современные наукоемкие 
технологии. 2018. № 5. C. 240-244.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

93ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

УДК 376.545
DOI 10.17513/snt.39826

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОДАРЕННОСТЬ:  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
СУЩНОСТИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ

Богус М.Б.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Майкоп,  

e-mail: bmb-3113@yandex.ru

В статье обосновывается необходимость исследования лингвистической одаренности обучающихся. 
Работа выполнена с применением таких теоретических методов исследования, как анализ и синтез пси-
холого-педагогической и методической литературы по теме исследования, моделирование информации, 
формулирование теоретических предпосылок замысла исследования, теоретическое обобщение результатов 
исследования. Предметом исследования является структурно-функциональный анализ сущности лингвисти-
ческой одаренности и технологий ее выявления. В работе проведен обзор сущности понятия «одаренность», 
раскрыты характерные особенности одаренных обучающихся. В статье обобщены сущностные особенности 
лингвистически одаренных обучающихся. Автором определены задатки и способности, являющиеся осно-
вой лингвистической одаренности. Примечательно, что в работе аргументированно раскрыта связь между 
билингвами и лингвистически одаренными учащимися. В работе отмечены качества личности билингвов, 
которые могут выступить в качестве начального этапа формирования лингвистической одаренности. На ос-
нове структурно-функционального анализа автору удалось выявить когнитивный, личностно-деятельност-
ный, коммуникативный, аксиологический компоненты лингвистической одаренности, что явилось одним 
из значимых результатов проведенного исследования. В работе автору также удалось обозначить и раскрыть 
сущность технологий диагностики одаренности учащихся субъективного, временного и процессуального 
характера. В статье раскрываются качественные и количественные критерии анализа лингвистической ода-
ренности. Автором акцентируется внимание на такой технологии выявления лингвистической одаренности, 
как биографический метод.
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The article substantiates the need to study the linguistic giftedness of students. The work was carried out 
using such theoretical research methods as analysis and synthesis of psychological, pedagogical and methodological 
literature on the research topic, modeling of information, formulation of theoretical prerequisites for the research 
plan, theoretical generalization of the research results. The subject of the study is a structural and functional analysis 
of the essence of linguistic giftedness and technologies for its identification. The paper provides an overview of the 
essence of the concept of “giftedness”, reveals the characteristic features of gifted students. The article summarizes 
the essential features of linguistically gifted students. The author defines the inclinations and abilities that are 
the basis of linguistic giftedness. It is noteworthy that the paper argumentatively reveals the connection between 
bilinguals and linguistically gifted students. The paper notes the personality qualities of bilinguals, which can act as 
the initial stage of the formation of linguistic giftedness. Based on the structural and functional analysis, the author 
was able to identify cognitive, personal-activity, communicative, axiological components of linguistic giftedness, 
which was one of the significant results of the study. In the work, the author also managed to identify and reveal the 
essence of technologies for diagnosing the giftedness of students of a subjective, temporary and procedural nature. 
The article reveals qualitative and quantitative criteria for the analysis of linguistic giftedness. The author focuses on 
such a technology for identifying linguistic giftedness as the biographical method.
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В современном обществе требуются люди 
с высокой интеллектуальной активностью, 
способные мыслить творчески, креативно, 
действовать нестандартно, так как  именно 
граждане с вышеотмеченными качествами 
способны вывести общество на новый уро-
вень развития. В связи с этим исследование 
теоретических и методических аспектов 
проблемы одаренности обучающихся явля-

ется одной из актуальных задач системы об-
разования и современного общества.

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального общего 
образования одним из главных требований к  
реализации основной образовательной про-
граммы отмечается необходимость «созда-
ния условий, обеспечивающих возможность 
работы с одаренными детьми» [1, с. 11].
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На федеральном уровне целевой про-
граммой «Дети России», рабочей концеп-
цией «Одаренные дети», проектом «Успех 
каждого ребенка» и на региональном уровне 
флагманскими проектами «Образование – 
основа развития Адыгеи», «Умная Адыгея» 
предопределен ряд ключевых ориентиров, 
направленных на решение многих проблем 
одаренных детей. Программами федераль-
ного и регионального уровней, в частности, 
регламентируется сопровождение одарен-
ных обучающихся в области математики, 
техники, спорта, творчества. Однако про-
блемы одаренности обучающихся в области 
гуманитарных наук остаются недостаточно 
изученными и требуют дополнительных ис-
следований теоретического и практическо-
го характера.

Цель исследования – проанализировать 
сущность лингвистической одаренности 
и технологий ее выявления на основе струк-
турно-функционального подхода.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели 

в работе были применены теоретические 
методы исследования.

Различные аспекты проблемы одарен-
ности изучались отечественными и зару-
бежными учеными, такими как Г. Айзенк 
[2], Б.Г. Ананьев [3], Д.Б. Богоявленская [4], 
Л.С. Выготский [5], И.К. Кондаурова [6], 
И.М. Кудинова [7], А.И. Савенков [8] и др.

В сущность понятия «одаренность» 
разными авторами вкладывается различ-
ное содержание. Так, в Большой Советской 
Энциклопедии одаренность трактуется как  
«высокий уровень развития способностей 
человека, позволяющий ему достичь осо-
бых успехов в той или иной сфере деятель-
ности» [9]. В рабочей концепции одарен-
ности (Д.Б. Богоявленский, В.Д. Шадриков 
и др.) отмечается, что одаренность является 
«системным, развивающимся в течение жиз-
ни качеством психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более 
высоких, незаурядных результатов в одном 
или нескольких видах деятельности по срав-
нению с другими людьми» [10, с. 3]. 

В психологическом словаре Р.С. Немова 
отмечено, что одаренным является «чело-
век, обладающий какими-либо особенны-
ми, ярко выраженными задатками к раз-
витию способностей» [11, с. 254]. Однако 
следует отметить, что качественное свое-
образие и характер развития одаренности 
определяются не только заложенными за-
датками, но и окружающей ребенка соци-
альной средой и деятельностью, в которую 
он вовлечен. 

На личностном уровне одаренность 
как качество отражает особенности позна-
вательной, эмоциональной, волевой, моти-
вационной, психофизиологической сфер 
личности человека в системе. Одаренные 
дети характеризуются высоким уровнем 
развития интеллектуальных способностей, 
креативностью, быстрым темпом усвое-
ния знаний, познавательной активностью, 
оригинальностью мышления, формирова-
нием умений и навыков в какой-либо обла-
сти знаний.

На современном образовательном про-
странстве наиболее распространенной 
практикой является выявление: интеллек-
туальной одаренности посредством спе-
циализированных тестов; академической 
одаренности на основе анализа успевае-
мости учащихся; творческой одаренности 
в соответствии с достигнутыми успехами 
в определенной области художественной 
деятельности (музыка, изобразительная 
деятельность и др.). На современном эта-
пе требует особого внимания исследование 
особенностей лингвистически одаренных 
обучающихся. Недостаточная разработан-
ность данного феномена способствовала 
формированию искаженного представления 
о малораспространенности лингвистиче-
ски одаренных обучающихся по сравнению 
с другими видами одаренности.

Лингвистическая одаренность учащих-
ся – это «системное, развивающееся в  те-
чение жизни качество языковой личности, 
характеризующееся высоким уровнем 
сформированности фонетической и лекси-
ко-грамматической чувствительности, ко-
торая лежит в основе иноязычных способ-
ностей» [12, с. 20]. Обучающимся с таким 
специальным видом одаренности, как линг-
вистическая, присущи высокоразвитые 
языковые способности, выражающиеся 
в наличии чувства языка, богатого словар-
ного запаса, свободной речи, уникального 
речевого интеллекта, речевого восприятия, 
многогранного воображения, тонкой языко-
вой интуиции.

Лингвистическая одаренность выступа-
ет в качестве индивидуально-психологиче-
ской особенности личности, определяющей 
возможность усвоения лингвистических 
знаний быстрыми темпами, анализа языко-
вых единиц, качественного, эффективного 
и продуктивного решения коммуникатив-
ных задач. Проведенный анализ теории 
и практики проблемы одаренности по-
зволил автору выявить такие особенности 
лингвистически одаренных учащихся в об-
ласти изучения языков, как умение быстро 
запоминать прослушанный материал, выде-
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лять и осмысливать главное в аутентичном 
тексте. Примечательным качеством лингви-
стической одаренности является языковая 
интуиция, выражающаяся в умении осмыс-
ленно конструировать и оперировать рече-
выми единицами, которых ранее не было 
в речевом опыте обучающегося.

Заслуживает внимания также механизм 
функционирования речевой активности 
лингвистически одаренной личности. Рас-
смотрим его более детально. В качестве 
основы речевой активности выступает 
мотивация – внутренняя, внешняя, актуа-
лизация интеллектуально-побуждающих, 
перспективно-побуждающих мотивов. Обу-
чающийся, движимый мотивацией и позна-
вательными интересами, акцентирует вни-
мание на речи (письменной, устной). Далее 
за короткое время в «глубоком умственном 
плане» (П.Я. Гальперин) [13] происходит 
осмысление поступившей информации, 
т.е. соотнесение новой информации с базой 
знаний и речевым опытом обучающегося, 
расширение ассоциативного ряда, форми-
рование надстроек к имевшимся знаниям, 
анализ и проверка выстроенных связей. 
Впоследствии, оформив свои мысли, об-
учающийся в письменной речи приступает 
к изложению своих мыслей, в устной речи – 
вступает в диалог. При этом следует отме-
тить, что у обучающегося, владеющего не-
сколькими языками, при осмыслении новой 
информации на иностранном языке, акти-
визируется весь языковой опыт личности. 
Коммуникант соотносит семантическое, 
синтаксическое, морфемное, фонетическое 
насыщение новой информации с извест-
ным. При формировании новой мысли обу-
чающийся способен включать в речь новые 
обороты, благодаря его языковому опы-
ту. Некоторые элементы речи, свойствен-
ные одному языку, переносятся им в речь 
на другом языке, при этом не нарушая язы-
ковой строй и правила формулирования 
мысли. Данная особенность становится 
свойственной личности не только благода-
ря усвоению школьной программы, обуча-
ющиеся активно изучают дополнительную 
литературу, применяют новые технологии 
освоения языка (языков).

Как известно, уровнями развития 
и проявления качеств, предшествующих 
одаренности, является наличие задатков 
и способностей. Анализируя сущность 
лингвистической одаренности, необходимо 
детализировать задатки и способности, обе-
спечивающие данную особенность. К задат-
кам, как генетически обусловленным свой-
ствам индивида, влияющим на возможность 
достижения лингвистической одаренности, 

можно отнести обладание хорошей слу-
ховой дифференциальной чувствительно-
стью, большим объемом памяти, развитым 
словесно-логическим мышлением. Способ-
ностями, выступающими основой достиже-
ния лингвистической одаренности, являют-
ся общие интеллектуальные способности, 
чувство грамматики, семантическая память, 
грамматический навык и др.

По мнению автора, одним из этапов 
формирования лингвистической одаренно-
сти является становление билингвальной 
личности, в опыте которой наблюдается 
способность оперировать двумя языковы-
ми системами.

Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют об отличительных осо-
бенностях обучающихся, владеющих двумя 
и более языками [14, с. 36]. Учащиеся-би-
лингвы уже отличаются от других учащих-
ся сложившейся способностью сравнивать 
языки, а именно особенности лексики, 
фонетики, способы выражения граммати-
ческих форм, что обеспечивает им более 
глубокое понимание каждого из изучаемых 
языков и дальнейшее овладение другими 
языками. Обучающимся присуще развитое 
на достаточно высоком уровне умение диф-
ференцировать, анализировать, устанавли-
вать общее и частное, сближать и сравни-
вать родственное.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проведенный структурно-функцио-
нальный анализ теории и практики одарен-
ности (на базе группы учащихся 3–4 клас-
сов в количестве 12 чел.) позволил автору 
выделить составляющие лингвистической 
одаренности – когнитивный, личностно-де-
ятельностный, коммуникативный и аксио-
логический компоненты. Раскроем их сущ-
ность и содержание. 

Когнитивное составляющее представле-
но двумя уровнями – общим (универсаль-
ным) и конкретно-проблемным (специфи-
ческим). На общем (универсальном) уровне 
когнитивное составляющее лингвистиче-
ской одаренности представляется сформи-
рованностью интеллектуальных операций, 
мыслительных процессов, креативностью, 
обучаемостью. На конкретно-проблемном 
(специфическом) уровне когнитивное со-
ставляющее лингвистической одаренности 
раскрывается совокупностью общегумани-
тарных знаний (языка (языков), литературы, 
истории страны изучаемого языка, гумани-
стических ценностей, мировой культуры). 

Личностно-деятельностный компонент 
отражает центральную категорию пробле-
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мы исследования одаренности – личность 
обучающегося, его потребности, эмоцио-
нальный, познавательный, волевой аспекты 
личности, его самооценку, саморегуляцию. 
Значимым является уровень сформирован-
ности способности к творческой деятельно-
сти, умение решать задачи (познавательные, 
бытовые, профильные) на разных языках.

Коммуникативный компонент отра-
жает сформированность у обучающихся 
коммуникативных умений на двух и более 
языках (адыгейском, русском, английском, 
втором иностранном), ориентированность 
на общение, выстраивание коммуникатив-
ного пространства.

Аксиологический компонент отражает 
ценности лингвистически одаренной лич-
ности – ценность знаний, языка, общения; 
мотивы учебной деятельности.

Выявление качеств, свойственных линг-
вистически одаренным учащимся, является 
одним из ключевых аспектов анализируе-
мой проблемы. Не случайно все программы 
работы с одаренными детьми начинают-
ся с диагностического этапа. Диагностика 
одаренности является сложным, продол-
жительным процессом, который должен 
носить комплексный характер. Для получе-
ния целостного представления диагностику 
одаренности необходимо проводить с при-
менением технологий субъективного, вре-
менного и процессуального характера.

В субъективном аспекте важным являет-
ся получение информации об обучающемся 
из разных источников, от разных субъектов 
образовательного процесса, которую могут 
предоставить родители, классный руко-
водитель, учителя-предметники, педагог-
психолог и др. Для успешной диагностики 
одаренных детей также важно получение 
коллегиального решения от специалистов, 
принимающих участие в развитии одарен-
ного ученика. 

В выявлении одаренных учащихся осо-
бенно большими возможностями обладают 
учителя, так как педагоги, в отличие от дру-
гих участников образовательного процесса, 
владеют информацией о структурирован-
ности знаний учащихся, умении система-
тизировать изучаемый предмет, о типе об-
учаемости (быстрый или медленный темп 
обучения), о наличии рефлексивного харак-
тера действий, повышенной познаватель-
ной потребности, об увлеченности учаще-
гося предметом. 

 Во временном плане необходимо про-
анализировать познавательную деятель-
ность обучающегося в урочное и во внеу-
рочное время. В анализе лингвистической 
одаренности обучающихся особое значение 

приобретает доля самостоятельной работы 
в его познавательной деятельности. Важ-
ными показателями являются длительность 
самостоятельной познавательной деятель-
ности, интересы, мотивация, содержание, 
вид выполняемой работы. Важным является 
изучение одаренности в развитии. Каждый 
переход ребенка из одного возраста в дру-
гой сопровождается изменениями качеств 
одаренности. Систематическое наблюде-
ние за учащимися в рамках лонгитюдного 
исследования в течение длительного вре-
мени позволяет акцентировать внимание 
на изменениях как отдельного учащегося, 
так и группы обучающихся. 

Следует отметить, что в анализе дея-
тельности одаренных детей важны изме-
нения как позитивного, так и негативного 
характера. В данном случае негативным 
может быть отсутствие развития, прогресса 
показателей после наблюдаемого роста в те-
чение длительного периода. Такие тревож-
ные сигналы должны анализироваться за-
действованными специалистами из разных 
областей (педагогами, психологами, физио-
логами) и родителями совместно. При этом 
коллегиальным путем должен быть опре-
делен алгоритм дальнейшей работы с дан-
ным учеником.

При сопровождении одаренных обучаю-
щихся важно анализировать их достижения, 
опираясь на качественные и количествен-
ные показатели. К качественным показате-
лям относятся интеллектуальные достиже-
ния, результативность интеллектуальной 
деятельности, качество когнитивных про-
цессов, мотивационная сфера, продуктив-
ность творческой деятельности, академиче-
ская успеваемость.

Количественные показатели находят 
свое выражение в полученных коэффици-
ентах умственного развития (IQ > 120). 
При определении коэффициента умствен-
ного развития современные педагоги и пси-
хологи успешно пользуются такими ин-
формативными методиками, как «Тесты 
интеллекта Айзенка», «Прогрессивные ма-
трицы Дж. Равена», «Продвинутые прогрес-
сивные матрицы», «Тест структуры интел-
лекта Амтхауэра», «Культурно свободный 
тест интеллекта Кеттелла» и др. В отличие 
от диагностических методик, направленных 
на выявление уровня развития интеллекта, 
прогностические тесты, ориентированные 
на целенаправленное выявление лингвисти-
ческой одаренности, построены на основе 
понимания грамматики, знания словаря, по-
нимания услышанного материала.

 Разными учеными, в зависимости от их 
методологических позиций, предлагается 
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отличающееся друг от друга содержатель-
ное наполнение тестов. Например, тесты, 
составленные П. Пимслером, основываясь 
на позиции об иноязычной способности 
как устойчивой индивидуальной характе-
ристике, ориентированы на выявление «спо-
собности к фонетическому кодированию, 
усвоению грамматики, форм языка и их при-
менения в выстраиваемой речи, принятию 
языковых правил, форм и образцов, развития 
языковой памяти, способности удерживать 
в памяти множество ассоциаций за короткий 
промежуток времени» [15, с. 101].

Большую значимость в изучении ода-
ренности также имеет биографический 
метод. Благодаря данному методу можно 
выяснить историю одаренности в данной 
семье, историю разных видов одаренности, 
получить информацию о достижениях ода-
ренного обучающегося в разные жизненные 
периоды, о сопутствующих данным дости-
жениям обстоятельствах, спрогнозировать 
дальнейшие высокие результаты.

Заключение
Итак, лингвистическая одаренность 

является интегральным качеством лично-
сти, сложным многоаспектным явлением, 
отражающим особенности обучающегося 
когнитивного, личностно-деятельностно-
го, коммуникативного и аксиологического 
характера. В соответствии с характерны-
ми признаками данного явления, в целях 
ее диагностики, представляется приемле-
мым применение технологий комплексно-
го характера, способствующих выявлению 
субъективных, временных и процессуаль-
ных особенностей лингвистически одарен-
ных учащихся.
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ных средств. Подход данного исследования – рассмотреть геймификацию как способ оптимизации иноязычно-
го образования, выявить подходы к ее реализации, проанализировать результаты и определить теоретическую 
и практическую значимость данного подхода. Геймификация в данном контексте является одним из средств 
улучшения качества и уровня владения иностранным языком, которое ставит цель мотивировать студентов-ба-
калавров и улучшить процесс обучения языкам. Результаты исследований показывают положительное влияние 
геймификации на процесс обучения иностранным языкам. Студенты-бакалавры в высшей школе, вовлечен-
ные в игровой обучающий процесс, демонстрируют высокий уровень мотивации и интереса к изучению язы-
ка. Данная статья имеет теоретическую и практическую значимость, а именно: выявлено, что геймификация 
в контексте иноязычного обучения расширяет теоретические рамки педагогики и психологии обучения. Гей-
мификация способствует развитию творческого мышления и способностей к решению проблем. Внедрение 
геймификации в образовательный процесс является актуальным практическим шагом для образовательных 
учреждений и педагогов. Она может быть использована в школьных программах, университетах и в системе 
дополнительного образования для взрослых. Геймификация имеет также потенциал для дистанционного об-
учения и самообразования. Ее внедрение требует дополнительных исследований и разработок, но она является 
перспективным подходом к формированию языковой компетенции в современном мире.

Ключевые слова: геймификация, мотивация, развитие, иноязычная коммуникативная компетенция, игровой 
компонент, кейс
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The relevance of the work lies in the urgent need to introduce a new teaching approach into the foreign 
language university educational process, among with gamification as one of the effective means. The method of this 
study is to consider gamification as an approach to optimizing foreign language education, identify approaches to 
its implementation, analyze the results and determine the theoretical and practical significance of this approach. In 
this context, gamification is one of the approaches to improve the quality and level of foreign language proficiency, 
which aims to motivate bachelor students and improve the language learning process. The findings of the current 
studies show the positive impact of gamification on the process of teaching foreign languages. Bachelor’s students 
in higher education who are involved in a game-based learning process demonstrate an increase in motivation and 
interest in learning the language. This article has theoretical and practical significance, namely, it has been revealed 
that gamification in the context of foreign language education expands the theoretical framework of pedagogy and 
the psychology of learning. Gamification promotes creative thinking and problem-solving abilities. The introduction 
of gamification into the educational process is a relevant practical step for educational institutions and teachers. 
It can be used in school programs, universities and adult education courses. Gamification also has potential for 
distance learning and self-education. Its implementation requires additional research and development, but it is a 
promising approach to the formation of language competence in the modern world.
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Современные реалии таковы, что ино-
странный язык является одной из базо-
вых дисциплин как в школе, так и в вузе. 
Несмотря на немалое количество часов, 
выделенных на изучение данного пред-
мета, уровень сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции 
современных студентов-бакалавров все же 
оставляет желать лучшего. К сожалению, 
обучающиеся, которые не получают допол-
нительных частных занятий, не могут пра-

вильно выражать свои мысли ни на письме, 
ни устно и испытывают также огромные 
трудности с восприятием иноязычной речи 
на слух [1]. Вопросы грамматики и лекси-
ки, их правильный выбор зачастую вызы-
вают также проблемы у современных об-
учающихся на различных этапах. При этом 
следует отметить, что задания ЕГЭ по ан-
глийскому языку очень часто не соответ-
ствуют программным требованиям, предъ-
являемым в общеобразовательных школах 
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РФ по указанной дисциплине. Ситуация 
не самая лучшая, как видим. 

После поступления в вузы такие студен-
ты испытывают также немалые сложности, 
так как не имеют базовых знаний по англий-
скому языку, а вузовские требования предус-
матривают владение иностранным языком 
на уровне B2, что предполагает и деловой 
английский язык, и профильный, и постоян-
ное свободное иноязычное общение. 

Авторы полагают, что в данной си-
туации необходимо кардинально менять 
и содержание, и некоторые цели обучения, 
а главное – сформировать мотивацию к ино-
язычному академическому процессу. Увере-
ны, что и подход к обучению требует кор-
ректировки [2]. 

Одним из подходов, рекомендованных 
к использованию в современных вузов-
ских условиях, является геймификация, т.е. 
применение игрового компонента на за-
нятиях по иностранному языку. Ранее по-
лагали, что такой подход приемлем только 
на начальной ступени изучения языка, од-
нако более поздние исследования методи-
стов доказывают актуальность его широ-
кого применения и на более продвинутых 
ступенях обучения. Кроме того, обучение 
взрослых может включать также игровой 
компонент, который выражается в исполь-
зовании деловых игр на занятиях. 

Геймификация как подход стала широко 
изучаться и применяться как в России, так 
и за рубежом. Следует отметить, что по-
нятие «геймификация» не является тожде-
ственным понятию «игра». Геймификация 
предполагает использование определенных 
игровых элементов для достижения про-
фессиональных целей, а не для развлече-
ния, в то время как игра представляет со-
бой абстрактную или отвлеченную систему 
или ситуацию, в которой участники занима-
ют определенные роли и соблюдают прави-
ла, чтобы достичь конкретного результата. 
Этот результат обычно не связан ни с обра-
зовательными, ни с рабочими целями. Гей-
мификация отличается от других игровых 
подходов, таких, как традиционные игры 
и симуляции, и тем, что она не трансфор-
мирует реальность в игру, а сохраняет ее 
как реальность, предоставляя учащимся 
игровые элементы, которые взаимодейству-
ют с реальными задачами и ситуациями [3]. 
Геймификация не направлена на простое 
развлечение студента; ее основной целью 
является улучшение процесса обучения 
путем внедрения игровых элементов, что-
бы более эффективно освоить материал 
или развить необходимые компетенции.

Наиболее распространенной и популяр-
ной формой геймификации в процессе об-

учения иностранным языкам являются ро-
левые игры [4]. Они представляют собой 
неотъемлемую часть коммуникативного 
подхода к обучению иностранным языкам. 
Участники ролевых игр решают разнообраз-
ные экстралингвистические задачи общения 
исходя из своих целей, ситуации, контекста 
общения, личных намерений и целей других 
участников, а также взаимодействия между 
ними и ролями, которые выполняют осталь-
ные участники коммуникации. Преподава-
тель определяет роли и ситуации общения 
(иногда также цели), но сами участники 
игры самостоятельно взаимодействуют, дей-
ствуя в парах или группах, и реализуют со-
ответствующую им ролевую активность и  
общение на иностранном языке.

Как утверждает С.В. Титова, геймифи-
кацию стоит применять с целью достиже-
ния «профессиональных задач, а не для раз-
влекательных целей» [5, с. 13]. 

По мнению Л.С. Выготского, игра пред-
ставляет собой уникальное проявление 
деятельности, которое возникает из-за не-
осуществленных потребностей и, таким об-
разом, формирует общественный опыт [6]. 

Как пишет К. Вербах, геймификация 
в обучении иностранному языку заключает-
ся в интеграции игровых аспектов и меха-
ник в учебный процесс, что превращает ее 
в более увлекательное занятие, напоминаю-
щее игру, но не являющееся ею [7]. 

А.И. Войтенко отмечает, что геймифика-
ция представляет собой осознанный и целе-
направленный подход, который использует 
различные механизмы и подходы с целью 
увеличения лояльности и изменения привы-
чек. Она интегрирует игровые элементы и  
правила их создания для решения задач, ко-
торые сами по себе не являются играми [8]. 

Такие исследователи, как В.В. Певзнер, 
В.И. Погорелова и Д.А. Шуклина, выска-
зывают мнение, что геймификация способ-
ствует глубокому погружению в языковую 
среду. Использование игровых элементов, 
таких, как ролевые задачи и квесты, может 
помочь студентам-бакалаврам развивать 
умения в понимании и выражении себя 
на иностранном языке [9]. 

Исследования, проведенные Х. Дичевой 
[10] и К. Скок [11], показывают, что воз-
действие игровых элементов на поведение 
студентов-бакалавров представляет собой 
неизученную область, и эффективные ком-
бинации таких элементов пока не система-
тизированы полностью. Недавние иссле-
дования Systematic Literature Review (SLR) 
показывают, что результаты использования 
геймификации в образовании непоследо-
вательны, и, следовательно, необходимо 
большее понимания для дальнейшего раз-
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вития знаний об использовании геймифика-
ции для обучения [12]. 

Согласно К. Каппу, геймификация пред-
ставляет собой «интеграцию игровых подхо-
дов в контекст неигровых процессов, включая 
сферу образования» [13, с. 8]. Он описывает 
также ее как «применение игровой механи-
ки, эстетики и мышления с целью привлече-
ния людей к обучению и решению разноо-
бразных задач, а также для стимулирования 
их мотивации» [13]. Так, К. Вербах видит 
геймификацию как процесс, в котором игро-
вая механика и мышление используются 
для решения задач вне игрового контекста 
и привлечения людей к участию в процессе 
[14]. С. Детердинг, с другой стороны, опре-
деляет геймификацию как применение игро-
вых элементов в контексте, не относящемся 
к играм [15]. 

Как отмечает Дж. Банфилд, обучающие 
игры используются на различных этапах об-
разования и производства, так как они счи-
таются инструментом, способствующим мо-
тивации и активизации учебных и рабочих 
процессов [16]. Однако крайне важно учиты-
вать индивидуальность студентов [17]. Ана-
лиз исследований показал, что, в зависимо-
сти от характеристик студентов-бакалавров, 
например, личных предпочтений, стилей об-
учения, восприимчивости к различным пе-
дагогическим подходам, их опыт и произво-
дительность могут меняться в зависимости 
от образовательных систем [18].

Таким образом, под геймификацией 
в иноязычном обучении авторы понимают 
интеграцию игровых элементов и подходов 
в процессе обучения на иностранном язы-
ке с целью повышения мотивации, учебной 
эффективности и вовлечения студентов.

Материалы и методы исследования
В данной статье рассматривается гей-

мификация в обучении иностранному язы-
ку, показаны различные уровни применения 
игр, определены результаты и преимуще-
ства игровых подходов в современном иноя-
зычном образовательном сегменте. Исполь-
зованы методы сравнения игры с прочими 
учебными подходами, выявлены ее преиму-
щества и положительное влияние на форми-
рование и развитие мотивации обучаемых 
к иноязычному академическому процессу.

Применили подход геймификации, вы-
явили ее положительные и отрицательные 
стороны, а также рассмотрели возможность 
ее расширенного применения для изучения 
иностранного языка на различных этапах. 
Синтезировали полученный материал, раз-
работали систему использования игровых 
упражнений в самом лучшем и эффектив-
ном ее применении при обучении. Привле-

чен также опыт работы и наблюдения за ис-
пользованием методически отработанных 
игр в учебном процессе, положительная 
динамика в результатах обучения при кон-
троле выявляет значимость игрового компо-
нента при обучении. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Геймификация – это использование игр 
и игровых подходов в учебном процессе. 
В нашем случае это иноязычная образова-
тельная деятельность. Полагают, что исполь-
зование игры повышает мотивацию и каче-
ственно вовлекает обучаемых в учебный 
процесс [19]. Отметим, что в настоящее 
время геймификация стала использоваться 
для обучения на более продвинутых уровнях 
и для разных возрастных групп. 

Геймификация имеет ряд принципов. 
Во-первых, это автономность, которая оз-

начает, что дальнейший академический про-
цесс зависит от намерений участника. Каж-
дый участник чувствует ответственность за  
результат игры в целом, осознает свою лепту 
в большом деле, при этом все более мотиви-
руя себя на качество и результат [20]. 

Во-вторых, это ценность. При плани-
ровании занятий по иностранному языку 
с учетом игр важно помнить, что значи-
мость учебы не утрачивается, она просто 
несколько переносится в другой формат. 
Студент-бакалавр, играя, выполняя усло-
вия, достигая результата, по сути, осваивает 
различную лексику и грамматику, тренирует 
виды речевой деятельности, а также осваи-
вает иноязычное общение без стресса, бояз-
ни ошибок, психологического давления.

В-третьих, постепенное развитие ино-
язычной коммуникативной компетенции. 
На начальном уровне обучения задачи про-
сты, соответственно, игра также не пред-
ставляет больших сложностей для обуча-
емого [21]. Далее усложняются условия 
игры, требуется больше внимания, кон-
центрации, логики, анализа. Возможно 
даже применение разноуровневых игр, 
и при прохождении определенного этапа, 
обучающийся гордится этим, он видит свой 
результат, он мотивирован идти дальше.

В-четвертых, предусмотрено, что обуча-
ющийся не боится проиграть, потерпеть фиа-
ско, так сказать. Нет стресса, так как это все-
го лишь игра. Технологии игрового сегмента 
предусматривают несколько попыток для об-
учаемого, он может учесть ошибки и не до-
пустить их в последующей деятельности. 
Студент-бакалавр может проявлять творче-
скую активность, экспериментировать, и это 
его значительно мотивирует, а не отталкива-
ет от иностранного языка [22]. 
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В-пятых, игра предусматривает момен-
тальную реакцию. Отметим, что специально 
разработанные для усвоения иностранного 
языка игры ставят приоритетными задачи 
моментального фидбека. Сделал – получи 
результат, сделал более качественно – полу-
чи более высокий результат. Опять так и все 
эти факторы работают на мотивацию [23].

В-шестых, это наглядность. Обучающий-
ся получает вознаграждения за свои успехи, 
это видят все игроки, все участники академи-
ческого процесса. Это побуждает к дальней-
шим свершениям, мотивирует, формирует 
некий азарт. Таким образом, важный элемент 
геймификации демонстрирует студентам-
бакалаврам, что  он или она прогрессирует 
в изучении содержания или в развитии навы-
ка, которым необходимо овладеть. Процесс 
перемещения по контенту к конечной цели 
является одним из элементов геймификации.

Согласно К. Каппу, геймификация долж-
на ориентировать учащегося на то, где он на-
ходится в процессе обучения, куда он дви-
жется и сколько еще ему нужно пройти 
до конца. Концепция состоит в том, что сту-
дент-бакалавр может «видеть» прогресс [24]. 

В последнее время растет количество 
исследований, посвященных использова-
нию геймификации как средства облегче-
ния изучения словарного запаса и повы-
шения самостоятельности учащихся. Так, 
учеными было проведено исследование 
«Работает ли геймификация? Обзор литера-
туры эмпирических исследований о гейми-
фикации» (авторы Ю. Хамари, Й. Койвисто 
и  Г. Сарса) [25], в нем представлен обзор 
литературы, в котором авторы исследуют 
эффективность геймификации на основе 
анализа ряда эмпирических исследований. 
В работе «Концептуальная литература. 
Международный журнал по играм и ком-
пьютерам» авторы Ричард Н. Ландерс, Ка-
рен Н. Бауэр, Роберт К. Каллан исследуют 
психологическую теорию и концептуаль-
ные аспекты геймификации и обсуждают ее 
применимость в образовательных контек-
стах [26]. В труде «Улучшение участия и об-
учения с помощью геймификации» была 
проведена квазиэкспериментальная работа 
с использованием геймификации для обуче-
ния английской лексике. Результаты показа-
ли, что геймификация способствует более 
эффективному усвоению и запоминанию 
новых слов, а также повышает мотивацию 
студентов [27]. Указанные статьи доказыва-
ют, что одним из мотивирующих факторов 
является то, что для работы на английском 
языке необходимо выучить определенное 
количество слов [28]. 

Таким образом, авторы видят, что гейми-
фикация порождает интерес к учебе, способ-

ствует быстрому получению знаний, умений 
и навыков, так как указанная технология не-
навязчиво вводит новый материал, это эф-
фективный инструмент повышения уровня 
обучаемого в удобной, интересной, мотиви-
рующей форме [29]. Кроме того, освоение 
иностранного языка на любом этапе и уров-
не становится психологически комфортным, 
так как нет давления, противопоставления 
преподавателя и студента-бакалавра, обуча-
ющиеся перенимают опыт друг друга, а пе-
дагог лишь верно направляет их. 

Освоение иностранного языка на любом 
этапе и уровне становится психологически 
комфортным, так как нет давления, проти-
вопоставления преподавателя и ученика, 
обучающиеся перенимают опыт друг дру-
га, а преподаватель лишь верно направляет 
их. Геймификация деятельности охватывает 
проблемы и задачи, вызывающие психоло-
гический стресс, в интервальном процессе, 
который охватывает проблемы и задачи, вы-
зывающие психологическое напряжение, 
что, в свою очередь, помогает учащимся 
сосредоточиться на задачах без посторон-
него вмешательства. Эмоции, вызванные 
выполнением заданий в процессе примене-
ния геймификации, вызывает положитель-
ный стресс, связанный с положительными 
эмоциями, такими как радость, удовлетво-
рение и волнение [30].

Следует отметить также, что роль пре-
подавателя в таком учебном игровом про-
цессе очень важна, однако все происходит 
без его непосредственного участия. На са-
мом деле игра – это грамотная, методически 
отработанная постановка, специальный ин-
струмент, продуманный до мелочей. Если 
преподаватель не отрепетировал указанный 
сценарий, отнесся без особого внимания 
к данному процессу, игра теряет свою зна-
чимость и методическую ценность [31].

Как уже было сказано, игра как методи-
ческий прием универсальна и может быть 
применима к различным возрастным кате-
гориям обучаемых. Однако содержание, по-
строение и условие игр варьируются в силу 
различных потребностей студентов в них. 
Поясним, как это реализуется в контексте 
обучения иностранному языку. 

Для дошкольников применимы только 
игровые подходы, они не поймут простого 
пояснения, либо забудут. Они познают мир 
в игре, иностранные слова, фразы возможно 
вводить именно посредством геймифика-
ции [32]. В контексте обучения студентов-
бакалавров важно помнить о постоянном 
совершенствовании и развитии указанных 
обучаемых, игры превращаются в дело-
вые, которые требуют более качественной 
разработки преподавателем [33]. Однако 
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все затраты будут возмещены активностью 
и результативностью студентов. Проведе-
ние игр для данной возрастной категории 
возможно с полным погружением в язык, 
что будет способствовать более высокому 
результату овладения иноязычным общени-
ем с профильным и деловым компонентом. 
Отметим, что, несмотря на некоторое не-
доверие к игре как эффективному подходу 
обучения иностранному языку со стороны 
взрослого населения, такие обучающиеся 
забывают о скепсисе при правильном по-
строении игры, определении ее целей и за-
дач, а также хода и содержания [34]. 

Игровые техники делают учебу интерес-
ной, занимательной, востребованной и эф-
фективной. Наблюдения и опыт работы пре-
подавателей показывают, что тот материал, 
который вводится и закрепляется при помо-
щи викторин, квестов и онлайн-тренажеров, 
запоминается надолго, имеет качественное 
практическое применение, способствует 
снятию языкового барьера, развивает твор-
ческие навыки обучаемых [35]. Возможно 
использование анимации и музыкального 
сопровождения на занятии по иностранно-
му языку, это вносит элемент релакса даже 
при введении очень сложных тем с непро-
стой лексикой и противоречивыми грамма-
тическими аспектами. 

Геймификация привносит в учебный 
процесс здоровый азарт. Например, воз-
можно предложить студенту выполнить ка-
кой-либо тест за определенное количество 
времени, что принесет ему определенные 
баллы. Также рекомендуется распределять 
обучаемых по командам и устраивать сорев-
нования в процессе игры [36]. Выигравшая 
команда получает наибольшее количество 
баллов, возникает здоровая конкуренция, 
желание опередить противника и побе-
дить. В процессе игры возможно выдавать 
обучающимся значки, призы, поощрения 
за победу в личном или командном со-
ревновании на занятии. Это повышает 
уровень студента в глазах окружающих. 
Могут быть введены элементы риска – воз-
можности потерять баллы, бонусы, очки 
за ошибки, равно как приобрести их. Сле-
дует вводить и материальное поощрение 
за хорошие результаты – самозачеты, са-
моэкзамены, отличные и хорошие оценки 
по итоговой аттестации, потенциальное 
снижение стоимости обучения за дополни-
тельные занятия либо их бесплатное пре-
доставление взрослым победителям. Та-
кие меры помогут не только сформировать 
мотивацию, но и поддерживать ее, разви-
вать и получать замечательные результаты 
по иностранному языку независимо от эта-
па обучения и уровня.

Следует подчеркнуть, что у геймифика-
ции есть не только положительные сторо-
ны, также возможны и минусы. Эксперты 
считают, что неверное планирование игры 
преподавателем может нарушить ход урока, 
снизить его результативность. Также пола-
гают, что искусственное введение игровых 
подходов в учебную деятельность способ-
ствует несерьезному отношению к академи-
ческому процессу и снижает успеваемость 
обучаемых. Кроме того, интерес, основан-
ный на игре, временный, ненадежный. Се-
рьезные темы не должны объясняться по-
средством игровых подходов, особенно это 
касается вузовского образования [37]. 

В силу указанных негативных харак-
теристик важно «упаковать» в игровую 
оболочку все занятие, построить специ-
альный сценарий, кейс, также это может 
относиться и к целым учебным планам. 
Важно поставить задачу перед обучаю-
щимися, бросить им вызов и рассмотреть, 
как они ее решат, используя свои навыки 
в иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Они должны смоделировать ситуа-
цию, найти правильное решение, и именно 
в игровых подходах это возможно сделать 
без особых потерь, волнения и проблем. 
Весь процесс пройдет идеально, если игра 
спланирована качественно, если сценарий 
соответствует потребностям студентов, 
если им интересно играть определенные 
роли [38]. Преподаватель в данном клю-
че – наставник, советчик, направляющий, 
но не диктатор, он должен быть демокра-
тичен, контактен, толерантен, но при этом 
справедлив и честен со обучающимися.

Заключение
В соответствии со всем вышесказанным, 

авторы приходят к следующему. Геймифи-
кация в современных условиях является од-
ной из действенных подходов обучения ино-
странному языку, повышающей мотивацию 
обучаемых. Она универсальна, т.е. может 
быть использована с разными возрастными 
категориями слушателей и на разных этапах 
обучения. Геймификация имеет ряд преи-
муществ, а также недостатков, как и любой 
подход при обучении иностранному языку. 
Положительные характеристики – это твор-
чество, мотивация, возможные исследова-
тельские тенденции, воспитание команд-
ного духа и сотрудничества обучающихся. 
Отрицательные особенности указанного 
подхода – это время на подготовку сцена-
рия преподавателем, моделирование игры, 
создание естественности ситуаций, каче-
ственный подход к каждому этапу и уровню 
игрового подхода, соответствующее мате-
риальное обеспечение. 
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И все же в современных реалиях по-
ложительные аспекты данного подхода 
превалируют, пишутся специальные игры 
соответствующими IT-специалистами и ме-
тодистами, составляются кейсы и деловые 
игры как в формате реального, так и дис-
танционного взаимодействия. Авторы пола-
гают, что иностранный язык является бла-
гоприятной средой именно для игрового, 
творческого настроя, его освоение должно 
быть мотивированным для более эффек-
тивного результата, а геймификация в дан-
ном контексте является наиболее удобным 
инструментом. 
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В статье рассматривается проблема развития научно-исследовательской компетенции студентов-линг-
вистов в ходе обучения в вузе, которая актуализируется во ФГОС ВО (3++) по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика. В исследовании выдвигается гипотеза о том, что применение технологии развития 
критического мышления в ходе обучения в вузе оказывает положительное влияние на развитие научно-ис-
следовательской компетенции студентов-лингвистов в связи с тем, что в структуре профессиональной ком-
петентности студента-лингвиста критическое мышление рассматривается как универсальная компетенция. 
В статье описываются результаты педагогического эксперимента по развитию критического мышления 
у студентов-лингвистов в процессе преподавания иностранного языка, который проходил с 2017 по 2020 
год с применением адаптированной версии технологии развития критического мышления. Авторы предпри-
нимают попытку определить влияние применения данной технологии на развитие научно-исследователь-
ской компетенции студентов-лингвистов, опираясь на данные, полученные по результатам вышеописанного 
педагогического эксперимента, и на результаты защиты выпускных квалификационных работ студентов, 
участвовавших в данном эксперименте. Полученные данные по результатам замеров уровня развития крити-
ческого мышления и научно-исследовательской компетенции в контрольной и экспериментальной группах 
студентов-лингвистов подвергаются статистической обработке. Результаты подсчетов подтверждают поло-
жительное влияние применения адаптированной технологии развития критического мышления в ходе об-
учения в вузе на уровень развития научно-исследовательской компетенции студентов-лингвистов.

Ключевые слова: студенты-лингвисты, научно-исследовательская компетенция, технология развития 
критического мышления, профессиональные компетенции, универсальные компетенции
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The paper deals with the problem of the the research competence’s development of students-linguists during 
their studies at the university, which is updated in the Federal State Educational Standard (3++) in the field of 
training 45.03.02 Linguistics. The study hypothesizes that the use of critical thinking development technology 
during university studies has a positive impact on the the research competence’s development of students-linguists 
due to the fact that in the structure of the students-linguists’professional competence, critical thinking is considered 
as a universal competence. The paper describes the results of the pedagogical experiment on the students-linguists’ 
critical thinking development in the process of teaching a foreign language, which took place from 2017 to 2020 
using an adapted version of the critical thinking development technology. The authors determine the impact of this 
technology on the research competence’s development of students-linguists, based on the data obtained from the 
results of the above-described pedagogical experiment and on the results of the final qualifying works of students 
who participated in this experiment. The results of measurements of the level of critical thinking and research 
competence in the control and experimental groups of students-linguists are subjected to statistical processing. 
The calculations confirm the positive impact of the adapted critical thinking development technology used during 
university studies on the level of development of students-linguists’ research competence.
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Современные условия рынка труда вы-
двигают высокие требования к професси-
ональной подготовке выпускников вуза. 
Согласно ФГОС ВО 3++ выпускник вуза 
должен овладеть профессиональными ком-
петенциями и быть способен выполнять 
определенный круг профессиональных 
задач. Приказ Министерства науки и выс-
шего образования РФ от 12 августа 2020 г.  

№ 969 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стан-
дарта высшего образования – бакалаври-
ат по направлению подготовки 45.03.02  
"Лингвистика" (с изменениями и допол-
нениями Приказ Минобрнауки России 
от 26 ноября 2020 г. № 1456) регламенти-
рует требования к профессиональной под-
готовке лингвистов [1].
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В рамках освоения программы бакалав-
риата по направлению подготовки 45.03.02  
Лингвистика выпускники должны быть го-
товы к решению различных задач професси-
ональной деятельности, в частности научно-
исследовательского типа, что актуализирует 
проблему развития у студентов-лингвистов 
научно-исследовательской компетенции; а  
также выпускникам необходимо овладеть 
универсальными и общепрофессиональны-
ми компетенциями согласно компетентност-
ному подходу [1, с. 5; 2, с. 105].

Среди универсальных компетенций 
на передний план вынесена УК1 – «Си-
стемное и критическое мышление», которая 
предполагает способность осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, а также способность применять си-
стемный подход для решения поставленных 
задач [1, с. 9].

Логично предположить, что, будучи 
универсальной компетенцией, критиче-
ское мышление, а точнее уровень разви-
тия критического мышления, будет влиять 
на способность студентов-лингвистов вы-
полнять профессиональные задачи, в том 
числе научно-исследовательского характе-
ра, то есть будет влиять на уровень разви-
тия научно-исследовательской компетен-
ции студентов. Исходя из вышесказанного, 
цель исследования можно сформулировать 
следующим образом: определить влияние 
технологии развития критического мыш-
ления на уровень развития научно-ис-
следовательской компетенции студентов-
лингвистов.

Материалы и методы исследования
Обратимся к исследованиям, посвящен-

ным изучению научно-исследовательской 
компетенции. 

Комарова Ю.А. в своей статье понимает 
под научно-исследовательской компетентно-
стью единое интегративное поле, состоящее 
из профессионально-научной компетенции, 
образовательной компетенции и компетен-
ции в научном общении [3, с. 70].

Изучая исследовательскую активность 
подростков, Шумакова Н.Б. отмечает, что  
исследовательская деятельность предпо-
лагает развитие познавательных навыков, 
умения ориентироваться в информацион-
ном пространстве, навыка самостоятельного 
конструирования своих знаний, умения ин-
тегрировать знания из различных областей 
и навыков критического мышления [4, с. 33].

В структуре научно-исследовательской 
компетенции студентов Савельева Н.Н. и  
Боголюбова М.Н. выделяют такие компонен-
ты, как мотивационный, когнитивный, дея-
тельностный и рефлексивно-оценочный [5].

Стрижнева Е.А. предполагает, что науч-
но-исследовательская компетенция студен-
тов развивается посредством их активного, 
мотивированного участия в научно-иссле-
довательской деятельности вуза [6].

Ваганова Е.Г. к умениям научно-ис-
следовательской компетенции студента от-
носит умение формулировать тему, цель и  
задачи исследования; умение представлять 
различные точки зрения на проблему; уме-
ние обобщать полученные результаты; уме-
ние делать выводы, исходя из результатов 
исследования [7].

Теоретический анализ научной литера-
туры по проблематике развития научно-ис-
следовательской компетенции показывает, 
что данная компетенция предполагает на-
личие таких умений, как умение ориенти-
роваться в информационном пространстве, 
рефлексивно-оценочные умения, синтез 
и анализ информации и др., что позволяет 
предположить положительное влияние при-
менения технологии развития критического 
мышления на развитие научно-исследова-
тельской компетенции студентов.

Для проверки вышеуказанной гипотезы 
исследования было проведено практическое 
исследование, направленное на выявление 
влияния технологии развития критического 
мышления на уровень развития научно-ис-
следовательской компетенции студентов-
лингвистов. Оригинальная версия выше-
указанной технологии имеет следующее 
название: «Технология развития критиче-
ского мышления через чтение и письмо». 
Данная технология была адаптирована 
к процессу преподавания английского язы-
ка студентам по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика. В адаптированной 
версии технологии развития критического 
мышления (АТРКМ) был сохранен алгоритм 
технологических этапов «вызов – осмыс-
ление – рефлексия» и подобраны педагоги-
ческие приемы, ориентированные на спец-
ифику профессиональной деятельности 
лингвистов. На первом этапе АТРКМ («вы-
зов») применялись приемы, направленные 
на предварительное ознакомление студентов 
с новой информацией, выдвижение предпо-
ложений о дальнейшем развитии событий 
в тексте. На втором этапе АТРКМ («осмыс-
ление») использовались приемы, направлен-
ные на подробное изучение предложенного 
текста, выделение главной и второстепенной 
информации, определение причинно-след-
ственных связей смыслового содержания 
текста. На третьем этапе адаптированной 
версии технологии («рефлексия») применя-
лись приемы, направленные на обобщение, 
итоговое резюмирование изученной инфор-
мации и формулирование выводов.
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Опираясь на исследование Вагановой Е.Г., 
в котором для мониторинга научно-иссле-
довательской компетенции студентов автор 
оценивает их умения осуществить и офор-
мить научно-исследовательскую работу, 
в данном исследовании принято решение 
за критерий сформированности научно-ис-
следовательской компетенции студентов 
принимать результаты защиты их выпуск-
ных квалификационных работ [8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обратимся к педагогическому экспе-
рименту, в котором авторы рассматривали 
критическое мышление в структуре про-
фессиональной субъектности студентов-
лингвистов и также способствовали ампли-
фикации этого вида мышления посредством 
адаптированной технологии развития кри-
тического мышления. Данное исследование 
проходило в период с 2017 по 2020 учебный 
год на кафедре «Прикладная лингвистика» 
гуманитарного факультета Ульяновского 
государственного технического универси-
тета. Педагогический эксперимент по раз-
витию критического мышления проходил 
в 2017-2018 учебном году со студентами 
первого курса и в 2018-2019 учебном году 
с этими же студентами, которые обучались 
уже на втором курсе. Оба этих учебных года 
в экспериментальной группе студентов при-
менялась адаптированная технология раз-
вития критического мышления в процессе 
преподавания иностранного языка, и ре-
зультаты исследования показали, что уро-
вень развития критического мышления сту-
дентов-лингвистов в экспериментальной 
группе стал выше, чем в контрольной груп-
пе (табл. 1) [9, с. 110].

Для расчета динамики уровня развития 
критического мышления студентов-лингви-
стов в экспериментальной группе на проме-
жуточном этапе в 2017-2018 учебном году 
и на итоговом этапе в 2018-2019 учебном 
году был использован парный T–крите-
рий Вилкоксона.

Статистические расчеты подтверждают, 
что уровень развития критического мыш-
ления студентов-лингвистов в эксперимен-
тальной группе на этапе итоговой диагно-
стики (2018-2019 учебный год) выше, чем 
показатели, полученные на промежуточном 
этапе эксперимента (2017-2018 учебный 
год), что позволяет утверждать о наличии 
положительной динамики развития крити-
ческого мышления у студентов в экспери-
ментальной группе (рис. 1).

Рис. 1. Ось значимости  
для Тэмп = 1 при n = 9

В 2019-2020 учебном году была осу-
ществлена диагностика отложенного эф-
фекта проведенного педагогического экс-
перимента (2017-2018, 2018-2019 учебные 
годы). В 2019-2020 учебном году адаптиро-
ванная технология развития критического 
мышления не применялась в процессе обу-
чения студентов-лингвистов, принимавших 
участие в эксперименте, но по завершении 
учебного года замеры уровня критического 
мышления у студентов, обучавшихся уже 
на третьем курсе, показали, что в экспери-
ментальной группе студентов наблюдается 
положительный отложенный эксперимен-
тальный эффект [10, с. 229].

В 2020-2021 учебном году студенты 
четвертого курса, участвовавшие в педаго-
гическом эксперименте в 2017-2018, 2018-
2019 учебных годах, защитили выпускные 
квалификационные работы. В данной ста-
тье планируется проследить влияние при-
менения адаптированной технологии раз-
вития критического мышления в процессе 
обучения студентов-лингвистов на их ре-
зультаты по защите выпускных квалифика-
ционных работ.

Таблица 1 
Развитие критического мышления на промежуточном этапе эксперимента  

(2017-2018 учебный год) и на итоговом этапе эксперимента (2018-2019 учебный год)  
студентов-лингвистов в экспериментальной группе

N «До» «После» Сдвиг (tпосле – tдо)
Абсолютное  

значение сдвига
Ранговый  

номер сдвига
1 33 34 1 1 4
2 34 36 2 2 8
… … … … … …
9 31 33 2 2 8

Сумма рангов нетипичных сдвигов: 1
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Таблица 2
Данные итоговой диагностики уровня развития критического мышления  

студентов-лингвистов в контрольной и экспериментальной группах  
(2019-2020 учебный год)

№ Выборка 1
Экспериментальная группа Ранг 1 Выборка 2

Контрольная группа Ранг 2

1 34 17.5 31 13
2 36 20 31 13
3 28 5 28 5
4 37 21 29 7.5
… … … … …
13 30 10

Суммы: 125 106

Таблица 3
Результаты защиты ВКР студентов в контрольной  

и экспериментальной группах (2020-2021 учебный год)

№ Выборка 1
Экспериментальная группа Ранг 1 Выборка 2

Контрольная группа Ранг 2

1 5 17.5 4 7.5
2 5 17.5 4 7.5
3 4 7.5 5 17.5
4 5 17.5 4 7.5
5 5 17.5 5 17.5
6 5 17.5 4 7.5
7 4 7.5 4 7.5
8 5 17.5 4 7.5
9 4 7.5
10 4 7.5
11 4 7.5
12 3 1
13 4 7.5

Суммы: 120 111

Следует обратиться к результатам ито-
говой диагностики уровня развития крити-
ческого мышления студентов-лингвистов 
в экспериментальной и контрольной груп-
пах 2019-2020 учебного года. Эти данные 
представлены в таблице 2.

Используя статистический метод 
U-критерий Манна–Уитни, предназначен-
ный для оценки различий между двумя вы-
борками по уровню какого-либо признака, 
определяем, что уровень критического 
мышления студентов в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной группе 
студентов-лингвистов (рис. 2) [11].

Результаты защиты выпускных квали-
фикационных работ студентов-лингвистов 
четвертого курса, участвовавших в экспе-
рименте, представлены в таблице 3. Рис. 2. Ось значимости для Uэмп = 15
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Также с использованием статистиче-
ского метода U-критерий Манна–Уитни 
определяем, что уровень развития научно-
исследовательской компетенции студентов-
лингвистов в экспериментальной группе 
выше, чем в контрольной группе студентов 
(рис. 3).

Рис. 3. Ось значимости для Uэмп = 20

Выводы
Теоретический анализ научной литера-

туры по проблематике развития научно-ис-
следовательской компетенции студентов по-
казывает, что большинство ученых сходятся 
во мнении, что навыки ведения научной 
работы и оформления ее результатов явля-
ются ключевыми составляющими научно-
исследовательской компетенции студентов.

В данном практическом исследова-
нии рассматривалось влияние применения 
адаптированной технологии развития кри-
тического мышления в процессе препо-
давания иностранного языка на развитие 
научно-исследовательской компетенции 
студентов-лингвистов. Как показатель раз-
вития научно-исследовательской компе-
тенции были использованы результаты 
защиты бакалаврских работ студентов чет-
вертого курса по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика.

Полученные результаты исследова-
ния подтверждают гипотезу исследования 
о том, что применение адаптированной 
технологии развития критического мыш-
ления в ходе обучения студентов в вузе 
положительно влияет на развитие научно-
исследовательской компетенции студентов-

лингвистов. Расчёты полученных данных 
показывают, что у студентов-лингвистов 
в экспериментальной группе уровень разви-
тия научно-исследовательской компетенции 
выше, чем у студентов в контрольной груп-
пе, что также позволяет утверждать возмож-
ность развития научно-исследовательской 
компетенции студентов посредством техно-
логии развития критического мышления.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧАТ-БОТА  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Гринвальд О.Н., Исламов Р.С., Ресенчук А.А., Савельева И.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово,  

e-mail: reseanna@yandex.ru

Настоящая работа посвящена изучению лингводидактического потенциала виртуального ассистента 
(чат-бота) при обучении иностранному языку в вузе. Методами исследования стали анализ отечественной 
и зарубежной теории и практики использования чат-ботов в преподавании иностранного языка, педагоги-
ческий эксперимент по созданию и внедрению авторского многофункционального чат-бота в дисциплину 
«Иностранный язык». Чат-бот был представлен четырьмя аватарами, каждый из которых имел определен-
ный функционал (ассистирующий, консультативный, обучающий и игровой). По итогам взаимодействия 
с чат-ботом и апробации его функций был проведен опрос студентов для оценки лингводидактического по-
тенциала, аттрактивности и возможности дальнейшего использования виртуального ассистента. Статистика 
интеракций студентов с чат-ботом выявила, что наибольшую заинтересованность студенты проявляли к ре-
комендациям по улучшению языковых навыков и диалоговой симуляции собеседования при трудоустрой-
стве. На фоне общей положительной оценки чат-бота как образовательного сервиса выявленные преимуще-
ства включали его интерактивность, оперативность, игровой характер и наличие функции эмоционального 
ассессмента ответов студентов. В числе недостатков были упомянуты малое разнообразие игрового контен-
та, отсутствие функции перевода, технические сбои при работе программы. В перспективе исследования – 
усовершенствование содержательно-дидактического аспекта виртуального ассистента и выявление уровня 
эффективности чат-бота для формирования иноязычной коммуникативной компетентности на занятиях 
по дисциплине «Иностранный язык» в вузе.

Ключевые слова: чат-бот, преподавание иностранного языка, высшее образование, цифровое обучение, 
лингводидактика

LINGUADIDACTIC POTENTIAL OF A CHATBOT  
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT UNIVERSITY

Greenwald O.N., Islamov R.S., Resenchuk A.A., Saveleva I.V.
Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: reseanna@yandex.ru

This paper delves into the exploration of the linguodidactic potential of a virtual assistant, specifically a 
chatbot, within the context of university-level foreign language training. Research methodology encompasses a 
comprehensive analysis of both Russian and international theories and practices related to the implementation of 
chatbots in foreign language education. Additionally, we present the findings of a pedagogical experiment, wherein 
we have designed and implemented an original multitasking chatbot tailored to the “Foreign Language” discipline. 
The chatbot is personified through four distinct avatars, each serving a specific purpose: assisting, consulting, 
educating, and gaming. Following their interactions with the chatbot and the trial of its various features, students 
participated in a survey designed to evaluate its linguistic and didactical potential, overall appeal, and potential 
for future use. Analysis of the data from students’ interactions with the chatbot unveiled a notable preference 
for two key aspects: language skill improvement recommendations and simulated job interview dialogues. 
A favorable evaluation of the chatbot as an educational service highlights several distinct advantages, which 
encompass interactivity, ease of use, gamified elements, and the provision of emotional feedback. Conversely, 
there are certain drawbacks such as limited variety of gaming content, the need for translation support, and 
occasional technical glitches. The future outlook of this study is centered on enhancing the chatbot content and 
pedagogical approach, while also investigating its effectiveness in fostering foreign language proficiency within 
university-level “Foreign Language” classes.

Keywords: chatbot, foreign language teaching, higher education, digital education, linguodidactics

Современный этап развития образо-
вания характеризуется переходом высшей 
школы к цифровой модели взаимодействия 
участников образовательного процесса 
и системного использования цифровых ин-
струментов в обучении [1]. Сегодня суще-
ствует большое количество различных циф-
ровых сервисов, которые предоставляют 
неограниченные возможности для профес-
сиональной подготовки студентов. Одним 
из таких инструментов является чат-бот. 

Исследователи выделяют две категории 
чат-ботов, которые сегодня подходят си-
стеме высшего образования: 1) сценарные 
/ декларативные / необучаемые чат-боты, 
в которых разработчиком предусмотрен 
«поиск реакции» согласно заранее зало-
женному сценарию на запрос пользователя; 
2) порождающие / предиктивные / обучае-
мые чат-боты, в которых реакция на запрос 
пользователя генерируется искусственным 
интеллектом [2; 3]. 
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Интеграция чат-ботов в систему высше-
го образования раскрывает вариативность 
их применения: во-первых, с помощью чат-
бота происходит автоматизация тестиро-
вания студентов [4]; во-вторых, чат-боты 
успешно используются для организации 
самостоятельной работы студентов [5] 
и дистанционного обучения [6]; в-третьих, 
происходит операционализация опыта ин-
терактивного обучения через симуляцию 
реальной ситуации диалога, например со-
беседования, деловой переписки в мес-
сенджере и пр. [4; 7]. Среди преимуществ 
также называется организация эффектив-
ного взаимодействия «преподаватель – 
студент». Технология чат-ботов делает 
возможными онлайн-консультации по раз-
нообразным организационно-администра-
тивным и  учебно-методическим вопросам 
в удобное для обучающихся время [8; 9]. 
Также отмечается, что чат-боты – циф-
ровой инструмент, с помощью которого 
происходит персонализация процесса об-
учения. Студенты могут учиться в индиви-
дуальном темпе и получать индивидуаль-
ные консультации [8; 10]. 

Использование чат-бота повышает 
академическую вовлеченность студентов 
в процесс обучения как благодаря возмож-
ности быть постоянно в контакте с препо-
давателем / вузом и получать немедленную 
обратную связь, так и благодаря возмож-
ности использовать собственный смартфон 
для взаимодействия с чат-ботом [8].

Концепция чат-бота как симулятора че-
ловеческого диалога гармонично вписыва-
ется в сферу преподавания иностранного 
языка, поскольку под чат-ботами понимают 
«диалоговую обучающую программу, спо-
собную на основе заложенных в нее алго-
ритмов речевого поведения человека раз-
вивать иноязычные устные и письменные 
речевые умения обучающегося посредством 
поддержания с ним диалога и имитацией 
человеческой речи» [11, с. 67]. Чат-боты 
в обучении иностранным языкам содержат 
значительный лингводидактический по-
тенциал. Их использование способствует 
осуществлению принципов интерактивно-
сти, коммуникативности и индивидуализа-
ции обучения в преподавании иностранных 
языков [2; 3]. Среди конкретных целевых 
установок, которые связаны с внедрением 
чат-ботов в обучение иностранному язы-
ку, называются:

• возможность практиковать иноязыч-
ные речевые умения и навыки (чтение, ау-
дирование, письмо и говорение) [11; 12], 
а также лексики и словообразования [13];

• повышение мотивации студентов к из-
учению иностранного языка [11; 12; 14];

• снижение уровня тревожности студен-
тов при взаимодействии с машиной [11],  
так  как использование чат-ботов помога-
ет преодолеть психологический барьер и  
стеснение в отработке иноязычных навы-
ков общения [3];

• учет индивидуальных особенностей 
и интересов обучающихся, их уровня вла-
дения иностранным языком [14].

Следует отметить, что в преподавании 
иностранного языка существует тенденция 
использовать готовые чат-боты (А.L.I.C.E., 
Mitsuku, Mondly, Splotchy, Cleverbot, 
Existor, Elbot, iGod и др.) как дополнитель-
ные средства для самостоятельной работы 
студентов [14]. Однако авторам настоящего 
исследования видится, что данная тенден-
ция не вполне отвечает методическим за-
дачам определенной дисциплины и не ре-
ализует в полной мере потенциал данного 
цифрового ресурса. Поэтому новизна дан-
ного исследования заключается в создании 
авторского многофункционального вирту-
ального ассистента (чат-бота), ориенти-
рованного на фасилитацию освоения сту-
дентами вуза дисциплины «Иностранный 
язык». В связи с этим целью настоящего 
исследования является изучение линг-
водидактического потенциала авторско-
го многофункционального виртуального 
ассистента (чат-бота), интегрированного 
в вузовский курс дисциплины «Иностран-
ный язык». 

Материалы и методы исследования
Методы исследования составили: ана-

лиз отечественной и зарубежной теории и  
практики использования чат-ботов в обра-
зовании, в частности в преподавании ино-
странного языка, педагогический экспери-
мент по созданию и внедрению чат-бота 
в дисциплину «Иностранный язык».

Методическим ядром эксперимента 
стало создание авторского многофункци-
онального виртуального ассистента (чат-
бота), помогающего студентам в освоении 
дисциплины «Иностранный язык». В на-
стоящем исследовании использован чат-бот 
сценарного типа, который взаимодейству-
ет с пользователем как на русском, так 
и на английском языках. Данная разновид-
ность сервиса оптимальна для реализации 
возлагаемых на него задач в рамках дис-
циплины, поскольку реакция на запрос сту-
дентов на основе заранее заложенного сце-
нария дает возможность контролировать их 
взаимодействие с ботом. Для запуска чат-
бота необходим любой современный брау-
зер независимо от операционной системы 
и используемого устройства (стационарный 
компьютер, планшет, смартфон и пр.). 
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Авторский многофункциональный вир-
туальный ассистент (чат-бот) прошел апро-
бацию в группах студентов 1-2 курсов Ке-
меровского государственного университета 
различных неязыковых направлений под-
готовки бакалавриата во втором семестре 
2022-2023 года. По окончании семестра 
студенты – участники эксперимента (всего 
218 человек) были опрошены на предмет 
оценки ими целесообразности, степени эф-
фективности инновационного инструмента, 
а также для выявления преимуществ и не-
достатков функционально-содержательно-
го аспекта применения виртуального асси-
стента (чат-бота).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Созданный чат-бот является двуязыч-
ным виртуальным ассистентом, реализую-
щим следующие функции в преподавании 
дисциплины «Иностранный язык» на не-
языковых направлениях подготовки: асси-
стирующую, консультативную, обучающую 
и игровую. 

Центральный аватар бота Лэб (от анг. 
L.A.B. – Language Assistant Bot) (рис. 1) вы-
полняет ассистирующую и консультативную 
функции: он может проконсультировать сту-
дентов по различным организационно-мето-
дическим вопросам, таким как экзаменаци-
онные требования или контактные данные 
преподавателя. Лэб представляет студентам, 
как начинающим, так и продолжающим из-
учать английский язык, полезные материа-
лы и ресурсы для повышения их языкового 
уровня. Помимо этого, он дает практические 
советы и рекомендации по улучшению от-
дельных языковых навыков: письмо, чтение 

и аудирование. В результате студент полу-
чает возможность проектировать индивиду-
альную траекторию изучения дисциплины 
«Иностранный язык».

Кроме Лэба, студентам были предло-
жены еще несколько аватаров, осущест-
вляющих обучающую и игровую функ-
ции. При этом чат-бот выступает игровым 
партнером, используя элементы визуали-
зации и игрофикации. Аватар Symah от-
вечает за диалоговую симуляцию собе-
седования при трудоустройстве в рамках 
темы “Applying for a Job”. Во время работы 
с ботом Symah указывает на ошибки в от-
ветах, давая детальные пояснения. Аватар 
Paul ведет с обучающимися диалог в рам-
ках языковой темы “Social English”, помо-
гая лучше понять особенности языковых 
ситуаций. Аватар Kevin развлекает студен-
тов шутками, комментируя их смысл сквозь 
призму фразеологии и идиоматики англий-
ского языка. Концепция аватаров позволила 
студентам не просто участвовать в обме-
не текстовыми сообщениями с чат-ботом, 
но и видеть своего собеседника вместе 
с его эмоциональными реакциями, что дает 
более полное погружение в диалоговые 
симуляции. 

Для оценки лингводидактического по-
тенциала чат-бота были проведены сессии 
интеракции студентов с чат-ботом. В каж-
дой группе преподаватели представили чат-
бота в форме презентации, в ходе которой 
студенты узнали о его наполнении и функ-
ционале: концепция аватаров, устройство 
диалоговых веток и пр. Кроме того, им были 
даны рекомендации по взаимодействию 
с чат-ботом: начало диалога, его возможные 
пути развития и пр. 

Рис. 1. Приветствие от чат-бота и начало диалоговой ветки
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Рис. 2. Статистика использования диалоговых веток чат-бота 

Статистика, полученная из встроенной 
в бот функции “Data Gathering”, показала, 
что среднее время, затраченное студента-
ми на одну диалоговую ветку, составило 
2 минуты и 30 секунд (рис. 2). Статисти-
ка показывает, сколько в среднем студен-
ты тратят времени за одну сессию работы 
с чат-ботом. Более длительное время было 
затрачено на диалог с примерами бесплат-
ных онлайн-курсов английского языка 
(3 мин. 5 сек.). Менее продолжительной 
является диалоговая ветка с рассказом бота 
о себе и предложением продолжить беседу 
с пользователем (1 мин. 6 сек.). На третьем 
месте диалоговая ветка советов для начи-
нающих изучать английский язык (1 мин. 
4 сек.). Менее минуты составили прочие 
диалоговые ветки, например «Социальные 
ситуации с выбором подходящего ответа» 
или информация об экзаменах. В данных 
процедурах наблюдается определенная ло-
гика, так как в первом случае студенты бы-
стро выбирают ответ из готовых вариантов, 
а во втором – не требуется много времени, 
чтобы прочитать и запомнить небольшую 
справочную информацию на русском языке.

Положительный отклик среди студен-
тов вызвала встроенная функция смены 
эмоциональных реакций. Возможность 
двойной оценки – эмоциональная обрат-
ная связь от чат-бота и начисление баллов 
за диалоговую симуляцию собеседова-
ния при трудоустройстве в рамках темы 
“Applying for a Job” – были оценены студен-
тами как очевидные плюсы в работе с вир-
туальным ассистентом.

Все указанные характеристики чат-бота 
нашли свое подтверждение в последующем 
опросе студентов через оценку его образо-
вательного потенциала (218 опрошенных). 
Так, однозначное одобрительное отноше-

ние к интеграции данного цифрового сер-
виса в дисциплину «Иностранный язык» 
выразили 36% участников. Наибольшее 
число студентов (54,2%) предпочитают 
оценивать использование виртуального 
ассистента умеренной оценочной форму-
лировкой «нахожу полезным». Необходи-
мо указать и на критическое отношение 
участников эксперимента к виртуальному 
сервису: 8,4% отмечают частичную полез-
ность нововведения.

Более детальные отзывы студентов 
предусматривают выявление тех аспек-
тов, которые нуждаются в улучшении. Так, 
140 участников (65,4%) полагают, что наи-
более полезными являются симуляция со-
беседования при трудоустройстве в рамках 
темы “Applying for a Job” и рекомендации 
бота L.A.B. по улучшению языковых на-
выков. Больше половины участников отме-
чают положительное влияние на обучение 
следующих характеристик чат-бота:

1) интерактивность (127 человек – 59,3%);
2) игровая форма подачи материала 

(124 человека – 57,9%);
3) быстрота ответов бота (122 челове-

ка – 57%).
Молодежная аудитория также высказа-

ла пожелание о более значительной доле 
игрового контента, который мог бы разно-
образить процесс обучения – 130 человек 
(60,7%) указали на данный аспект в комму-
никации с ботом.

Использование идентификационных ха-
рактеристик, уподобляющих чат-бота живо-
му человеку (внешний вид аватаров, их име-
на и эмоциональные реакции), однозначно 
воспринимается студентами в положитель-
ном ключе. Результаты опроса подтвержда-
ют, что интерфейс программы, графические 
параметры чат-бота, его содержательно-ре-
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чевые данные благосклонно оцениваются 
респондентами. 94,4% опрошенных отме-
чают, что интерфейс чат-бота дружелюбен, 
а его формально-речевые характеристики 
понятны и доступны.

Заключение
Изучение лингводидактического потен-

циала авторского многофункционального 
виртуального ассистента (чат-бота), инте-
грированного в вузовский курс дисциплины 
«Иностранный язык», показало, что боль-
шинство студентов университета (89,3%) 
утвердительно отвечают на вопрос о пер-
спективности и целесообразности исполь-
зования виртуального ассистента при из-
учении дисциплины «Иностранный язык». 

В результате взаимодействия с чат-ботом 
студенты испытывают удовольствие и заин-
тересованность, приобретают опыт языко-
вой деятельности, формируют и развивают 
иноязычную коммуникативную компетен-
цию в психологически комфортных услови-
ях, вследствие чего возрастает их уровень 
мотивации и академической вовлеченности.

На фоне общей положительной оцен-
ки чат-бота как образовательного сервиса 
выявленные преимущества включают его 
интерактивность, оперативность, игровой 
характер и наличие функции эмоциональ-
ной оценки ответов студентов. В числе не-
достатков упомянуты недостаток игрового 
контента, отсутствие функции перевода, 
технические сбои при работе программы. 

Результаты исследования также позво-
лили наметить перспективы дальнейшей 
работы, состоящие в изучении уровня сфор-
мированности коммуникативной компетен-
ции у студентов, использующих виртуаль-
ного чат-бота при изучении иностранного 
языка в вузе.
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МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ:  
КРИТЕРИИ И УРОВНИ РАЗВИТИЯ
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В статье обсуждается вопрос о необходимости изменений требований к профессиональной компетен-
ции педагога дошкольного образования. В центре внимания авторов находится профессиональная компе-
тенция педагога ДОО в области работы с родителями. Семья рассматривается как важнейший субъект об-
разовательного процесса, а профессиональные компетенции педагога в организации и реализации работы 
с родителями понимаются как один из показателей общего профессионализма педагога. Мотивационный 
компонент в структуре профессиональной компетенции педагога ДОО в области работы с родителями рас-
сматривается как детерминанта работы педагога с семьями воспитанников. Предложены основные крите-
рии, характеризующие развитие мотивационного компонента профессиональной компетенции педагога 
ДОО в области работы с родителями: осознание важности работы с родителями для достижения высоких 
результатов образовательного процесса, наличие или отсутствие негативных установок и тревожности 
при работе с родителями, интерес к работе с семьями воспитанников, стремление к совершенствованию 
профессиональных навыков в области работы с родителями. На основе данных критериев смоделированы 
три уровня развития мотивационного компонента профессиональной компетенции педагога ДОО в области 
работы с семьей, предложены их качественные характеристики. Уровневая модель мотивационного компо-
нента профессиональной компетенции педагога ДОО в области работы с родителями может быть исполь-
зована в качестве ориентира для разработки диагностического инструментария, направленного на изучение 
профессиональной компетенции педагога ДОО, а также для проведения внутреннего мониторинга, самоди-
агностики и самооценки профессионального развития педагогического состава дошкольной образователь-
ной организации.

Ключевые слова: педагог ДОО, профессиональная деятельность, профессиональная компетенция педагога ДОО, 
мотивационный компонент профессиональной компетенции, критерии, уровни развития

MOTIVATIONAL COMPONENT OF PROFESSIONAL  
COMPETENCE OF A ECECTIONARY TEACHER  
IN THE FIELD OF WORKING WITH PARENTS:  
CRITERIA AND LEVELS OF DEVELOPMENT

1Gutsu E.G., 1Demeneva N.N., 1Kolesova O.V., 2Tivikova S.K., 3Krylova L.Yu. 

1K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod,  
e-mail: elenagytcy@mail.ru;

2Nizhny Novgorod Institute of Education Development, Nizhny Novgorod;
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The article discusses the need to change the requirements for the professional competence of a preschool 
teacher. The authors focus on the professional competence of a preschool teacher in the field of working with 
parents. The family is considered as the most important subject of the educational process, and the professional 
competence of the teacher in organizing and implementing work with parents is understood as one of the indicators 
of the general professionalism of the teacher. The motivational component in the structure of the professional 
competence of a preschool teacher in the field of working with parents is considered as a determinant of the teacher’s 
work with the families of pupils. The main criteria characterizing the development of the motivational component of 
the professional competence of a preschool teacher in the field of working with parents are proposed: awareness of 
the importance of working with parents to achieve high results in the educational process, the presence or absence 
of negative attitudes and anxiety when working with parents, interest in working with families of pupils, desire to 
improve professional skills in the field of working with parents. Based on these criteria, three levels of development 
of the motivational component of the professional competence of a preschool teacher in the field of working with 
families were modeled, and their qualitative characteristics were proposed. The level model of the motivational 
component of the professional competence of a preschool teacher in the field of working with parents can be used as 
a guide for the development of diagnostic tools aimed at studying the professional competence of a preschool teacher, 
as well as for conducting internal monitoring, self-diagnosis and self-assessment of the professional development of 
the teaching staff of a preschool educational organization.

Keywords: preschool teacher, professional activity, professional competence of a preschool teacher, motivational 
component of professional competence, criteria, levels of development
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Спектр задач, стоящих перед современ-
ным дошкольным образованием, неизменно 
расширяется. Трансформация представ-
лений общества о функциях дошкольной 
образовательной организации от простого 
присмотра и ухода до полноценного сопро-
вождения развития личности растущего че-
ловека неизбежно повлекла за собой и пере-
смотр требований к современному педагогу 
дошкольного образования. Ответом на дан-
ный запрос общества стала широкая дис-
куссия в научных кругах по проблемам 
профессиональной компетенции педагога 
дошкольного образования, ее структуре, кри-
териях, условиях и уровнях развития, вклю-
чая этап вузовского обучения [1, 2] и поству-
зовского развития и саморазвития [3, 4].

В настоящее время научный интерес все 
больше смещается от обсуждения общих 
вопросов, раскрывающих сущность, струк-
туру и условия развития профессиональной 
компетентности педагога, к детальному 
рассмотрению отдельных видов професси-
ональных компетенций, связанных с кон-
кретными видами профессиональных педа-
гогических действий, а также к изучению 
отдельных компонентов в структуре про-
фессиональных компетенций. 

Целевые ориентиры дошкольного обра-
зования, отраженные в новых требованиях 
ФГОС, носят преимущественно не конкрет-
ный, а обобщенный личностный характер. 
Поэтому их достижение не может быть ре-
зультатом деятельности лишь педагога ДОО, 
а может быть только продуктом согласован-
ной и скоординированной деятельности всех 
участников образовательного процесса [5], 
единого «образовательного субъекта». Важ-
нейшим участником педагогического про-
цесса на всех этапах, несомненно, является 
семья, а готовность и способность педагога 
ДОО к планированию, организации и реали-
зации работы с семьями воспитанников яв-
ляется одним из ключевых показателей его 
профессиональной компетенции. 

В связи с этим особый научный и прак-
тический интерес вызывает вопрос о сущно-
сти, содержательном наполнении понятия 
«профессиональная компетенция педагога 
ДОО в области работы с родителями», кри-
териях и уровнях ее развития в целом и от-
дельных ее компонентов. Это и определило 
цель нашего исследования.

 Целью работы является осмысление 
и конкретизация понятия мотивационного 
компонента в структуре профессиональной 
компетенции педагога дошкольной обра-
зовательной организации в сфере работы 
с семьями воспитанников, выделение кри-
териев и моделирование уровней развития 
мотивационного компонента профессио-

нальной компетенции педагога ДОО в об-
ласти работы с родителями.

Материалы и методы исследования 
В ходе работы над статьей использо-

вались методы теоретического анализа, 
обобщения и систематизации психолого-
педагогической литературы по проблеме 
исследования, моделирования. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эффективность образовательного про-
цесса обеспечивается не изолированными 
воздействиями отдельных участников обра-
зовательного процесса, а только их согласо-
ванной целенаправленной деятельностью. 
И в этом контексте роль семьи, как полно-
правного субъекта целостного образова-
тельного пространства, трудно переоце-
нить [6]. Поэтому в обществе растет запрос 
на педагога, способного к установлению 
продуктивного взаимодействия с родите-
лями воспитанников. Готовность и способ-
ность педагога к осуществлению такой ра-
боты является одним из важных критериев 
его профессионализма. Однако, как отме-
чается в многочисленных исследованиях, 
семья и образовательная организация очень 
часто дистанцируются друг от друга и их 
взаимодействие часто носит формальный 
и ситуативный характер.

Так, в работе Ю.В. Козынятко обобщены 
основные проблемы, характеризующие вза-
имодействие дошкольной образовательной 
организации с родителями детей дошколь-
ного возраста: отсутствие заинтересован-
ности в содержательном сотрудничестве 
как со стороны родителей, так и со стороны 
воспитателей ДОО, преобладание общения 
по ситуационным поводам (как ел, как спал, 
что принести и т.п.), выстраивание взаи-
модействия на конфликтной основе, не-
удовлетворенность с обеих сторон стилем, 
формами и содержанием взаимодействия. 
У многих педагогов выявлена «избегаю-
щая» тактика в отношениях с родителями 
воспитанников, стремление минимизиро-
вать контакты. Отмечается также отсутствие 
у педагогов грамотно выстроенной системы 
работы с родителями на основе четкого це-
леполагания. Особого внимания в контексте 
данной работы заслуживает то, что многие 
воспитатели вообще не испытывают по-
требности в налаживании сотрудничества 
с семьей, не посвящают родителей в жизнь 
группы, не видят и не используют потен-
циальные возможности семьи для развития 
личности ребенка дошкольного возраста 
[7]. Все это приводит к необходимости ос-
мысления сущности понятия профессио-
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нальной компетенции педагогов ДОО в об-
ласти работы с родителями и, в частности, 
ее мотивационного компонента. 

Обобщая существующие в науке пред-
ставления о сущности понятия «профес-
сиональная компетенция педагогов ДОО», 
можно рассматривать ее как качественную, 
комплексную характеристику личности пе-
дагога дошкольного образования, которая 
включает в себя мотивационный, когнитив-
ный, деятельностный и рефлексивный ком-
поненты. Профессиональная компетенция 
представляет собой симбиоз научно-теоре-
тических знаний и практических навыков, 
позволяющий качественно решать широ-
кий спектр профессиональных педагогиче-
ских задач.

Профессиональная компетенция педа-
гога ДОО в области работы с родителями 
является частным видом профессиональной 
компетенции и определяется Ю.В. Козынят-
ко как целостная система профессионально 
значимых установок и личностных качеств, 
знаний о теоретических основах организа-
ции взаимодействия педагога с родителями 
детей дошкольного возраста, организатор-
ских и прогностических компетенций, кото-
рая в конечном итоге обеспечивает возмож-
ность устанавливать эффективное общение 
с семьями воспитанников [7].

Мотивационный компонент профес-
сиональной компетенции педагога ДОО 
проявляется в устойчивом интересе к со-
временным образовательным технологиям, 
творческой активности, инновационной де-
ятельности, а также в постоянном стремле-
нии к профессиональному самосовершен-
ствованию и саморазвитию и достижению 
высоких результатов в профессиональной 
деятельности [8].

При этом, как отмечает В.В. Метеличев, 
мотивация – это не только побуждение лич-
ности к деятельности, она охватывает ее 
многосторонние связи и отношения и вы-
ступает одним из механизмов соотнесения 
внешних и внутренних факторов личност-
ного поведения, определяющих возникно-
вение, направленность и способы осущест-
вления отдельных видов профессиональной 
деятельности [9].

Принимая во внимание то, что любая 
деятельность (а организация и реализация 
работы с семьями воспитанников является 
важнейшей областью профессиональной 
деятельности педагога ДОО) детерминиру-
ется системой мотивов, можно утверждать, 
что наличие мотивации для осуществления 
работы с родителями является пусковым 
механизмом для самосовершенствования 
педагога и в конечном итоге обеспечивает 
успешность педагога в данной сфере.

Мотивационный компонент в струк-
туре профессиональной компетенции пе-
дагога ДОО в области работы с родителя-
ми характеризуется, по мнению авторов 
данной статьи, следующими критериями: 
осознание важности работы с родителями 
для достижения высоких результатов обра-
зовательного процесса, наличие или отсут-
ствие негативных установок и тревожности 
при работе с родителями, интерес к работе 
с семьями воспитанников, стремление к со-
вершенствованию профессиональных на-
выков в области работы с родителями.

Степень выраженности и уровень сфор-
мированности отдельных критериев позво-
ляет смоделировать три условных уровня 
развития мотивационного компонента про-
фессиональной компетенции педагога ДОО 
в области работы с родителями.

Высокий уровень развития профес-
сиональной компетенции педагога ДОО 
в области работы с родителями проявляет-
ся в осознании педагогом целесообразно-
сти работы с родителями. Педагог уверен, 
что только при содержательном и эффек-
тивном взаимодействии с родителями вос-
питанников можно достичь высоких ре-
зультатов целостного образовательного 
процесса. Родители рассматриваются пе-
дагогом как полноценные участники обра-
зовательного процесса, действия которых 
существенно влияют на развитие личности 
ребенка на всех ступенях образования. Пе-
дагогический коллектив ДОО и семья вос-
питанников воспринимаются педагогом 
как единый образовательный субъект. У пе-
дагога отсутствуют негативные установки 
при работе с родителями. Необходимость 
взаимодействовать с семьями воспитан-
ников не вызывает эмоционального на-
пряжения и тревожности, воспринимается 
как неотъемлемая часть профессиональной 
деятельности. Педагог испытывает устой-
чивый интерес к работе с родителями, кото-
рый проявляется в стремлении расширить 
содержательный аспект взаимодействия 
с семьями воспитанников, разнообразить 
формы и методы работы с родителями до-
школьников. Интегрирующим показателем 
высокого уровня развития мотивационного 
компонента профессиональной компетен-
ции педагогов ДОО в области работы с ро-
дителями является осознанное, устойчивое 
и не зависящее от внешней стимуляции (на-
пример, указаний со стороны руководства 
ДОО) стремление совершенствовать свои 
профессиональные навыки в этой сфере.

Средний уровень развития профессио-
нальной компетенции педагога ДОО в обла-
сти работы с родителями проявляется в том, 
что важность работы с родителями осоз-
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нается ситуативно и применительно толь-
ко к отдельным аспектам образовательного 
процесса. Так, например, педагоги отмеча-
ют, что работа с родителями важна в области 
физического, нравственного, эмоциональ-
ного развития дошкольника, но при этом 
не отмечают важности работы с родителями 
в решении задач интеллектуального, воле-
вого развития ребенка. Установки в области 
работы с родителями носят нейтральный 
характер, не устойчивы. Привычные формы 
взаимодействия с семьей, например празд-
ники, совместные спортивные мероприятия, 
вызывают положительные эмоции. В то же 
время необходимость обсудить и отладить 
совместные усилия в отдельных содержа-
тельных аспектах вызывает негативные эмо-
ции и отрицание. Тревожность при работе 
с родителями проявляется эпизодически, 
преимущественно в ситуациях, выходящих 
за пределы привычных форм взаимодей-
ствия. Так, педагог может быть спокоен, 
уверен в себе, оптимистичен при проведе-

нии утренников, праздников на свежем воз-
духе, спортивных соревнований с участием 
родителей, но при этом испытывать тревож-
ность, неуверенно себя ощущать, излишне 
волноваться, если ему необходимо обсу-
дить с родителями и наладить совместные 
усилия в сфере усиления развивающих эф-
фектов образовательной программы, напри-
мер, на этапе подготовки ребенка к школе. 
Педагог, у которого выражен средний уро-
вень развития мотивационного компонента 
профессиональной компетенции в области 
работы с родителями, стремление к совер-
шенствованию своих навыков в этой области 
проявляет эпизодически и в основном в тех 
аспектах взаимодействия с семьей, которые 
для него являются привычными и не вызы-
вают негативных переживаний. Професси-
ональные навыки, выходящие за границы 
привычного спектра содержания и форм ра-
боты с семьями воспитанников, совершен-
ствуются эпизодически и только под влия-
нием внешней стимуляции.

Характеристика уровней развития мотивационного компонента профессиональной 
компетенции педагога ДОО в области работы с родителями

Критерий
Уровень

Высокий Средний Низкий
Осознание значи-
мости работы с  
родителями

Содержательное и эффек-
тивное взаимодействие с  
родителями осознается как  
обязательное условие до-
стижения высоких результа-
тов образовательного про-
цесса. ДОО и семья воспри-
нимаются как единый обра-
зовательный субъект

Значимость налаживания 
совместных усилий образо-
вательной организации и  
семьи осознается только в  
ограниченном спектре при-
вычных видов деятельности

Значимость работы с се-
мьей не осознается. Вклад 
работы с родителями в  
успешность целостного 
образовательного процес-
са не осознается. ДОО  и се-
мьи воспитанников вос-
принимаются изолиро-
ванно друг от друга

Наличие или от-
сутствие нега-
тивных устано-
вок и тревожно-
сти при работе с  
родителями

Негативные установки и  
тревожность отсутствуют. 
Взаимодействие с родите-
лями не вызывает эмоци-
онального напряжения, 
вызывает положительные 
эмоции

Установки нейтральные, за-
висят от ситуации. Тревож-
ность отсутствует в при-
вычных видах взаимодей-
ствия с родителями и про-
является в новых, еще 
недостаточно освоенных 
аспектах деятельности

Установки негативные и  
устойчивые. При взаимо-
действии с родителями 
проявляется тревожность, 
неуверенность, отрицатель-
ные эмоции

Интерес к работе 
с семьями воспи-
танников

Интерес к работе с родите-
лями высокий, устойчивый. 
Проявляется стремление к  
расширению сфер содержа-
тельного взаимодействия 
с семьями воспитанников

Проявляется эпизодически 
и только в отдельных сфе-
рах деятельности

Интерес к работе с роди-
телями отсутствует. Взаи-
модействие с семьями 
воспитанников сводится 
к минимуму. 

Стремление к  
совершенствова-
нию профессио-
нальных навыков 
в области работы 
с родителями

Стремление к самосовер-
шенствованию устойчивое, 
активное, затрагивает ши-
рокий спектр возможных 
форм и видов работы с ро-
дителями, не  зависит от  
внешнего стимулирования

Стремление к самосовер-
шенствованию эпизодиче-
ское, неустойчивое, затра-
гивает ограниченный круг 
возможных форм и видов 
работы с родителями. Зави-
сит от внешнего стимули-
рования

Стремление к развитию 
навыков в области рабо-
ты с родителями отсут-
ствует, вызывает нега-
тивные переживания. 
Возможно только при  
административном сти-
мулировании
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Низкий уровень развития мотивацион-
ного компонента профессиональной компе-
тенции педагога ДОО в области работы с ро-
дителями проявляется в том, что педагогом 
не осознается значимость работы с семьями 
воспитанников для успешности образова-
тельного процесса. Родители не рассматри-
ваются как полноправные участники об-
разовательного процесса, воспринимаются 
изолированно от него. Установки в области 
работы с родителями носят отрицательный 
характер, вызывают негативные пережи-
вания, тревожность. Часто у педагога уже 
имеется опыт неудачного взаимодействия 
с родителями. Интерес к работе с семьей 
отсутствует. Сама необходимость органи-
зации систематической работы с семьями 
воспитанников воспринимается педагогом 
как обременительная обязанность, и такое 
взаимодействие сводится к абсолютному 
минимуму. Педагог стремится минимизиро-
вать контакты с родителями, ограничивает 
их решением оперативных организацион-
ных вопросов и практически не обсуждает 
содержательные аспекты развития ребенка. 
Стремление к совершенствованию своих 
профессиональных навыков в области ра-
боты с родителями у педагога отсутствует, 
вызывает отторжение, возможно только 
при активном внешнем стимулировании.

В обобщенном виде характеристика 
уровней развития мотивационного компо-
нента профессиональной компетенции пе-
дагога ДОО в области работы с родителями 
представлена в таблице.

Заключение
Таким образом, авторами были выде-

лены критерии, характеризующие уровень 
развития мотивационного компонента про-
фессиональной компетенции педагога ДОО 
в области работы с родителями. На осно-
ве данных критериев была смоделирована 
уровневая модель мотивационного компо-
нента профессиональной компетенции пе-
дагога ДОО в области работы с родителями. 
Данная модель может быть использована 
для разработки диагностического инстру-

ментария, направленного на изучение уров-
ня развития мотивационного компонента 
профессиональной компетенции педагога 
ДОО в области работы с родителями в рам-
ках внешнего и внутреннего мониторинга. 
Кроме того, данная модель может служить 
ориентиром для осуществления профес-
сиональной самодиагностики и самооцен-
ки в данной области профессиональной 
компетенции. Предложенные уровне-
вые характеристики могут применяться 
и для разработки систем внутреннего повы-
шения квалификации и самосовершенство-
вания педагогов дошкольных образователь-
ных организаций.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ  
МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Елагина В.С., Михайлова Т.А., Черная Е.В.

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
Челябинск, e-mail: V_275@mail.ru

Актуальность исследования обусловлена потребностью в качественном обучении будущих педагогов, 
которые должны быть не только высокообразованными специалистами, но и эрудированными, творческими, 
инициативными личностями, готовыми к решению педагогических задач в нестандартных ситуациях, иметь 
развитое логическое и творческое мышление. В связи с этим одной из задач обучения студентов является ак-
тивизация их мыслительной деятельности, развитие познавательной самостоятельности. Цель исследования 
заключается в определении способов активизации мыслительной деятельности студентов, развития их по-
знавательной самостоятельности в процессе обучения в педагогическом вузе. В исследовании использовалась 
система взаимосвязанных теоретических и эмпирических методов. В статье рассмотрены сущностные харак-
теристики основных мыслительных операций, владение которыми позволяет обучающимся качественно усваи-
вать теоретический материал, развивать интеллектуальные умения и навыки. В качестве способов активизации 
мыслительной деятельности авторы статьи рассматривают поэтапную методику решения педагогических за-
дач, использование совокупности проблемных вопросов и творческих заданий, установление межпредметных 
связей при формировании педагогических знаний на учебных занятиях, требующих переноса знаний из одной 
дисциплины на предмет изучения другой, что способствует развитию познавательных интересов, активизации 
деятельности и самостоятельности студентов. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны в образовательном процессе, ориентированном на формирование важного профессионального качества 
будущего педагога – познавательной самостоятельности средствами активизации мыслительной деятельности.

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, активность, мыслительные операции, деятельность, 
решение педагогических задач, подготовка студентов, межпредметные связи
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The relevance of the research is due to the need for high-quality training of future teachers, who should be not 
only highly educated specialists, but also erudite, creative, initiative personalities, ready to solve pedagogical problems 
in non-standard situations, have developed logical and creative thinking. In this regard, one of the tasks of teaching 
students is the activation of their mental activity, the development of cognitive independence. The purpose of the study 
is to determine the ways to activate the mental activity of students, the development of their cognitive independence in 
the process of teaching at a pedagogical university. The study used a system of interrelated theoretical and empirical 
methods. The article considers the essential characteristics of the main mental operations, the possession of which 
allows students to qualitatively assimilate theoretical material, develop intellectual skills and abilities. The authors 
of the article consider a step-by-step methodology for solving pedagogical tasks, using a set of problematic issues 
and creative tasks, establishing interdisciplinary connections in the formation of pedagogical knowledge in training 
sessions that require the transfer of knowledge from one discipline to the subject of studying another, which contributes 
to the development of cognitive interests, the activation of the activity of students independence and independence. 
The results of the conducted research can be used in the educational process focused on the formation of an important 
professional quality of the future teacher – cognitive independence by means of activating mental activity.

Keywords: cognitive independence, activity, mental operations, activity, solving pedagogical problems, training students, 
interdisciplinary connections

Актуальность исследования обуслов-
лена потребностью в качественной подго-
товке будущих педагогов, которые приоб-
ретают различные специальности. Одной 
из задач обучения студентов является раз-
витие их интеллектуальных умений, сво-
бодное владение которыми обеспечивает 
высокие результаты обучающихся во вре-
мя обучения в вузе и самообразователь-
ной деятельности после его окончания, 

поскольку самостоятельность мысли со-
путствует осознанности обучения и вли-
яет на индивидуальное самоопределение 
студентов. 

Проблема развития мыслительной де-
ятельности обучающихся нашла отраже-
ние в работах отечественных психологов 
Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.П. Зин-
ченко, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
В.Д. Шадрикова и других.
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Различные аспекты развития познава-
тельной активности обучающихся, само-
стоятельности как способности принимать 
ответственные решения педагогических 
задач, стоящих перед учителем, исследова-
лись А.Н. Веряскиной [1], И.Н. Мирошни-
ченко [2], А.В. Ивановой, А.Г. Скрябиной, 
Л.А. Дарбасовой [3], Ш.А. Стамкуловой, 
Н.А. Каргапольцевой [4], Г.В. Черновой [5] и др. 

Нельзя не согласиться с мнением Э.С. 
Берберян, что степень овладения мысли-
тельными операциями, выступающими 
как обобщенные способы решения задач, 
определяет развитие индивида в целом 
[6]. Поэтому развитие мышления студен-
та, умений использовать интеллектуальные 
умения в профессиональной деятельности 
является не только актуальным направлени-
ем организации образовательного процесса 
в вузе, но и необходимым условием разви-
тия самостоятельности и педагогических 
способностей будущего педагога.

Активная мыслительная деятельность 
студентов невозможна без систематической 
и целенаправленной работы по развитию 
у них интеллектуальных умений, использо-
вания различных методы и приемов обуче-
ния (методы проблемного и проектного об-
учения, аналитическая работа со схемами, 
таблицами, решение психолого-педагогиче-
ских задач и ситуаций, выполнение научных 
исследований и экспериментальной работы 
и др.). Большую роль в обучении играет 
организация аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы, качественное вы-
полнение которой требует от обучающихся 
не только сформированных познавательных 
и интеллектуальных умений, но и личност-
ных качеств: инициативности, самостоя-
тельности, целеустремленности, напряже-
ния умственных сил. 

Цель исследования заключается в опре-
делении способов активизации мыслитель-
ной деятельности студентов, развития их 
познавательной самостоятельности в про-
цессе обучения в педагогическом вузе. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использовалась систе-

ма взаимосвязанных теоретических (ана-
лиз психолого-педагогической литературы 
по проблеме исследования, систематизация 
и обобщение) и эмпирических (наблюде-
ние, беседа, обобщение педагогического 
опыта) методов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы позволил авторам 
статьи раскрыть сущностные характери-

стики основных мыслительных операций, 
владение которыми позволяет обучающим-
ся качественно усваивать теоретический 
материал, развивать интеллектуальные 
умения и навыки. В качестве способов ак-
тивизации мыслительной деятельности ав-
торы рассматривают поэтапную методику 
решения педагогических задач, использо-
вание совокупности проблемных вопро-
сов и творческих заданий, установление 
межпредметных связей при формировании 
педагогических знаний на учебных заняти-
ях, требующих переноса знаний из одной 
дисциплины на предмет изучения другой, 
что способствует развитию познавательных 
интересов, активности и самостоятельно-
сти студентов. 

В психолого-педагогической литера-
туре понятие «мыслительные операции» 
рассматривают как психические действия, 
выполнение которых необходимо для осоз-
нанного решения задач разного уровня зна-
чимости и сложности. В познавательной 
деятельности они выполняют, прежде все-
го, операционные функции, направленные 
на осуществление практического действия, 
переходящего в сферу теоретического мыш-
ления. Вторая не менее важная функция 
заключается в способности регулировать 
мыслительный процесс, вносить своевре-
менные коррективы для достижения по-
ставленных целей. 

Мыслительные процессы проявляются 
в деятельности, направленной на разреше-
ние различных задач. В любой задаче име-
ется определенная цель, которая соотносит-
ся с заданным ее условием. Решение задачи 
начинается с проблемы или вопроса, с про-
тиворечия, с удивления или недоумения. 

 Единицей мыслительного процесса 
является операция (анализ, синтез, обоб-
щение, систематизация, конкретизация, аб-
страгирование, сравнение), формирование 
которой развивает мышление как наивыс-
шую способность человека познавать окру-
жающий мир. Каждая из них выполняет 
определенные функции. 

Так, анализ позволяет разделить предмет 
или явление на составляющие их элементы, 
а синтез восстанавливает расчленяемое ана-
лизом целое, раскрывая существенные связи 
и отношения между элементами, тем самым 
анализ дополняет синтез, взаимодействуя 
и взаимно обусловливая друг друга. Анализ 
и синтез способствуют определению связей 
между элементами, признаков целого.

Другой важной мыслительной операци-
ей является сравнение, которое благодаря 
сопоставлению свойств предметов или яв-
лений позволяет выявить их сходные и от-
личительные признаки, свойства. Выявляя 
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сходство и различия между предметами 
или явлениями, сравнение позволяет пере-
йти к их классификации. 

Особое значение в формировании логи-
ческих понятий и разработке теоретических 
знаний имеет абстрагирование, благодаря 
которому появляется возможность выде-
лить какую-нибудь одну существенную сто-
рону явления или предмета. 

Одной из существенных сторон мыс-
лительной деятельности являются обобще-
ния, функция которых заключается в опре-
делении существенных свойств отдельного 
предмета или явления и перенос их на целый 
класс (группу) сходных предметов или яв-
лений. В результате этого формулируется 
вывод, который распространяется на каж-
дый отдельный предмет или явление дан-
ного класса, и класса в целом. Таким обра-
зом, осуществляется переход от единичного 
к общему, от менее общего к более общему. 
Следствием развития умений обобщать яв-
ляются способности к умозаключению, ло-
гическому рассуждению, осознанному по-
ниманию приобретаемых знаний и умений. 

Безусловно, перечисленные выше мыс-
лительные операции чрезвычайно важны 
для самостоятельной деятельности обуча-
ющихся, так как, с одной стороны, в про-
цессе учебной работы они развиваются 
и совершенствуются, а с другой – высту-
пают необходимым условием решения по-
знавательных задач. По мнению психоло-
гов, у обучающихся необходимо развивать 
как эмпирическое обобщение, которое осу-
ществляется путем сравнения чувственно 
воспринимаемых признаков и выявления 
общих, так и теоретическое, основанное 
на глубоком анализе объектов, выделении 
общих и существенных признаков с помо-
щью анализа и абстрагирования. 

В процессе освоения учебной програм-
мы обучающимся приходится не только 
выполнять задания по обобщению знаний, 
способствующих формированию у них 
обобщенных и абстрактных знаний, но уста-
навливать связь общего с частным. Осу-
ществление перехода от общего к частному 
с целью установления их соответствия су-
щественному называется конкретизацией. 
Таким образом, движение мысли от анализа 
и синтеза к абстрагированию и обобщению, 
а от обобщения к конкретизации представ-
ляет собой процесс, в котором отражается 
связь общего с единичным. 

Анализ имеет большое значение для раз-
вития умений обобщать, то есть выявлять 
существенные свойства. Тщательно вы-
полненный анализ дает обучающимся воз-
можность овладеть общим методом реше-
ния целого класса задач. Развитие умений 

обобщать, то есть находить существенные 
признаки изучаемых объектов (явлений), 
следует рассматривать как один из эффек-
тивных способов формирования теоретиче-
ского мышления.

Рассматривая способы развития твор-
ческого (инновационного) мышления, 
М.И. Абубакирова подчеркивает, что под-
готовка специалиста на современном этапе 
модернизации высшего образования долж-
на быть ориентирована не на накопление 
большого объема знаний, а на развитие 
творческой личности, способной прини-
мать самостоятельные решения в постоян-
но изменяющихся условиях образователь-
ного процесса [7]. 

Эффективным средством овладения сту-
дентами системой научных знаний является 
решение педагогических задач, способству-
ющее актуализации, систематизации и вос-
произведению ранее усвоенных знаний, 
поиску и усвоению новых, неизвестных 
им ранее способов решения задачи. Реше-
ние задач стимулирует мышление обуча-
ющихся, сближает учебную деятельность 
с научным поиском, знакомит их с метода-
ми и средствами научного познания и, без-
условно, готовит студентов к их будущей 
практической деятельности. 

В процессе изучения педагогических 
дисциплин студенты решают задачи раз-
ного уровня сложности, направленности 
и содержания, что требует от них высоко-
го умственного напряжения, аргументации 
и рассуждения, мобилизации волевых ка-
честв, хорошо развитых интеллектуаль-
ных умений, таких как анализ и синтез, 
абстрагирование, сравнение, конкретиза-
ция, обобщение, сформированных умений 
применять эти операции при выполнении 
самостоятельной работы. Процесс реше-
ния задач вносит в занятие эмоциональное 
оживление, повышает интерес и мотивацию 
к изучаемой дисциплине, развивает творче-
ские способности будущих педагогов.

Решение задачи начинается с формули-
рования вопроса. Этот этап наиболее слож-
ный, так как обучающимся необходимо 
определить противоречивость проблемной 
ситуации, описанной в задаче, сформулиро-
вать противоречия и затем вопрос, требую-
щий осознанного принятия решения. На этом 
этапе необходимо выделить исходные, из-
вестные данные, которые необходимы и до-
статочны для нахождения ответа на вопрос.

На следующем этапе обучающиеся вы-
двигают гипотезы и анализируют их. Имен-
но вариативность, многообразие гипотез 
позволяет с различных сторон рассмотреть 
проблему и найти правильный путь реше-
ния. Этот этап очень важен, так как предо-
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пределяет шаги будущей деятельности, 
предвосхищает возможные результаты. 
Опыт выдвижения гипотез имеет большое 
значение для развития прогнозирующей 
функции мышления. На следующем этапе 
решения обучающиеся осуществляют про-
верку выдвинутых гипотез, для чего могут 
потребоваться дополнительные сведения 
для уточнения условия или привлечения 
дополнительной информации, переформу-
лирования вопроса.

В зависимости от характера познава-
тельной деятельности обучающихся реше-
ние задачи может осуществляться с  ис-
пользованием ориентировочной основы 
действий первого типа, или обучающиеся 
используют знакомый им или предложен-
ный преподавателем алгоритм выполнения 
действий, при этом используется ориенти-
ровочная основа действий второго типа, 
или обучающиеся предлагают свой вариант 
решения задачи, то есть используют ориен-
тировочную основу действий третьего типа. 
Третий подход к решению мыслительной 
задачи является наиболее продуктивным 
и свидетельствует о высоком уровне разви-
тия мышления, сформированности умений 
широко использовать умения составлять 
собственный алгоритм действий, необходи-
мых для достижения поставленной цели.

На завершающем этапе решения целесо-
образна организация проверки полученных 
результатов, переосмысление содержания 
задачи, проверка вывода о подтверждении 
гипотезы и эффективности альтернативного 
способа достижения цели. При этом усилия 
обучающихся направлены на определение 
значения задачи для практической деятель-
ности, влияния ее результатов на качество 
и эффективность обучения. Проверка ре-
зультатов позволяет студенту обнаружить 
новые, еще не решенные задачи. Именно 
на этом этапе проявляются творческие спо-
собности обучающихся. На лекциях и се-
минарских занятиях следует стимулировать 
студентов к обсуждению педагогических 
задач и ситуаций, требующих использо-
вания таких приемов, как выдвижение не-
верных суждений, использование заведомо 
неправильной информации, допущение 
преднамеренных понятийных ошибок, 
тем самым повышая активность студентов 
к внимательному слушанию лектора, вклю-
чение в спор, дискуссию с целью обмена 
взглядами, мнением, собственным опытом. 

Одним из способов активизации мыс-
лительной деятельности является использо-
вание системы интеллектуальных заданий, 
которые обучающиеся выполняют в ходе 
лекционного или семинарского занятия 

самостоятельно. В качестве таких зада-
ний им можно предложить составить кла-
стер на ключевое понятие, самостоятельно 
сформулировать определение нового тер-
мина, заполнить сравнительную таблицу, 
определить противоречия в рассматривае-
мой педагогической проблеме и др. Пере-
численные виды заданий позволяют актуа-
лизировать имеющиеся у студентов знания, 
обратиться к их жизненному опыту, при-
влечь сведения из других дисциплин. Безус-
ловно, большей продуктивностью обладают 
вопросы дискуссионного или проблемного 
характера, ответы на которые предполагают 
самостоятельный поиск информации для их 
обсуждения. 

Эффективным способом активизации 
мыслительной деятельности на учебных 
занятиях или в процессе самостоятельной 
внеаудиторной работы, на наш взгляд, явля-
ются межпредметные связи. Установление 
связей между учебными дисциплинами пси-
холого-педагогического цикла способствует 
развитию логического мышления и твор-
ческих способностей, формированию ин-
теллектуальных умений, созданию условий 
для формирования научного мировоззрения, 
понимания глубоких содержательно-процес-
суальных взаимосвязей психологии, педаго-
гики и методики преподавания конкретных 
предметов, единства восприятия целостного 
образовательного процесса как педагоги-
ческой системы. Познавательная необхо-
димость в установлении межпредметных 
связей с целью объяснения педагогических 
процессов или явлений включает студентов 
в интегративные виды деятельности, осу-
ществление которых возможно при сформи-
рованности умений осуществлять перенос 
знаний из одной дисциплины на предмет из-
учения другой, что, в свою очередь, форми-
рует у обучающихся потребность комплек-
сно подходить к решению педагогических 
задач или ситуаций.

Широкое использование в вузе интегра-
тивных форм учебных занятий, организация 
исследовательской деятельности студен-
тов по проблемам комплексного характера, 
решение задач, требующих привлечения 
знаний смежных предметов, способствуют 
развитию интеллектуальных умений (ана-
лиз, синтез, моделирование возможных 
простых и сложных ассоциаций, абстраги-
рования, обобщения и др.), требуют напря-
жения памяти, воображения. В результате 
развивается теоретическое мышление, при-
обретаются навыки обобщенного познания, 
направленного на рассуждение, построение 
гипотез, экспериментальной проверки до-
стоверности новых знаний и умений. 
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С целью изучения уровня владения 
студентами мыслительными операциями, 
умениями устанавливать межпредметные 
связи в рамках формирующего эксперимен-
та были проведены контрольные мероприя-
тия, на которых обучающимся предлагались 
педагогические задачи, познавательные за-
дания, проблемные ситуации и вопросы. 
В исследовании участвовали две группы 
студентов. В одной группе занятия велись 
традиционно, без целенаправленного ис-
пользования задач и заданий, содержание 
которых предполагало развитие мыслитель-
ных операций, в другой группе занятия про-
водились с использованием разработанной 
поэтапной методики развития мышления 
студентов и умений осуществлять межпред-
метные связи, участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов и дискуссиях. 

Результаты контрольных мероприятий 
позволили авторам сделать следующие 
выводы: более 60% обучающихся первой 
группы испытывали значительные затруд-
нения в проведении анализа, обобщения, 
установлении причинно-следственных свя-
зей, использовании и переносе знаний из  
смежных дисциплин. Студенты второй 
группы увереннее приступали к выпол-
нению таких заданий, проявляя больше 
самостоятельности в выборе способа ре-
шения задач и демонстрируя достаточно 
высокий уровень владения интеллектуаль-
ными умениями, умениями устанавливать 
межпредметные связи и т.д. Более 80% 
обучающихся второй группы выполнили 
предложенные задания правильно, показав 
при этом 87,5% качественной успеваемо-
сти по дисциплине «Педагогика». Таким 
образом, результаты промежуточного эта-
па педагогического эксперимента свиде-
тельствуют об эффективности выбранной 
методики формирования мыслительной 
активности обучающихся.

Заключение
Результаты теоретического и практиче-

ского исследования показывают, что одним 
из средств развития познавательной само-

стоятельности студентов как важного про-
фессионально-педагогического качества 
выступает активизация их мыслительной 
деятельности. Применение в процессе об-
учения педагогических задач, проблемных 
вопросов требует от студентов не только 
механического воспроизведения знаний, 
усвоенных на занятиях или в процессе са-
мостоятельной работы, но и творческого 
применения знаний. Целесообразно ис-
пользовать вопросы, которые формируют 
у обучающихся умения анализировать, 
обобщать, строить умозаключения. Не ме-
нее эффективным способом активизации 
познавательной деятельности, развития те-
оретического мышления является исполь-
зование межпредметных связей в процессе 
изучения педагогических дисциплин.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ  
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В данной статье рассматривается лингвистический квест как условие формирования информационного 
потенциала студентов вуза физической культуры. По мнению авторов статьи, лингвистические квесты об-
ладают высоким ресурсным педагогическим потенциалом, способствуя реализации не только творческих 
возможностей студентов, но также имеющихся у них знаний и умений в практической деятельности. Было 
выявлено соответствие характеристик лингвистического квеста содержанию отдельных компонентов ин-
формационного потенциала студентов вуза физической культуры. Установлено повышение мотивации у сту-
дентов первого курса вуза физической культуры к учебной деятельности в среднем на 10 % после участия 
в квест-занятии; интереса к рассматриваемому лингвистическому мероприятию – на 15 % в сравнении с пе-
риодом до участия обучающихся в данном виде лингвистической активности. Лингвистический квест, таким 
образом, в достаточной мере можно считать одним из условий формирования информационного потенциала 
студентов вуза физической культуры и одной из наиболее перспективных технологий подготовки к будущей 
профессии в сфере физической культуры и спорта, как обладающего высоким ресурсным педагогическим 
потенциалом, позволяющим совершенствовать мотивационную сферу студентов и реализовать их творче-
ские потенции. 

Ключевые слова: информационный потенциал, лингвистический квест, мотивация, обучающиеся вуза 
физической культуры

LINGUISTIC QUEST AS ONE OF MEANS OF INFORMATION POTENTIAL 
FORMATION OF HIGHER PE INSTITUTION STUDENTS 
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Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sport, Velikiye Luki,  

e-mail: ershovanatal@yandex.ru

This article observes a linguistic quest as a condition of formation of information potential of students of 
higher physical education establishment. According to the opinion of the authors of the article linguistic quests 
have a high resource pedagogical potential, providing for implementation of not only creative opportunities of 
students, but also their knowledge and skills in practical activities. It was revealed that there exists the correlation 
between the characteristics of the linguistic quest and the content of separate components of information potential 
of students of higher physical education establishment. It was identified that the motivation of students of higher PE 
establishments to learning activity grew by 10 per cent on average, after students’ participation in a quest class; the 
interest to the analyzed linguistic event grew by 15 per cent compared to the period of students’ participation in this 
type of linguistic event. A linguistic quest in this respect can be considered being sufficiently one of the conditions 
of forming of information potential of students of higher physical education establishment and one of the most 
prospective technologies of preparation for a future profession in the sphere of physical education and sport as well 
as having a high resource pedagogical potential, allowing to enhance the sphere of motivation of students and to 
implement their creative powers. 

Keywords: information potential, linguistic quest, motivation, students of higher PE institution

Вопросы безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни, патриоти-
ческого воспитания студентов через учеб-
ную дисциплину «Иностранный язык» 
в настоящее время являются актуальными 
и масштабными и требуют современных 
форм и методов реализации в высшем об-
разовании. С точки зрения Д.К. Саяховой, 
активные процессы в трансформации язы-
кового мышления требуют пересмотра под-
ходов к вербальной коммуникации на всех 
уровнях, включая систему образования. 
Из-за непрерывного информационного по-
тока в процессе обучения крайне сложно 

сохранить концентрированное внимание 
и использовать максимум когнитивных 
ресурсов человеческого разума. При этом 
немаловажным фактором в вопросах эф-
фективности обучения становится мотива-
ция человека, готовность абстрагироваться 
от общего инфофона [1]. 

Одной из форм языкового взаимодей-
ствия, задействующих положительный 
опыт изучения иностранного языка, являет-
ся лингвистический квест. В практике пре-
подавания иностранных языков в ФГБОУ 
ВО ВЛГАФК на первом году обучения 
уже более пяти лет применяется ряд линг-
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вистических тематических квестов, ис-
пользуемых для знакомства с традициями 
и историей стран изучаемого языка, таких 
как, например, All Saints’ Day, Christmas. 
Также применяются квесты, посвященные 
деятельности вузов физической культуры 
в России, национальным видам спорта на-
шей страны (Martial arts and wrestling), из-
вестным спортсменам (Olympic fame of 
Pskov region). Содержание каждого квеста 
индивидуально, подстроено под уровень 
языковых навыков студентов, учитывается 
спортивная специализация и направление 
подготовки. Длительность лингвистическо-
го квеста – 80 мин (1 учебное занятие, 2 ака-
демических часа). 

Авторы полностью разделяют точку 
зрения В.В. Камуз, С.С. Сырескиной, Н.В. 
Чигиной, которые, исследуя влияние при-
менения квестов на коммуникативную 
компетенцию, выделяют следующие «до-
стоинства занятия-квеста: 1) обучающиеся 
видят перед собой конечный результат – 
вещь, которую они сделали своими рука-
ми; 2) ведение занятий данным методом 
позволяет научить решать новые, нетиповые 
задачи, выявить деловые качества; 3) квесты 
обладают высоким ресурсным педагоги-
ческим потенциалом и являются наиболее 
перспективной технологией подготовки 
к профессиям будущего; 4) как социально-
педагогические технологии они (квесты) 
содействуют формированию общекультур-
ных и профессиональных компетенций, 
ответственности за принятые решения 
и готовят к будущим рискам, в том числе 
в профессиональной деятельности; 5) бла-
годаря квестам формируется новый дизайн 
образовательного пространства вуза, кото-
рый соответствует потребностям студентов 
нового поколения» [2]. Также исследовате-
ли отмечают, что квест, как форма прове-
дения занятия, позволяет студентам быть 
активными участниками действия, твор-
чески взаимодействовать друг с другом, 
развивать общекультурные и профессио-
нальные компетентности, а также важные 
качества личности, необходимые будущим 
профессионалам: способность быстро при-
нимать решения, действовать в условиях 
неопределенности, навыки командной ра-
боты, креативность мышления и др. Квест 
можно использовать в качестве элемента 
фонда оценочных средств, который позво-
ляет проверить уровень сформированности 
компетенций [3].

Учитываются компоненты, составляю-
щие содержание лингвистического квеста 
как одного из условий формирования ин-
формационного потенциала обучающихся 
вуза физической культуры. Речь идет о вы-

деленных нами в ходе экспериментальных 
мероприятий и анализа учебной деятельно-
сти на основе междисциплинарного подхо-
да мотивационной, самоактуализационной 
составляющих, а также информационных 
потребностей и творческого потенциала [4]. 
Особый акцент в данном исследовании сде-
лан нами на мотивации к учебной деятель-
ности (в том числе к изучению иностранно-
го языка), поскольку это один из наиболее 
динамично меняющихся показателей. 

Учитывая, что изучение иностранного 
языка способствует формированию обще-
культурных и универсальных компетенций, 
развитию личности обучаемых, расшире-
нию их кругозора, развивает культуру ум-
ственного труда, мышления и речи, фор-
мирует умения и навыки, необходимые 
для успешного овладения учебным мате-
риалом по другим дисциплинам [5], авторы 
видят в лингвистическом квесте комплекс-
ное средство, направленное на развитие 
компетентностной модели специалиста 
в сфере физической культуры и спорта. 

Стоит отметить положительный опыт 
использования лингвистического квеста 
кафедры английской филологии и межкуль-
турной коммуникации Казанского феде-
рального университета [6] – обучающимся 
было предложено представить специальные 
проекты тематических карт Великобрита-
нии. Вышеозначенный квест был призван 
формировать «чувствительность» к про-
явлениям иноязычной культуры, помочь 
укрепить базу для межкультурного обще-
ния, читать художественную литературу 
с «погружением». Обучающиеся отмети-
ли, что в рамках квеста им «дали понять, 
что надо мыслить шире». Подобная субъ-
ективная оценка квестовых мероприятий 
действительно подтверждает, что данный 
вид лингвистической активности расширя-
ет границы восприятия и, соответственно, 
дает простор для самовыражения и мотиви-
рованного проявления своего потенциала.

Цель исследования состоит в анали-
зе лингвистического квеста как одного 
из условий формирования информационно-
го потенциала, а также оценке успешности 
и эффективности квест-мероприятия в от-
ношении влияния его на мотивированность 
студентов первого курса к учебной деятель-
ности в вузе физической культуры.

Материалы и методы исследования
Было использовано авторское анкетиро-

вание студентов с целью определения уров-
ня заинтересованности студентов в участии 
в лингвистическом квесте, а также мето-
дика изучения мотивации обучения в вузе 
Т.И. Ильиной [7]. 
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 В исследовании приняли участие 30 сту-
дентов первого курса очной формы обучения 
ФГБОУ ВО ВЛГАФК 6 студенческих групп 
направлений подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование, 49.03.01 Физическая 
культура, 49.03.04 Спорт, 49.03.02 Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура), 43.03. 01 Сервис. Период иссле-
дования – первая половина сентября 2023 г.

 Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве примера лингвистического 
квеста в исследовании были использова-
ны разработанные на кафедре иностран-
ных языков ФГБОУ ВО ВЛГАФК квесты 
«Safe life», «Olympic fame of Pskov Region» 
и «Prominent athletes of Russia» на англий-
ском языке. Первый квест содержит пять 
разделов, позволяющих оценить знания 
студентов в рамках тематики вопросов без-
опасности жизнедеятельности – «Environ-
mental safety» (pollution), «Dangerous human 
activity» (military operations, criminal situ-
ations), «Traffic rules and regulations» (safe 
driving and riding), «Basic ideas for safe life» 
(general information and theory on safe life ac-
tivities), «Healthy lifestyle» (physical activity 
and proper nutrition). Второй квест состоит 
из четырех разделов, оценивающих позна-
ния студентов в сфере олимпизма и олим-
пийских достижений спортсменов Псков-
щины – «Olympic sports in Pskov region», 
«Athletes of Velikie Luki Sports Academy at 
the Olympic and Paralympic Games», «Sci-
entific and sports activities in development 
of Olympism in Pskov Region», «Museum 
of Sport and Olympic movement of Pskov re-
gion». Третий квест разделен на три объем-
ных блока – в первом представлены вопро-
сы о биографии и спортивных достижениях 
спортсменов, представляющих националь-
ные сборные России в различных видах 
спорта, во втором – сведения о тренерах 
известных спортсменов высокого класса, 
в третьем – интересные факты о вузах фи-
зической культуры, в которых обучаются 
и работают известные спортсмены и выда-
ющиеся тренеры России. 

Стоит отметить, что вышеозначенные 
квесты представляют собой мультимедий-
ные презентации, в которых размещены 
вышеуказанные разделы с разными типами 
заданий, спектр которых достаточно широк. 
Наиболее частотными для квестов типами 
заданий стали упражнения на заполнение 
пропусков, подстановку, задания с множе-
ственным выбором, на языковую догадку, 
выявление правдивых и недостоверных 
фактов, подбор синонимов и антонимов, со-

ставление словосочетаний в рамках задан-
ной тематики, в том числе юмористических, 
дополнение представленной последова-
тельности фактов деталями из прочитанных 
текстовых материалов, анализ музыкаль-
ных отрывков и видеофрагментов, поиск 
подходящих ассоциаций с опорой на пред-
лагаемые изображения, составление пред-
ложений с ограниченным набором слов/
словосочетаний, которые сложно объеди-
нить в рамках заданного контекста. 

Основательная подготовка к участию 
в квесте не требовалась, поскольку объем не-
знакомой обучающимся лексики и сложных 
в употреблении грамматических конструк-
ций составлял порядка 10 % от общего 
количества лексических единиц и грамма-
тических явлений, использованных в зада-
ниях квеста. Каждый раздел лингвистиче-
ского квеста содержал тестовые задания, 
вопросы на знание тематических музыкаль-
ных композиций, кинофильмов, произведе-
ний художественной литературы, а также 
позволял студентам опираться на свой соб-
ственный опыт изучения школьного курса 
дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и личный опыт участия 
в мероприятиях, направленных на защиту 
окружающей среды, создание безопасной 
окружающей среды. 

Для участия в квесте первокурсники 
от каждой студенческой группы делились 
на команды с примерно равным количеством 
участников, каждой команде выдавался пу-
тевой лист для обозначения ответов на за-
дания квеста, распечатанные задания, а так-
же квест-«валюта» для удобства подсчета 
очков (распечатанные квадратики с изобра-
жением смайликов, человечков и т.п.). Ко-
манда, набравшая наибольшее количество 
очков, становилась победителем квеста, ее 
участники получали сладкий приз.

Оценка заинтересованности студен-
тов в участии в квесте до и после его про-
ведения подразумевала ответы на вопросы 
анкеты, разработанной авторами данного 
исследования. Перед квестом обучающим-
ся были предложены следующие вопросы: 
«Принимали ли Вы участие в квестах ра-
нее?», «Есть ли у Вас опыт участия в линг-
вистических квестах онлайн/офлайн?», 
«Интересует ли Вас подобный вид работы? 
Аргументируйте утвердительный/отрица-
тельный ответ», «Какие ожидания у Вас есть 
от лингвистического квеста?» После квеста 
обучающимся нужно было оставить обрат-
ную связь по итогам участия, ответив на во-
просы «Насколько интересно/увлекательно 
было для Вас участие в квесте?», «Оправда-
лись ли Ваши ожидания от квеста?», «Каков 
был для Вас уровень заданий лингвистиче-
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ского квеста – сложный, средний или очень 
легкий?», «Планируете ли Вы в дальнейшем 
принимать участие в подобных мероприя-
тиях?», «Что бы Вы посоветовали изменить 
в содержании лингвистического квеста?» 
По итогам анализа ответов респондентов 
были получены следующие результаты. 

Анализ ответов на блок вопросов до кве-
ста выявил заинтересованность 85 % опро-
шенных в участии в квесте, с учетом того, 
что всего 3 % обучающихся имели опыт 
участия в квесте (1 % опрошенных знако-
мы с лингвистическими квестами). Интерес 
к участию в лингвистическом квесте про-
диктован новым опытом у 40 % респонден-
тов, возможностью проверить свои знания 
у 25 % респондентов, желанием посоревно-
ваться с одногруппниками у 35 %. На вопрос 
«Какие ожидания у Вас есть от лингвисти-
ческого квеста?» 64 % опрошенных ответи-
ли, что в квесте могут быть практические 
задания на оказание первой помощи, 28 % 
респондентов указали в качестве ответа на-
личие заданий на лексику и грамматику, 7 % 
студентов затруднились дать комментарий. 

После проведения вышеозначенного 
мероприятия студенты отметили, что учеб-
ное занятие в таком формате для них было 
интересным (70 % опрошенных) либо 
не представляло особого интереса (25 % 
респондентов). Ожидания от квеста оправ-
дались у 80 % опрошенных, не оправдались 
у 13 % респондентов, 7 % затруднились дать 
ответ. С точки зрения сложности заданий 
мероприятие оказалось сложным для 50 % 
респондентов, 25 % опрошенных оцени-
ли квест как адекватный, среднего уровня 
сложности, 25 % респондентов указали, 
что содержание квеста показалось им очень 
легким. 38 % опрошенных не планируют 
в дальнейшем участвовать в лингвистиче-
ских квестах, 42 % респондентов рассма-
тривают обязательное участие в аналогич-
ных квестах в дальнейшем, 20 % студентов 
отмечают, что имеют желание участвовать 
в квестах в будущем, если уровень сложно-
сти заданий снизится. В качестве вероятных 
изменений, рассматриваемых обучающи-
мися при создании новых лингвистических 
квестов, участники опроса определили 
«наличие менее сложных заданий» (22 % 
респондентов), «возможность подготовки 
к примерным заданиям квеста заранее (49 % 
опрошенных), «использование более актив-
ных видов заданий и больше практических 
работ» (29 % респондентов). Все пожелания 
студентов были учтены при разработке ана-
логичных квест-мероприятий.

Для оценки характера мотивации об-
учения в вузе была использована методика 
Т.И. Ильиной [7], состоящая из трех шкал – 

«приобретение знаний» (стремление к при-
обретению знаний, любознательность), «ов-
ладение профессией» (стремление овладеть 
профессиональными знаниями и сформи-
ровать профессионально важные качества), 
«получение диплома» (стремление приоб-
рести диплом при формальном усвоении 
знаний, стремление к поиску обходных 
путей при сдаче экзаменов и зачетов). По-
скольку обучение студентов осуществля-
ется в рамках междисциплинарного подхо-
да, данная методика является актуальной, 
без акцента на только лишь мотивацию к из-
учению иностранного языка в вузе. 

По шкале «Приобретение знаний» 
уровень мотивации респондентов до про-
ведения квеста составил 75,46 %, после – 
84,75 %. Показатели шкалы «Овладение 
профессией» в доэкспериментальный пе-
риод составили 46,24 %, в послеэкспери-
ментальный – 58,84 %. Шкала «Получе-
ние диплома» демонстрирует показатели 
мотивации 64,28 % до проведения квеста 
и 76,38 % после проведения квеста соот-
ветственно. Данные показатели свидетель-
ствуют о позитивной картине воздействия 
рассматриваемого учебного мероприятия 
на студентов. Отметим, что на первом 
курсе желание получить диплом является 
достаточно актуальным стимулом к учеб-
ной деятельности, а в рассматриваемом 
случае с динамикой полученных показа-
телей мотивации по шкалам в методике 
было зарегистрировано увеличение всех 
представленных в ней показателей, что до-
полнительно свидетельствует о мощном 
потенциале лингвистического квеста как  
средоформирующего условия в рамках 
развития информационного потенциала.

Заключение
В целом на основе проведенного ис-

следования было установлено, что квесты 
целесообразно применять в образователь-
ном пространстве ФГБОУ ВО ВЛГАФК 
при обучении иностранному языку, так 
как 1) занятия, построенные таким обра-
зом, способствуют не только интеграции 
знаний, но и формируют навыки обще-
ния, самоорганизации, помогают создавать 
активную творческую и психологически 
положительную атмосферу, что хорошо 
сказывается на эмоциональном состоянии 
студентов; 2) проведение занятий в форме 
квеста повышает эффективность высшего 
образования в целом, так как способствует 
успешному формированию УК-4, обознача-
ющей, что студент «способен применять со-
временные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионально-
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го взаимодействия» [8]; 3) квест-занятие 
способствует интеграции научных знаний, 
помогает в организации командного взаи-
модействия, формировании навыков обще-
ния и самореализации, т.е. имеет большое 
воспитательное значение и высокий об-
разовательный потенциал; 4) лингвисти-
ческие квесты в изучении иностранного 
языка в вузе физической культуры имеют 
достаточно высокий мотивационный по-
тенциал в отношении студентов перво-
го курса, поскольку содержат набор задач 
с разным уровнем проблемности, ориенти-
рованы на все уровни владения иностран-
ным языком и позволяют объективно оце-
нить знания из различных дисциплинарных 
областей с учетом профессионально-ориен-
тированной составляющей, что, в свою оче-
редь, благотворно влияет на формирование 
информационного потенциала студентов 
физкультурного вуза. 

Список литературы
1. Саяхова Д.К. Лингвистические квесты как проекты 

для оптимизации обучения языкам // Вестник Башкирского 
университета. 2020. Т. 25, № 3. С. 604-607. 

2. Камуз В.В., Сырескина С.С., Чигина Н.В. Практи-
ка использования квестов в образовательном пространстве 
вуза при обучении лингвистическим дисциплинам // Из-

вестия Самарского научного центра Российской академии 
наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические 
науки. 2018. Т. 20, № 5. С. 27-33.

3. Кичерова М.Н., Ефимова Г.З. Образовательные кве-
сты как креативная педагогическая технология для студен-
тов нового поколения // Мир науки. 2016. Т. 4, № 5. С. 7–8. 
URL: https://mir-nauki.com/PDF/28PDMN516.pdf (дата обра-
щения: 05.11.2023). 

4. Дытко Е.В., Ершова Н.Г. Развитие информационного 
потенциала студентов вузов физической культуры в процес-
се иноязычного образования: монография. Великие Луки, 
2020. 105 с.

5. Левченко А.В., Майорова Н.В. Опыт подготовки сту-
дентов факультета физической культуры и спорта к профес-
сионально-ориентированной коммуникации на иностранном 
языке // Вестник Самарского государственного техническо-
го университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 
2019. Т. 16, № 3. С. 72-78.

6. Поспелова Н.В. Лингвострановедческий квест. 
[Электронный ресурс]. URL: https://kpfu.ru/elabuga/struktura-
instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-inost 
rannyh-yazykov/kafedra-anglijskoj-filologii/lingvostranoved 
cheskij-kvest-431445.html (дата обращения: 05.11.2023). 

7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 
512 с.

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от  
19 сентября 2017 г. № 946 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта – магистра-
тура по направлению подготовки 49.04.02 Физическая куль-
тура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура)» [Электронный ресурс]. URL: 
https://ivo.garant.ru/#/document/71788560/paragraph/1:1 (дата 
обращения: 05.11.2023).



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

129ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

УДК 373.2
DOI 10.17513/snt.39833

ОЗНАКОМЛЕНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ТРУДОВЫМИ ТРАДИЦИЯМИ РОДНОГО КРАЯ  

ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«ИСТОРИЯ ХЛЕБОПАШЕСТВА В АМГЕ»

Жожикова Л.В., Корякина Н.В.
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Якутск, 

e-mail: pimdo@mail.ru

Приобщение детей к трудовым традициям и истории родного края является в настоящее время акту-
альным. 2023 год объявлен в РС (Якутия) Годом труда. Благодаря труду многих поколений предков Якутия 
превратилась из отсталой окраины в один из передовых регионов России, а городу Якутску было присвоено 
звание «Город трудовой доблести». В связи с этим считаем актуальной проблему приобщения детей до-
школьного возраста к трудовым традициям своего края и республики, воспитания уважения к труду, людям 
труда, что важно для духовно-нравственного воспитания юных граждан. В статье раскрываются педагоги-
ческие условия ознакомления старших дошкольников в процессе реализации проекта по истории развития 
хлебопашества в Якутии и первых русских крестьян-переселенцев из России в село Амга для развития зем-
леделия. Цель статьи – раскрыть педагогические условия организации работы по ознакомлению старших 
дошкольников с трудовыми традициями родного края посредством реализации проекта «История хлебопа-
шества в Амге». В статье представлена диагностика знаний детей об истории и трудовых традициях родного 
края, тематический план реализации проекта, формы и методы работы с детьми и родителями.

Ключевые слова: трудовые традиции, Год труда, патриотическое воспитание, дошкольники, проект, 
хлебопашество

FAMILIARIZING SENIOR PRESCHOOL CHILDREN  
WITH THE LABOR TRADITIONS OF THEIR NATIVE  

LANDSCAPE THROUGH THE IMPLEMENTATION  
OF THE PROJECT “HISTORY OF GRILLING IN AMGA”

Zhozhikova L.V., Koryakina N.V.
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: pimdo@mail.ru

Introducing children to the labor traditions and history of their native land is currently relevant. 2023 has been 
declared the Year of Labor in the Republic of Sakha (Yakutia). Thanks to the work of many generations of ancestors, 
Yakutia turned from a backward outskirts into one of the leading regions of Russia, and the city of Yakutsk was 
awarded the title “City of Labor Valor.” In this regard, we consider the urgent problem of introducing preschool 
children to the labor traditions of their region and the republic, instilling respect for work and working people, which 
is important for the spiritual and moral education of young citizens.  The article reveals the pedagogical conditions 
for introducing older preschoolers in the process of implementing a project on the history of the development of 
arable farming in Yakutia and the first Russian peasant migrants from Russia to the village of Amga for the devel-
opment of agriculture.  The purpose of the article is to reveal the pedagogical conditions for organizing work to 
familiarize older preschoolers with the labor traditions of their native land through the implementation of the project 
“History of arable farming in Amga.” The article presents a diagnosis of children’s knowledge about the history and 
labor traditions of their native land, a thematic plan for the implementation of the project, forms and methods of 
working with children and parents.

Keywords: labor traditions, Year of Labor, patriotic education, preschoolers, project, arable farming

В условиях сложной обстановки в со-
временном мире особенно актуально стоит 
вопрос о патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

«Патриотизм – это процесс освоения 
наследия традиционной отечественной 
культуры, формирование отношения к стра-
не и государству, где живет человек» [1]. 
Большое значение имеет приобщение де-
тей к истории и традициям родного края. 
«Каждый край, город или село имеют свою 
неповторимую историю, традиции, знание 
которых позволит формировать у детей до-

школьного возраста представления о том, 
чем славен родной край: историей, тради-
циями, достопримечательностями, памят-
никами, лучшими людьми» [1].

Как считает Е.А. Казаева, «присвоение 
родной культуры – важнейшая задача разви-
тия ребенка, но она же и есть составляющая 
процессов патриотического и гражданского 
воспитания» [2, с. 4].

Тема укрепления трудовых традиций 
особенно актуальна в настоящее время. 
2023 год объявлен Годом педагога и на-
ставника, в РС Саха (Якутия) – Годом тру-
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да. Глава Якутии А. Николаев назвал по-
вышение престижа человека труда главной 
задачей на предстоящие годы. Он призвал 
«укреплять традиции чествования трудо-
вых династий, которые должны получать 
почет и уважение как уникальные семьи, 
сохранившие из поколения в поколение 
приверженность к труду и выбранной про-
фессии» [3].

Во время своего ежегодного послания 
Госсобранию (Ил Тумэн) он сказал: «Тру-
дом многих поколений наших предков 
была освоена огромная территория Яку-
тии. Именно труд якутян превратил отста-
лую окраину империи в один из передовых 
регионов великой России. И только ставя 
во главу угла жизнеутверждающий труд, 
мы сможем добиться светлого будущего 
для своего народа, для нашей республики 
и всей страны!» [3].

17 февраля 2023 г. года указом Прези-
дента России Владимира Путина Якутску 
было присвоено звание «Город трудовой 
доблести». В связи с этим авторы считают 
актуальной проблему приобщения детей 
дошкольного возраста к трудовым тради-
циям своего края и республики, воспитания 
уважения к труду, людям труда, что важно 
для духовно-нравственного воспитания 
юных граждан.

Цель статьи – раскрыть педагогические 
условия организации работы по ознакомле-
нию старших дошкольников с трудовыми 
традициями родного края посредством ре-
ализации проекта «История хлебопашества 
в Амге».

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования авто-

ры использовали обзор и анализ архивно-
краеведческих материалов и психолого-пе-
дагогической литературы.

Опытно-экспериментальная работа про-
ведена на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Радуга», Амгинский улус (район), село 
Амга. 

В эксперименте участвовали 30 детей 
старшего дошкольного возраста (5–6 лет): 

экспериментальная и контрольная группы 
составили по 15 детей.

Для диагностики уровня знаний детей 
о малой Родине авторами разработана бесе-
да с использованием методики Е.Г. Юдиной 
«Моя страна» [4].

В качестве критериев уровня сформи-
рованности патриотических представлений 
у старших дошкольников авторы рассма-
тривают следующие сведения:

− «знает название родного села, района, 
государственную символику малой роди-
ны» [4] (флаг Амгинского района);

− «имеет представление о природных 
объектах малой родины;

− имеет представление об исторических 
событиях, связанных с прошлым родного села; 

− имеет представление об известных 
земляках и их достижениях;

− проявляет интерес к изучению про-
шлого родного села и эмоциональное поло-
жительное отношение к родному селу, зада-
ет вопросы краеведческого характера» [4].

Диагностическая беседа проводилась 
индивидуально с каждым ребенком, резуль-
таты беседы заносились в индивидуальный 
протокол каждого ребенка.

Констатируюший этап эксперимента 
проводился с каждым ребенком отдельно. 
Данные беседы воспитатель записывал в  
протокол. 

Содержание бесед для определения 
представлений о малой родине у детей стар-
шего дошкольного возраста было распреде-
лено по пяти блокам:

Блок 1. «Название родного села, госу-
дарственная символика».

Блок 2. «Природные объекты малой Ро-
дины». 

Блок 3. «Исторические события, про-
шлое родного села». 

Блок 5. «Интерес и эмоциональное от-
ношение». 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты диагностики показали сле-
дующие данные (табл. 1).

Таблица 1
Уровни сформированности представлений о малой родине у детей  

экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе исследования

Уровни
Экспериментальная группа Контрольная группа

Кол-во детей % Кол-во детей %
Высокий – 0 % – 0 %
Средний 8 53 % 7 46 %
Низкий 7 46 % 8 53 %
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Результаты педагогической диагности-
ки, проведенной на констатирующем этапе 
в экспериментальной и контрольной груп-
пах, показали, что детей с высоким уровнем 
сформированности представлений о малой 

родине в этих группах не было. Средний 
уровень в экспериментальной группе пока-
зали 53 % детей, в контрольной группе 46 %. 
Низкий уровень у 46 % в эксперименталь-
ной, и 53 % в контрольной группе.

Таблица 2
Тематический план ознакомления детей с историей хлебопашества в Амге

№ Тема Вид мероприятия Ответственные
1. Занятие «Земля моя 

Амгинская»
История образования Амги-слободы. 
Первые пашенные

Воспитатель,
Руководитель кружка 
по ознакомлению  
детей с родным 
краем Николаева З.В.

2. Экскурсия Поездка на экскурсию к достопримечатель-
ным местам – монументу «Амга-слобода», 
скульптурной композиции землепашцам-
первопроходцам Амгинской слободы.
Фотографирование

Воспитатель, родко-
митет, родитель –  
водитель автобуса

3 Гербы России, РС (Якутия), 
Амгинского улуса

Беседа, аппликация, дидактические игры Воспитатель

4 Достопримечательности 
Амги

Экскурсия: Памятник «Кыыс-Амма», цер-
ковь, площадь Славы, фонтан «Кыыс-Амма»

Воспитатель,  
родители

5. Посещение Амгинской 
детской библиотеки им.
В. Жожикова

Беседа «Известные люди Амги», посеще-
ние выставки

Воспитатель,
библиотекари

6 Сквер им. О.П. Ивановой-
Сидоркевич

Прогулка, беседа, прослушивание песен об  
Амге

Воспитатели

7 Трудовые традиции Праздник урожая. «Золотая осень в Амге-сло-
боде». Концерт вокального ансамбля ДОО 
«Радуга» «Родные просторы». Выставка-
ярмарка

Воспитатели,  
родители, амгинские 
пашенные, население

8 Знаменитые люди Амги Академик Л.В. Киренский, мелодист О.П. Ива-
нова-Сидоркевич, писатель К. Урастыров и др.

Воспитатели

9 Игры «Я расту гражда-
нином и патриотом 
своей Родины»

Авторские игры по патриотическому воспи-
танию дошкольников из сборника игр 
по разделам: «Моя семья», «Моя Амга», 
«Моя Республика», «Моя Россия»

Автор сборника 
Ефимова В.В.,
воспитатели

10. Династия семьи пашен-
ных Расторгуевых

Встреча со старожилом Амги Иосифом Рас-
торгуевым. Рассказ о родословной Растор-
гуевых, беседа

Гости, воспитатели, 
родители

11 Прогулки по достопри-
мечательностям Амги

Создание детского автодрома с электромо-
билями и с достопримечательными оста-
новками

Воспитатели, рук. 
кружка по техниче-
скому творчеству

12 Амгинские пашенные
[5. с. 130]

Знакомство систорией амгинских пашенных: 
Артемьевы, Цыкуновы, Немчиновы, Алексе-
евы, Климонтовы, Кузнецовы, Лобановы, 
Кривошеины, Топорковы, Черняк, Рогожи-
ны, Соловьевы

Приглашенные гости

13 Посещение музея 
хлебопашества при 
Амгинском доме 
народного творчества 
им. Ф. Потапова

Просмотр раритетных материалов, семей-
ных реликвий династий пашенных. Вирту-
альная экскурсия по истории Амги-слобо-
ды, приезд пашенных, исторические собы-
тия, связанных с хлебопашеством в Амгин-
ском улусе

Воспитатели,  
родители,  
музейные работники

14 Природа Амги Виртуальная игра «Сплав по реке Амга». 
Знакомство с селами на берегу реки, при-
родными памятниками – гора Харама, гора 
им. Короленко, Амгинские столбы

Воспитатели
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№ Тема Вид мероприятия Ответственные
15 Природные памятники 

Амги. Цветок сардаана – 
символ Якутии

Игра в экскурсовода с презентацией слайдов Воспитатели

16 Проектная деятельность 
воспитанников как 
итоговый результат 
работы педагогов

Защита проектов:
1. «Родословная семьи амгинских пашенных  
Расторгуевых». 
2. «Родословная семьи амгинских пашенных 
Артемьевых». 
3. История хлебопашества в Амге.
4. История создания скульптурной компози-
ции землепашцам-первопроходцам Амгин-
ской слободы (2022).
5. Ысыах, посвященный амгинским хлебо-
робам.
6. Книга Александрова Л.Л. «325-летний 
юбилей со дня освоения в Якутии землепа-
шества»

Дети, родители, 
педагоги

17 «Слобода – наш общий 
дом» 

Научно-практическая конференция Педагоги, родители, 
дети

Окончание табл. 2

«Дети со средним уровнем имеют недо-
статочно сформированные представления 
о своей малой родине, дают односложные 
ответы. Дети знают и правильно называют 
свой родной поселок, но не знают, как назы-
вается район, в котором находится поселок, 
имеют представления о государственной 
символике» [4], но не могут самостоятель-
но и без ошибок определить герб Амгинско-
го улуса, знают и называют 1–2 природных 
объекта родного села, «обладают отрывоч-
ными первичными краеведческими пред-
ставлениями об исторических событиях 
и прошлом родного края, знают известных 
земляков, прославивших родной край – на-
зывают 1–2 имени и фамилии, но не могут 
назвать их достижения. Проявляют изби-
рательный интерес и нейтральное эмоци-
ональное отношение к родному поселку, 
редко задают вопросы историко-краеведче-
ского характера» [4].

«Дети с низким уровнем не имеют сфор-
мированных представлений о своей малой 
родине, знают только название родного по-
селка. Они не знают, как называется район, 
в котором находится поселок, не имеют 
представления о государственной символи-
ке» [4], не могут определить герб Амгин-
ского района, не знают природных объектов 
родного села, не имеют даже отрывочных 
первичных краеведческих представлений 
об исторических событиях и прошлом род-
ного края» [4].

Для ознакомления детей с трудовыми 
традициями родного края авторами раз-
работан проект «История хлебопашества 
в Амге».

«История хлебопашества в Якутии на-
чалась с Амгинской слободы. Амга – ста-
ринное русское поселение. В 1672 г. в село 
прибыли первые пашенные крестьяне, пер-
вопроходцы по выращиванию хлеба, и ос-
новали Амгу-слободу» [5, с. 90].

Цель проекта – приобщение дошколь-
ников с историческими традициями родно-
го края, знакомство их с династиями первых 
хлебопашцев, направленных царской Рос-
сией для занятий земледелием в Якутии.

Задачи: передача подрастающему поко-
лению исторический опыт Амги-слободы;

− воспитание любви к родному краю, 
интереса и чувства гордости к его прошло-
му и настоящему;

− развитие эмоционально-ценностного, 
бережного отношения к семье, дому, улице, 
селу, району, республике, стране.

Тематический план представлен в та-
блице 2.

Ожидаемый результат
Дети знают исторические трудовые тра-

диции родного края, династии пашенных 
крестьян, которые заложили начало хлебо-
пашества в Якутии. У них развито ценност-
ное отношение к родному краю, бережное 
отношение к семье, дому, селу, республике, 
стране. Дети любят и гордятся историей 
родной Амги.

В процессе реализации проекта были 
использованы игровые технологии, экскур-
сии, проектные технологии, ролевые игры, 
виртуальные экскурсии, виртуальные спла-
вы по реке, инновационные технологии, 
музейная педагогика, технология исследо-
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вательской деятельности, дидактические 
игры, квесты, викторины, разучивание пе-
сен и др.

Каждое занятие и мероприятия прово-
дились живо, интересно, деятельно. Были 
использованы архивные фотографии, вир-
туальные экскурсии в музее, в детской би-
блиотеке Активное участие принимали 
родители. Многие из родителей и воспита-
телей сами являются потомками династий 
первых землепашцев, пашенных крестьян.

Контрольный срез по тем же методикам 
показал положительные результаты. В экс-
периментальной группе 7 детей оказались 
на высоком уровне, 8 детей – на среднем. 
Низкого уровня не оказалось.

Заключение
Работая над проектом, дети узнали мно-

гое об истории родного села, о героях труда 
и истории земледелия в родном крае. Работа 
воспитателей, родителей и детей внесла по-
сильный вклад в патриотическое воспита-
ние детей в год труда в РС (Якутия).

На экспресс-сессии «Лучшие педагоги-
ческие практики современного дошколь-

ного образования» Республиканского фо-
рума «Дошкольное образование: традиции 
и новые ориентиры» проект награжден 
Дипломом победителя. Таким образом, 
предлагаемый проект имеет практическую 
значимость и перспективы внедрения в об-
разовательную практику дошкольных обра-
зовательных организаций.
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Одним из принципов обучения студентов в вузах в настоящее время становится проектное обучение. 
Объект данного исследования – практика обучения проектной деятельности студентов дизайнерских на-
правлений во Владивостокском государственном университете (ВВГУ). Цель исследования – выявление 
особенностей проектной деятельности студентов, предусматривающих выполнение проектов, в том числе 
для реальных заказчиков, на примере дизайнерских разработок. Теоретической базой работы послужили 
исследования, посвященные особенностям практико-ориентированного обучения проектной деятельности 
студентов дизайнерских направлений, а также исследования, посвященные использованию этнической ор-
наментики в современном графическом дизайне. Рассматриваемая практико-ориентированная проектная 
деятельность способствует формированию ряда профессиональных навыков уже во время обучения, таких 
как опыт работы в команде, оценка ресурсов, необходимых для выполнения проектных заданий, опыт согла-
сования и передачи готовой продукции заказчику. Практический и теоретический опыт, накопленный пре-
подавателями в вузе, позволяет им активно мотивировать студентов к выполнению проектных решений ре-
альных объектов в рамках проектной деятельности. Если в процессе выполнения дизайн-проектов в рамках 
дисциплин по проектированию у студентов дизайнерских направлений формируются профессиональные 
компетенции, такие как умение проводить комплексный предпроектный анализ, формировать и обосновы-
вать творческую концепцию, разрабатывать проектную идею, то в рамках проектной деятельности студенты 
имеют уникальную возможность и согласовывать, и затем и защищать свою проектную идею перед реаль-
ным заказчиком. Благодаря заказам из различных сфер деловой и общественной жизни Приморского края 
и города Владивостока студенты-дизайнеры ВВГУ уже в процессе обучения получают уникальную возмож-
ность реализации и запуска в производство своих креативных дизайн-проектов.

Ключевые слова: проектная деятельность, обучение студентов, дизайн, графический дизайн, Приморский край

DESIGNING SYMBOLS FOR SOUVENIR PRODUCTS  
OF THE REGION AS AN OBJECT OF PROJECT  

ACTIVITY OF STUDENTS OF DESIGN DIRECTIONS
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One of the principles of teaching students at universities is now becoming project-based learning, which 
involves the implementation of projects for real customers. The object of this study is the practice of teaching design 
activities to design students at Vladivostok State University (VVGU). The purpose of the study is to identify the 
features of students’ project activities that involve the implementation of projects, including for real customers, 
using the example of design developments. The theoretical basis of the work was research on the peculiarities of 
practice-oriented teaching of design activities of students of design directions, as well as research on the use of ethnic 
ornaments in modern graphic design. The considered practice-oriented project activity contributes to the formation 
of a number of professional skills such as team work experience, assessment of resources needed to complete project 
tasks, experience in coordinating and transferring finished products to the customer. The practical and theoretical 
experience gained by teachers at the university allows them to actively motivate students to implement design 
solutions of real objects within the framework of project activities. If in the process of executing design projects 
within the framework of design disciplines, students of design areas develop professional competencies such as: 
the ability to conduct a comprehensive pre-project analysis, form and justify a creative concept, develop a project 
idea, then within the framework of project activities, students have a unique opportunity to coordinate and then 
defend their project idea in front of a real customer. Thanks to orders from various spheres of business and public 
life of Primorsky Krai and the city of Vladivostok, design students of VVSU already receive a unique opportunity 
to implement and launch their creative design projects in the course of training.

Keywords: project activity, student education, design, graphic design, Primorsky region

Одной из задач обучения студентов-
дизайнеров является получение умений 
творчески мыслить и визуализировать соб-
ственные идеи. Проектная деятельность 

является способом вовлечения студентов 
в работу при решении практических и ис-
следовательских задач. Проектная деятель-
ность как процесс, сосредоточенный на при-
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менении конкретных знаний или навыков, 
также нацелен на повышение вовлеченно-
сти и мотивации студентов в целях разви-
тия независимого мышления, уверенности 
в себе и социальной ответственности [1].

Объект исследования – практика обу-
чения проектной деятельности студентов 
дизайнерских направлений. Предметом ис-
следования является возможность выпол-
нения студентами дизайн-проектов для ре-
альных заказчиков в графической области 
в период обучения на примере разработки 
символики сувенирной продукции При-
морского края.

Цель исследования – выявление особен-
ностей проектной деятельности студентов 
при выполнении реальных дизайн-проек-
тов по заказам предприятий и организаций 
на примере графического дизайн-проекта 
по разработке символики сувенирной про-
дукции Приморского края.

Материалы и методы исследования
Теоретической базой работы послужили 

исследования сувенира как особого фено-
мена культуры и дизайна в современном об-
ществе [1-3], исследования, посвященные 
особенностям практико-ориентированного 
обучения и обучения проектной деятель-
ности, в том числе студентов дизайнерских 
направлений [4]; изучение графических 
культурных кодов коренных народов При-
морского края [5]; изучение возможности 
использования этнической орнаментики 
в современном графическом дизайне [6-8]; 
данные о развитии этнографического туриз-
ма в регионах России [9; 10].

Проектная деятельность студентов в  
ВВГУ отличается от аналогичной деятель-
ности в других вузах страны исключительно 
практико-ориентированным подходом. Этот 
подход был введен во Владивостокском 
государственном университете с 2017 года 
в целях активного включения вуза в про-
грамму развития экономики региона. В уни-
верситете в рамках проектной деятельно-
сти студентов определен комплекс важных 
практико-ориентированных направлений 
для поиска новых решений в различных 
отраслях региона. Сюда входят: решения 
экономических и технических задач, со-
циологические исследования, организа-
ция мероприятий различной направленно-
сти, проектирование различных объектов 
и другие. С первых лет введения проект-
ной деятельности в вузе и до настоящего 
момента во всех подразделениях универ-
ситета выполняются работы по требовани-
ям реальных заказчиков, что накладывает 
на студентов невероятную ответственность 
за результаты, сроки и качество выполнения 

проектов. Преподаватель-тьютор курирует 
самостоятельную проектную деятельность 
студентов и на очных встречах с ними, 
определенных графиком, или в онлайн-
формате оценивает прохождение этапов 
и результаты их деятельности. Проектная 
команда полностью отвечает за принятые 
и представленные проектные решения, так 
как во многих случаях за выполнением про-
екта следует внедрение принятых решений 
в реальную жизнь силами самих студентов.

Студенты направления 54.03.01 «Ди-
зайн» в рамках дисциплины «Проектная 
деятельность» выполняют проекты, каса-
ющиеся различных направлений дизайна, 
в том числе в области дизайна интерьеров, 
ландшафтного дизайна, дизайна костюма, 
цифрового и графического дизайна. Дис-
циплина начинается со второго семестра 
первого курса в виде теоретической части, 
практические работы проводятся в каждом 
семестре второго и третьего курса. Дисци-
плина в семестре рассчитана на 72 акаде-
мических часа, из них 36 часов отводится 
на аудиторные занятия, остальные часы – 
на самостоятельную работу студентов. 
За годы реализации дисциплины «Проект-
ная деятельность» у студентов дизайнер-
ского направления в ВВГУ сформировалась 
практика выполнения проектов, отвечаю-
щая общим требованиям к ведению отчет-
ности по проектной деятельности, а также 
определилась специфика выполнения ди-
зайн-проектов в рамках этой дисциплины, 
свойственная исключительно для студентов 
творческих направлений. 

Здесь также будет уместно провести па-
раллели между методами обучения студен-
тов- дизайнеров проектированию объектов 
дизайна в рамках дисциплины «Дизайн-
проектирование» и выполнением проектов, 
связанных с дизайном, в рамках дисципли-
ны «Проектная деятельность». При общей 
схожести предполагаемых результатов: вы-
полненный «дизайн объекта» в первом слу-
чае и выполненный «проект дизайна объ-
екта» во втором случае, возникает вопрос 
о необходимости введения дисциплины 
«Проектная деятельность» при обучении 
творческим специальностям. Но при более 
детальном рассмотрении вопроса будет вы-
яснено, что проектная деятельность сту-
дентов имеет отличие, которое выражается 
в следующем: а) в более самостоятельном 
подходе студентов к выполнению проект-
ных работ; б) в получении консультации 
руководителя (тьютора) только в случае 
необходимости; в) в самостоятельном рас-
чете времени на выполнение этапов про-
екта до дедлайна; г) в самостоятельном 
распределении обязанностей в проектной 
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команде; г) в привлечении в случае необ-
ходимости в команду студентов других на-
правлений; д) в повышенной ответствен-
ности за результат проектной деятельности 
при выполнении дизайн-проекта. 

В качестве примера можно привести 
один из многих удачно выполненных и ре-
ализованных студенческих проектов на ка-
федре дизайна и технологий ВВГУ в рамках 
дисциплины «Проектная деятельность». 
В течение весеннего семестра 2022 года 
студенты 2 курса выполнили проект «Раз-
работка символики для сувенирной про-
дукции Приморского края», который был 
приурочен к проведению Восточного эконо-
мического форума на о. Русский в сентябре 
2022 г. Заказчиком проекта выступила ад-
министрация Приморского края. Планиро-
валось выполнить сувенирную продукцию 
с символикой Приморского края для воз-
можности приобретения её делегатами фо-
рума, а также гостями и жителями города 
Владивостока. Перед студентами были по-
ставлены следующие задачи: а) разработка 
знака-символа, характерного для Приморья; 
б) разработка предложений по размещению 
знака-символа на различной сувенирной 
продукции; в) изготовление пилотной се-
рии сувениров с разработанной символикой 
региона. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Отличительной особенностью в эта-
пе формирования концепции в дисципли-
не «Проектная деятельность» является 
необходимость согласования концепции 
и эскизной части с непосредственным за-
казчиком дизайн-проекта, а также оконча-
тельное представление и защита готово-
го проекта перед экспертной комиссией, 
в состав которой входят как преподаватели 
вуза, так и представители профессиональ-
ных сообществ региона, а также заказчик 
проекта. Важным этапом оценки проект-
ной деятельности студентов является так-
же получение положительного отзыва за-
казчика на проект.

В целом этап, связанный непосредствен-
но с дизайн-проектированием при  выполне-
нии проектов, аналогичен тому, что студенты 
проходят на дисциплине «Дизайн-проекти-
рование». Студентам необходимо провести 
предпроектный анализ, проанализировав 
ряд факторов, касающихся объекта проек-
тирования, сформировать концепцию, раз-
работать и визуализировать концептуаль-
ное решение в доступных компьютерных 
программах, выполнить пилотные изделия 
для представления заказчику. 

В этом проекте этап предпроектного 
анализа потребовал больше усилий и вре-
мени, здесь также потребовалась тесная 
связь проектной команды и тьютора. За-
дача тьютора состояла в помощи команде 
при определении методологии предпроект-
ного исследования. Для перехода на этап 
создания концепции графического дизайн-
проекта символики Приморского края 
и его дальнейшего размещения на носите-
лях сувенирной продукции студентам не-
обходимо было выявить и проанализиро-
вать ряд факторов, касающихся не только 
дизайна, но и социального и имиджевого 
характера. Так как основными характери-
стиками сувенирной продукции являются 
её практическая польза, дизайн и каче-
ство, то на сувенирной продукции, связан-
ной с символикой региона, должен быть 
не просто логотип бренда. Дизайнерам 
нужно было воплотить лаконичную идею: 
историю или сценарий, которые смогут 
превратить обычный предмет в небольшое 
произведение искусства (арт-объект). Су-
вениры в современном обществе являются 
особыми феноменами культуры, имидже-
выми объектами, средством идентифика-
ции и формой коммуникации, трансляции 
культурных норм и стереотипов [2]. Сту-
денты получили установку на то, что про-
изводство сувениров с символикой региона 
является важным ресурсом для повышения 
туристической привлекательности и фор-
мирования его имиджа [3]. 

В методологию исследования входили: 
социологический опрос населения, выбор 
и анализ данных, систематизация и обоб-
щение результатов. Для проведения со-
циологических исследований и обработки 
данных опросов, а также для выявления 
имиджевых характеристик объекта проек-
тирования в команду, помимо дизайнеров, 
были включены студенты направления 
«Сервис и туризм». Был проведен социоло-
гический опрос населения. Командой были 
разработаны вопросы анкеты, которая 
была размещена на краевых медиаресур-
сах. В анкете, помимо предоставленного 
выбора из списка стандартной сувенирной 
продукции, респондентов попросили до-
полнительно указать, какие особые При-
морские товары они, как правило, увозят 
в другие регионы страны в качестве суве-
ниров и подарков. В список ответов вошли 
традиционные для многих регионов Рос-
сии сувениры, такие как магниты, открыт-
ки, кружки, шейные платки, шоперы (сум-
ка для покупок). 

При выборе и анализе данных анкети-
рования команда провела работу по выявле-
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нию наиболее востребованных у туристов 
сувениров – носителей фирменной сим-
волики. Отбор проводился по следующим 
критериям: функциональность, утилитар-
ность, идентификационные показатели су-
венирной продукции, которые не только 
привлекают потребителей, но и повышают 
роль и значение сувенира в жизни совре-
менного общества. 

В процессе опроса было также выявле-
но, что из Приморского края и Владивосто-
ка туристы увозят специфические съедоб-
ные товары, например: коробки фирменных 
конфет и шоколада Владивостокской кон-
дитерской фабрики, продукты для здоровья 
из местных лекарственных растений – энде-
миков Приморского края (лимонника китай-
ского, женьшеня обыкновенного, дальнево-
сточного трепанга, аралии маньчжурской 
и других).

В процессе систематизации и обобще-
ния результатов были выявлены объекты, 
которые могли бы войти в изображения 
фирменной символики нашего региона, 
характерные и отражающие в наибольшей 
степени различные стороны жизнедеятель-
ности Приморского края и его столицы 
города Владивостока. Для этого студенты 
рассмотрели три группы объектов, которые, 
по их мнению, могли бы войти в изобра-
жения символики: природные, архитектур-
ные и культурные, и приступили к выбору 
наиболее значимых объектов по этим трем 
направлениям. Так как узнаваемых объ-
ектов было довольно много, то выбор ба-
зировался в основном на результатах про-
веденного социологического опроса. Были 
систематизированы и выбраны самые ха-
рактерные и запоминающиеся символы. 
В направлении «Природа» были отмечены: 
амурский тигр, чернохвостая чайка, обита-
ющая на морских побережьях Приморского 
края, дальневосточный трепанг, дальнево-
сточный гребешок, лиана актинидия коло-
микта, кустарник рододендрон остроконеч-
ный. В направлении «Архитектура» были 

выявлены: Ростральная колонна на въезде 
в город, Золотой мост через бухту Золотой 
Рог, Арка цесаревича на Корабельной набе-
режной, Маяк в Токаревской кошке. В на-
правлении «Культура» студенты рассмотре-
ли предметы быта и искусства коренных 
народностей, населяющих Приморский 
край, которые также могли бы стать эле-
ментами символики. Вместе с кураторами 
по проектной деятельности проектная ко-
манда несколько раз выезжала в сёла Крас-
ный Яр и Олон, расположенные на севере 
края. В Красном Яре находится централь-
ная усадьба национального парка «Бикин», 
на его территории и проживают коренные 
жители Приморского края – удегейцы. 
Здесь сохраняют традиционный уклад жиз-
ни и культурные традиции своего народа. 
Побывав на национальных праздниках, об-
щаясь с представителями коренного народа, 
окунувшись с самобытную среду, студенты 
получили навыки натурных исследований 
и собрали богатый материал в виде фото-
графий и эскизов элементов национально-
го орнамента. Так как в настоящее время 
в Приморском крае развивается этнографи-
ческий туризм, то сувениры и маленькие 
подарки для туристов и гостей края будут 
напоминать им о культурных традициях на-
селяющих регион народностей. 

На основе проведенного таким обра-
зом всестороннего предпроектного анали-
за была сформирована концепция дизайн-
проекта, которая состояла в представлении 
на сувенирной продукции не одного, а сразу 
нескольких наиболее характерных объектов 
Приморского края и города Владивостока 
как символов региона. В результате были 
отобраны девять объектов, которые являют-
ся узнаваемыми символами Приморского 
края и его столицы.

На этапе разработки концептуального 
решения студенты выполнили стилизацию 
выбранных девяти объектов в компью-
терных программах в виде графических 
знаков-символов.

Проектные предложения студентов по размещение символики региона:  
а) на текстильной сувенирной продукции методом печати (платок);  
б) на текстильной сувенирной продукции методом вышивки (кепка);  

в) на кружках методом цифровой печати
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На основе орнамента традиционных вы-
шивок на национальных костюмах удегей-
цев была разработана орнаментальная рамка 
с традиционными национальными цветами 
для обрамления знаков-символов, которые 
напоминают рисунки вышивок удегейских 
мастериц на национальных костюмах. Сту-
денческие эскизы с концепцией были откор-
ректированы совместно с тьюторами и затем 
утверждены заказчиком проекта.

На рисунке представлены проектные 
предложения по размещению символики 
региона на различных носителях сувенир-
ной продукции.

На этапе выполнения пилотных изделий 
сувенирной символики с символами регио-
на студенты познакомились с видами печа-
ти и нанесения изображений на различные 
поверхности и особенностями подготов-
ки растровых и векторных файлов к тира-
жированию. Они усвоили, что нанесение 
фирменной символики может выполняться 
различными методами: с помощью шелко-
графии, тампопечати, цифровой и литопеча-
ти, лазерной гравировки, деколи, тиснения 
и другими способами. На текстильные из-
делия нанесение возможно как с помощью 
печати, так и с применением техники вы-
шивки. Для выполнения символики с помо-
щью вышивки девять изображений знаков-
символов были дополнительно выполнены 
с ограниченным использованием цветов.

Заключение
Преподаватели кафедры дизайна и тех-

нологий ВВГУ являются практикующими 
специалистами, в совершенстве владеющи-
ми теорией и практикой, которые знакомы 
как с особенностями проектного процесса, 
так и особенностями реализации объектов 
в натуре. Этот опыт позволяет преподавате-
лям активно мотивировать студентов к вы-
полнению проектных решений реальных 
объектов в рамках дисциплины «Проект-
ная деятельность». Практико-ориентиро-
ванная направленность обучения в рамках 
проектной деятельности уже в период об-
учения в университете дает студентам уни-
кальную возможность приобретения опы-
та работы над реальным заказом, навыки 
коммуникации при согласовании, защите 
и передаче результатов проекта заказчику 
и получении обратной связи. Помимо раз-
вития профессиональных компетенций, 
дисциплина нацелена на приобретение 
у студентов таких навыков, как умение 
работать в команде, подчинение собствен-
ных интересов общекомандной работе 
при распределении работ, оценка времени 
и усилий на выполнение различных этапов 

работ. Графический дизайн-проект «Разра-
ботка символики для сувенирной продук-
ции Приморского края» был студентами 
успешно выполнен, результаты проекта 
были переданы заказчику, высоко оцене-
ны и приняты к реализации. В результате 
на каждом этапе проектной деятельности 
студенты освоили новые компетенции: ус-
воили методологию проведения предпро-
ектного исследования для сложного и мно-
гопланового проекта; отработали методику 
отбора и анализа данных для формирова-
ния концепции; научились формировать 
концепцию, основываясь на сведенных 
в единую систему данных; получили навы-
ки выполнения сложных графических ди-
зайн-проектов; получили знания в области 
дальнейшего запуска в производство изде-
лий с собственными разработками. 
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В статье обосновывается, что ключевым фактором, позволяющим человеку не только адаптироваться, 
но и процветать в меняющемся мире, становится непрерывное образование, важным инструментом развития 
и совершенствования которого являются не просто педагогические, а шире – человековедческие компетен-
ции. Непрерывное образование, или Lifelong Learning (далее по тексту LLL) – фундаментальная система 
и технология, десятилетиями существующая и развивающаяся вместе с обществом. Показано, что ее ме-
тодологический потенциал как раз и заключается в том, чтобы для любой эпохи, для любых социальных 
и экономических условий найти такие технологические пути, чтобы дать возможность развития личности. 
Из многочисленных аспектов рассмотрения LLL фундаментальный подход с позиции онтологических ан-
тропологических технологий авторы идентифицировали как человековедческие, которые наиболее соот-
ветствуют пониманию технологии как человеческого знания в его продуктивном состоянии, отражающего 
логику конкретных действий и получение намеченного результата. Это и определило цель настоящей статьи: 
сделать попытку выявить технологические человековедческие конструкты LLL, которые являются точка-
ми приложения и сферами развития человека, сообществ и социума в целом, актуальные как в цифровых, 
так и в естественных средах жизнедеятельности. Основываясь на первоначальных классификациях челове-
коведческих технологий, авторы выделили три основных признака, которые могут служить основаниями 
для классификации: по объекту технологического человековедческого воздействия – личностно ориенти-
рованные, социально ориентированные, комбинированные; по социальному пространственно-временному 
охвату – стратегические (футурологические), ситуационные и стандартизированные (пакетные) человеко-
ведческие технологии. Сделана попытка схематизировать и осмыслить соотношение и место различных че-
ловековедческих технологий в жизнедеятельности человека. Однако наиболее важными позициями, которые 
дадут возможность осмысления и применения человековедческих технологий, выступает цифровая комби-
нированность в человековедческих технологиях.

Ключевые слова: жизнедеятельность, социальные технологии, гуманистические технологии и непрерывное 
образование, концепция
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The article substantiates that the key factor that allows a person not only to adapt, but also to thrive in a 
changing world is continuous education, an important tool for the development and improvement of which is not 
just pedagogical, but more broadly – humancompetence. Lifelong Learning (hereinafter referred to as LLL) is 
a fundamental system and technology, for decades, it has existed and developed along with society. It is shown 
that its methodological potential lies precisely in finding such technological ways to provide an opportunity for 
the development of personality for any era, for any social and economic conditions. Of the numerous aspects of 
consideration of the LLL fundamental approach from the standpoint of ontological anthropological technologies, the 
authors identified as humanistic, which is most consistent with the understanding of technology as human knowledge 
in its productive state, reflecting the logic of specific actions and obtaining the intended result.This determined the 
purpose of this article: to make an attempt to identify the technological humanistic constructs of LLL, which are 
the points of application and spheres of development of a person, communities and society as a whole, relevant 
both in digital and in natural environments of life. Based on the initial classifications of humanistic technologies, 
the authors identified three the main features that can serve as grounds for classification: according to the object 
of technological humanistic impact: personality-oriented, socially-oriented, combined; by social spatial-temporal 
coverage: strategic (futurological), situational and standardized (package) humanistic technologies. An attempt is 
made to schematize and comprehend the correlation and place of various humanistic technologies in human life. 
However, the most important positions that will make it possible to comprehend and apply humanistic technologies 
are digital combination in humanistic technologies.

Keywords: social technologies, humanistic technologies and continuing education, life activity, concept

Актуальной проблемой современно-
го образования, продиктованной быстрым 
устареванием приобретенных ранее навы-
ков, необходимостью пополнения их новы-

ми, выступает обучение взрослых людей. 
Ключевым фактором, позволяющим чело-
веку не только адаптироваться, но и про-
цветать в меняющемся мире, становится 
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непрерывное образование, важным инстру-
ментом развития и совершенствования ко-
торого являются не просто педагогические, 
а шире – человековедческие компетенции. 
Для формирования человековедческих ком-
петенций необходимы технологии иного 
порядка. С одной стороны, базирующие-
ся на профессиональных педагогических 
технологиях, в свое время определенных 
А.С. Белкиным [1, с. 19]. С другой сторо-
ны, перерабатывающие опыт бизнес-об-
разования, развития и обучения персо-
нала в человековедческой компетенции 
руководителей (менеджеров), введенной 
и описанной В.М. Шепелем. По мнению 
последнего, «человековедческая компе-
тентность – теоретико-прикладная подго-
товленность менеджера к использованию 
систематизированных и адаптированных 
к управленческой деятельности антропо-
логических знаний. Наиболее активно она 
проявляется в общении и при воздействии 
менеджера на людей при выполнении своих 
профессиональных функций» [2, с. 302].

Человековедческие технологии введены 
в науку довольно давно, но свою новую акту-
альность они приобрели в ковидный и пост-
ковидный периоды, когда произошло осмыс-
ление понятия непрерывного образования 
на уровне каждой семьи и конкретного че-
ловека. Гуманитарные, человековедческие 
технологии – это технологии самовыраже-
ния, самореализации личности. 

Цифровые технологии позволили обе-
спечить доступность образования для  
различных слоев населения без учета их 
социального статуса, возраста, места про-
живания. Однако, несмотря на все преиму-
щества технологий непрерывного образо-
вания, они также имеют свои недостатки. 
Люди могут испытывать трудности с са-
моорганизацией и мотивацией в процессе 
обучения, выбором вектора своего про-
фессионального становления и развития. 
Человековедческие технологии в соеди-
нении с цифровыми достижениями дают 
качественно новый уровень непрерывного 
образования, превращая его в обязательный 
атрибут и важный элемент жизнедеятельно-
сти современного человека. 

Непрерывное образование – осознанный 
выбор в пользу постоянного развития про-
фессиональных и личностных качеств, ин-
вестиция в свою карьеру, которая во многом 
определяет жизнь человека, дает больше воз-
можностей и путей для становления универ-
сальным работником, способным справлять-
ся с различными задачами и проектами.

Непрерывное обучение также важно 
для личностного развития. Оно позволя-

ет не только развивать профессиональные 
навыки, но и улучшать такие качества, 
как критическое мышление, коммуника-
бельность и решение проблем. В мире, где 
каждый день появляются новые технологии 
и методологии, непрерывное обучение по-
зволяет человеку оставаться актуальным 
и конкурентоспособным специалистом.

Непрерывное образование, или Lifelong 
Learning (далее по тексту LLL) – фунда-
ментальная система и технология, десяти-
летиями существующая и развивающаяся 
вместе с обществом. Ее методологический 
потенциал как раз и заключается в том, что-
бы для любой эпохи, для любых социаль-
ных и экономических условий найти такие 
технологические пути, чтобы дать возмож-
ность развития каждого отдельно взятого 
человека, отдельных разнообразных со-
обществ людей. При этом LLL не теряет 
своей фундаментальности и философской 
глубины. 

Каждый раз при изменениях общества, 
глобальных потрясениях находятся техно-
логические пути, позволяющие LLL дать 
образовательную и развивающую поддерж-
ку для формирования новых форм жизне-
деятельности, и в том числе трудовой дея-
тельности. Если привести пример перехода 
к цифровой эпохе, то непрерывное образо-
вание генерировало огромное количество 
новых форм и методов обучения цифровым 
технологиям. Это позволило людям разных 
возрастов найти свои ниши в цифровом про-
странстве и даже освоить новые профессии 
и виды профессиональной деятельности, 
связанные с платформами и программны-
ми продуктами. Это еще одна иллюстрация 
того, что именно онтологический антропо-
логический характер LLL позволяет рассма-
тривать ее как фундаментальную базовую 
человековедческую технологию высше-
го порядка.

Из многочисленных аспектов рассмо-
трения LLL фундаментальный подход с по-
зиции онтологических антропологических 
технологий, которые мы идентифицировали 
как человековедческие, наиболее соответ-
ствует пониманию технологии как челове-
ческого знания в его продуктивном состо-
янии, отражающего логику конкретных 
действий и получение намеченного резуль-
тата [2, с. 297]. Однако, несмотря на глубину 
методологии, такой аспект еще более нуж-
дается в структурном рассмотрении и пер-
вичной классификации человековедческих 
технологий от базового социально-философ-
ского деления на материальные и духовные 
до детализированного по различным функ-
циям и видам жизнедеятельности человека. 
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Это и определило цель настоящей ста-
тьи: сделать попытку выявить технологиче-
ские человековедческие конструкты LLL, 
которые являются точками приложения  
и  сферами развития человека, сообществ 
и социума в целом, актуальные как в циф-
ровых, так и в естественных средах жизне-
деятельности. 

Материал и методы исследования
Основываясь на первоначальных клас-

сификациях человековедческих технологий 

[2, с. 302-303], авторы выделили три основ-
ных признака, которые могут служить осно-
ваниями для классификации: 

по объекту технологического челове-
коведческого воздействия: личностно ори-
ентированные, социально ориентирован-
ные, комбинированные;

по социальному пространственно-вре-
менному охвату: стратегические (футуро-
логические), ситуационные и стандарти-
зированные (пакетные) человековедческие 
технологии. 

Вариант структурирования человековедческих технологий  
по объекту и социальному пространственно-временному охвату
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К личностно ориентированным техно-
логиям в современном мире можно отнести 
самые разнообразные программы, тренинги 
и т.п., направленные на познание и самосо-
вершенствование человека как в духовном, 
так и в физическом планах. 

Социально ориентированные представ-
лены огромным количеством разнообразных 
сообществ: от профессиональных до сооб-
ществ по интересам, которые активно проя-
вились благодаря цифровому пространству 
и коммуникационным технологиям.

Наибольший интерес представляют 
комбинированные технологии, фундамен-
тальный смысл которых проявился именно 
в цифровую эпоху. Практически все тех-
нологии, общие и прикладные методы и  
формы сегодня являются не просто комби-
нированными, а интегрированными с ней-
роцифровой основой. 

Авторы отмечают, что возникающая 
необходимость применения соответству-
ющих действий для подготовки человека 
к жизнедеятельности в новом мире требует 
и специфических методов исследования. 
К таким методам можно отнести методы 
теоретического и удаленного анализа, ис-
пользуя которые, можно схематично пред-
ставить декомпозицию технологии людской 
жизнедеятельности, в которой на первое 
место выходит временной футуристиче-
ский подход к формированию жизненных 
целей, видению вызовов и ориентиров 
собственного развития. Речь идет о техно-
логии обобщенного (стратегического) це-
леполагания. Особенно остро потребность 
в таких технологиях проявляется в эпохи 
глобальных кризисов и трансформаций, 
когда происходит слом устоявшихся жиз-
ненных линий, карьерных и амбициозных 
предпочтений. На рисунке показана попыт-
ка схематизировать и осмыслить соотноше-
ние и место различных человековедческих 
технологий в жизнедеятельности человека. 
Выделяя рубежные, глобальные и текущие 
цели, авторы предполагают не просто цели 
как таковые. Поиск и формулировка их тре-
бует серьезной человековедческой техно-
логической поддержки, так как речь идет 
не о цели ради цели, а о жизненном идеале, 
образе, ориентире, который способен стать 
частью личности, идеологией и ценностя-
ми сообществ.

Популярность технологий и техник об-
учения жизненному целеполаганию в на-
правлениях и программах LLL уже сегод-
ня демонстрирует естественный интерес 
людей к возможностям понимания своего 
будущего и проектирования собственных 
жизненных ориентиров, которые потом 
сформируют конструктивные разумные 

стереотипы поведения и образа жизни, 
включая самовосприятие и самопостроение 
себя, соотношение себя и природы, соотно-
шение себя и других людей.

Важным стимулирующим фактором 
в жизнедеятельности человека является 
технология жизненной самореализации. 
Она включает в себя такие компоненты, 
как профессиональная (трудовая) деятель-
ность, семья, различные сообщества и лич-
ные отношения людей, разнообразные виды 
деятельности по потребностям и интересам. 

Область ситуационных человековед-
ческих технологий представлена большим 
разнообразием подходов к самовосприятию 
и самореализации. В периоды экономиче-
ских спадов и кризисов человековедческие 
технологии LLL становятся прямой и кос-
венной жизненной поддержкой для опера-
тивной перестройки образа своей жизни, 
организации семьи, трудовой деятельно-
сти. Именно поэтому появляется большой 
спектр самых разнообразных курсов, про-
грамм, вебинаров, тренингов, которые соз-
даются и распространяются практически 
с молниеносной быстротой. Представители 
традиционного образования часто испыты-
вают спектр эмоций от недоумения до пря-
мого осуждения доморощенных интернет-
педагогов. Но с человековедческой точки 
зрения скорость возникновения таких тех-
ник и программ и есть ответ на ситуацию. 
Их назначение – помочь разрешить ситуа-
цию, и главное их свойство – своевремен-
ность. Успеть помочь быстрее, чем развива-
ется сама ситуация. 

Особого внимания заслуживает техно-
логия личного увековечения. Раньше, в силу 
российского менталитета и культивирова-
ния скромности как личной и общественной 
ценности, такие технологии воспринима-
лись отчужденно. Но в эпоху постковид-
ных и иных экономических и политических 
трансформаций на эти технологии законо-
мерно появился спрос. Что оставить после 
себя, в чем я силен/сильна, за что меня бу-
дут помнить. Технологии закрепления себя 
в истории – это не глобальный, а вполне 
персональный процесс. Речь идет о соб-
ственной истории, истории семьи и малых 
сообществ. Человеку интересно рассказать 
и закрепить себя даже в самых простых 
продуктах и проявлениях. 

Стандартные человековедческие техно-
логии сегодня представлены самыми раз-
нообразными формами традиционного (па-
кетного) профессионального образования. 
Значимость этих технологий не утрачива-
ется, а усиливается в периоды социальных 
трансформаций. Важно, что стандартные 
технологии развивают свое разнообразие 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

143ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

и многовариантность получения. Можно 
говорит о пакетной укомплектованности че-
ловека стандартными формами и уровнями 
образования. Важным примером является 
работа с лицами, имеющими отклонения 
в развитии, ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ). Каждый такой человек 
нуждается в технологии поддержки при вы-
боре учебного курса или профессии. Раз-
витие и стандартизация форм поддержки 
говорит о сохранении морального здоро-
вья общества.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Авторский анализ и методологическое 
осмысление технологического оснащения 
LLL комплексов человековедческих тех-
нологий с различными вариантами при-
менения расширяет смыслы ранее сфор-
мулированных идей (И.А. Коршунов, 
О.С. Гапонова, В.М. Пешкова [3, с. 20]). Од-
нако наиболее важными позициями, кото-
рые дадут возможность осмысления и при-
менения человековедческих технологий, 
являются следующие.

Любая человековедческая техноло-
гия исходит из жизненных и социальных 
потребностей самого человека и его со-
обществ. Основная функция LLL – дать 
адекватную технологическую поддержку 
процессам удовлетворения этих потреб-
ностей, не пренебрегая самыми простыми. 
Порой примитивные технологии для чело-
века совпадают с возможностями его персо-
нального увековечения и для него являют-
ся бесценными.

Подавляющее большинство челове-
коведческих технологий в LLL являются 
комбинированными, проектирующими сме-
шанную естественно-цифровую реаль-
ность. В этом ключе технологичность LLL 
требует новых подходов к сохранению 
здоровья человека. Ведь смешанная реаль-
ность для человека является биологиче-
ски обедненной.

Цифровая комбинированность в чело-
вековедческих технологиях ставит новые 
задачи осмысления цифрового творчества 
и самовыражения, так как формирование 
и самореализация в сообществах сегодня 
происходит именно в цифровых услови-
ях коммуникаций.

Как свидетельствует проведенный ана-
лиз, технологии личностного анализа и  
саморазвития являются составной частью 
человековедческих технологий, без них 
процессы воспитания взрослых неэффек-
тивны. Практика непрерывного обучения, 
являющаяся фундаментальной человеко-
ведческой технологией, опирается на боль-
шой междисциплинарный потенциал гума-
нитарного знания. Это представляет новые 
источники развития содержания професси-
онального образования [4-6].

Выводы
На основе работ исследователей, опре-

деливших сущность человековедческих 
технологий: А.С. Белкина, В.М. Шепеля, 
И.А. Коршунова, О.С. Гапоновой, В.М. Пеш-
ковой и ряда других исследователей, изла-
гая свою точку зрения на развитие человече-
ской личности с учетом человековедческих 
технологий посредством непрерывного об-
разования, можно сделать выводы о форми-
ровании и развитии человека во всех сферах 
жизни, а также по-новому осмыслить тех-
нологические поддерживающие возмож-
ности LLL как комплексной многовариант-
ной человековедческой технологии в эпоху 
цифровизации. 
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Современные условия развития профессионального педагогического образования требуют подготов-
ки гибких, конкурентоспособных специалистов, с акцентом на необходимость высококвалифицированных, 
одаренных и талантливых работников, включая учителей, для всех отраслей и сфер деятельности. Вопрос 
профессионального и личностного развития преподавателей стоит особенно остро, поскольку университет 
является генератором новых знаний в различных областях образовательной и научной деятельности, и их 
создание может быть обеспечено только специалистом в своей области, обладающим современными знани-
ями, квалификацией и технологиями. Исследование опирается на научный анализ понятия «инженер-препо-
даватель», а также рассматривает инженерно-педагогическую деятельность как сочетание инженерии и пе-
дагогики. Оно учитывает нормативные акты, государственные стандарты специальностей, учебные планы 
и положения о специальностях, а также включает в себя анализ учебных дисциплин и требований к качеству 
усвоения материала. Целью исследования является анализ учебной деятельности в профессиональном цикле 
университетских инженерных специальностей. Анализ показал недостаточную сформированность мотива-
ционных, ценностных и когнитивных критериев профессиональной компетентности у будущих инженеров-
педагогов, а также очень низкий уровень деятельностного критерия, что требует обновления содержания 
учебных дисциплин профессиональной подготовки. Практическая значимость исследования заключается 
в потенциальном использовании его результатов для улучшения результатов экспертов-предметников.

Ключевые слова: учебная деятельность, инженерные специальности, цикл, профессиональная деятельность
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Modern conditions for the development of professional pedagogical education require the training of flexible, 
competitive specialists, with an emphasis on the need for highly qualified, gifted and talented workers, including 
teachers, for all industries and spheres of activity. The issue of professional and personal development of teachers is 
particularly acute, since the university is a generator of new knowledge in various fields of educational and scientific 
activity, and their creation can only be provided by a specialist in his field with modern knowledge, qualifications 
and technologies. Materials and methods. The research is based on a scientific analysis of the concept of «engineer-
teacher», and also considers engineering and pedagogical activity as a combination of engineering and pedagogy. 
It takes into account regulations, state standards of specialties, curricula and regulations on specialties, and also 
includes an analysis of academic disciplines and requirements for the quality of assimilation of material. Goal. 
The purpose of the study is to analyze educational activities in the professional cycle of university engineering 
specialties. Results. The analysis showed insufficient formation of motivational, value and cognitive criteria of 
professional competence among future engineers-teachers, as well as a very low level of activity criteria, which 
requires updating the content of academic disciplines of professional training. The practical significance of the study 
lies in the potential use of its results to improve the results of subject matter experts.
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Тенденция снижения качества высше-
го технического образования, современ-
ные социально-экономические изменения 
в обществе и вхождение России в мировое 
цивилизованное сообщество привели к по-
вышению требований к качеству подготов-
ки инженеров, от которых зависит мощь 
государства и экономическое процветание 
нации. Основное внимание должно быть 
уделено профессиональной подготовке вы-
сококвалифицированных инженеров, спо-

собных обеспечить условия для раскрытия 
своего потенциала, использования своего 
личного опыта и удовлетворения образова-
тельных потребностей студентов техниче-
ских вузов. Проблема повышения качества 
профессиональной подготовки инженеров 
обусловлена необходимостью обеспечения 
промышленных предприятий национальной 
экономики квалифицированными, иници-
ативными кадрами с углубленной профес-
сиональной подготовкой, которые быстро 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

145ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

адаптируются к изменяющимся рыночным 
условиям, творчески проявляют активную 
самостоятельность в решении профессио-
нальных задач по организации ресурсосбе-
регающих технологий производства конку-
рентоспособной продукции и обеспечению 
инженерных служб [1].

С целью рационального использования 
в учебном процессе технических вузов не-
обходимо выявить характерные особенно-
сти электронных учебников и расширить 
для них перечень классификационных 
признаков, которые обычно используют-
ся для печатных учебно-методических ма-
териалов [2]. Дополнить существующие 
критерии классификации ограниченным 
набором критериев, отражающих специфи-
ку электронных учебников, используемых 
для обучения студентов технических специ-
альностей и существенно влияющих на ор-
ганизацию и проведение учебных занятий. 
Тем самым позволяя учителю лучше ис-
пользовать идентификаторы, приведенные 
в учебнике, и более точно учитывать воз-
можности использования новых электрон-
ных средств обучения при составлении пла-
на урока [3].

При отсутствии утвержденных клас-
сификаторов прерогативой разработчиков 
становится определение учебников в элек-
тронном формате как электронных учеб-
ников, и, не имея точных рекомендаций, 
они ошибочно или намеренно повышают 
свой статус. Иногда, пытаясь решить про-
блему неоднозначности определения по-
нятия «электронный учебник», организа-
торам образовательного процесса в каждом 
отдельном вузе приходится вводить свои 
собственные стандарты и классификаторы 
электронных средств методического обе-
спечения образовательного процесса. Также 
возможно, что положения нормативных ма-
териалов, предоставленных одним высшим 
учебным заведением, не будут соответство-
вать требованиям, изложенным в аналогич-
ных документах других учебных заведений, 
или что они определят в качестве электрон-
ного учебника учебник, который не соот-
ветствует своим характеристикам и по свое-
му качеству неприемлем для использования 
в высших учебных заведениях.

Обучение инженерной педагогике – это 
многогранный процесс, охватывающий 
как инженерные, так и педагогические зна-
ния. Схожие правила и шаблоны регули-
руют формирование этих двух компонен-
тов, которые имеют решающее значение 
в профессиональной подготовке инжене-
ров-педагогов. Чтобы соответствовать со-
временным стандартам профессиональной 
подготовки, в учебную программу должны 

быть включены новейшие научные, техно-
логические и методологические инновации. 
Кроме того, необходимо учитывать отличи-
тельные особенности каждого технического 
сектора и разработать комплексную мето-
дику обучения техническому инструмента-
рию. В Центральном федеральном округе 
России, где в изобилии представлены уни-
кальные научно-технические достижения, 
можно создать эффективную программу 
обучения будущих инженеров, основанную 
на новейших достижениях [4].

Термины «инженер» и «преподава-
тель» часто применяются довольно широко, 
и различие между научными принципами 
данной области и их практическим приме-
нением не всегда является четким. Схема 
описания должностных обязанностей каж-
дой профессии требует четкого и разноо-
бразного набора знаний, навыков и умений 
с различной профессиональной ориентаци-
ей. Это создает трудности в определении 
понятия «инженер-преподаватель». Слож-
ность и противоречия инженера-преподава-
теля, как личности, так и педагога-воспита-
теля, проистекают из того, что инженерная 
педагогика предполагает слияние видов 
деятельности в двух различных системах – 
«человек – человекочеловек» и «человек – 
техника», то есть сочетание как техниче-
ских, так и гуманитарных работ [5].

Материалы и методы исследования
Известный российский исследователь 

формирования профессиональной лично-
сти инженера-преподавателя утверждает: 
«Инженер-преподаватель. Что это? Это 
профессия, квалификация или звание? Это 
понятие сочетает в себе два слова “инже-
нер” и “учитель”. Какой из этих двух факто-
ров является ведущим в создании смысла? 
Почему на первом месте стоит “инженер”, 
а не наоборот, как это было на заре инже-
нерного и педагогического образования?» 
Он утверждает: «Сочетание слов “инженер-
преподаватель” не означает “учитель” плюс 
“инженер”, но приводит к формированию 
нового понятия» [6].

Современная проблема заключается 
в необходимости обновления содержания 
учебных дисциплин. Чтобы эффективно 
использовать динамические методы и изо-
бретательные технологии обучения, не-
обходимо обновить методы преподавания. 
Ученые посвятили свои исследования [7] 
этому императиву. Данное исследование 
направлено на тщательный анализ учебной 
деятельности в рамках профессиональной 
программы университетских инженерных 
курсов. Инновации в инженерном образо-
вании направлены на создание благопри-
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ятных условий для развития научно-техни-
ческого воображения у студентов, а также 
ученых и техников, участвующих в раз-
работке современных технических систем 
и объектов [8].

Чтобы расширить образовательный опыт 
в области инженерной подготовки, ученые 
подчеркнули важность внедрения активных 
информационных и телекоммуникационных 
технологий во все учебные среды, включая 
лекции, семинары, практические занятия 
и лабораторные занятия. Это включает в себя 
внедрение этих технологий при оценке зна-
ний учащихся. Было доказано, что такой под-
ход стимулирует самостоятельное обучение 
и поощряет использование инновационных 
методов обучения для оптимизации времени 
обучения. Кроме того, это стимулирует твор-
ческие способности студентов, о чем свиде-
тельствуют исследования [9].

Наиболее значимыми с точки зрения 
специфики влияния на принятие решений 
при организации образовательного процес-
са в техническом вузе и проведении занятий 
по целенаправленному формированию про-
фессиональных компетенций студентов-ин-
женеров являются следующие классифика-
ционные категории [10].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Модель для отображения физических 
и производственных объектов и процес-
сов. Он служит для определения степени, 
в которой электронный учебник может 
заменить реальные машины и процессы 
при изучении их функционирования во вре-
мя лабораторных занятий или производства 
в машиностроении. Чем ниже уровень аб-
стракции исследуемого объекта, тем слож-
нее, как правило, должна быть его модель. 
Например, мультисенсорная модель, в ко-
торой реальные машины или процессы вос-
производятся настолько точно, насколько 
это возможно, необходима учащимся млад-
ших классов, которые изучают основы сво-
ей будущей профессии на рабочем уровне. 
Потребность в таких моделях, как правило, 
менее значительна в старших классах, когда 

студенты изучают профессию на уровне ор-
ганизаторов производства.

Данные, полученные методом «вы-
явление мотивации достижения», показа-
ли, что самый низкий уровень мотивации 
достижения имеют 18 % респондентов 
из контрольной группы и 19 % респонден-
тов из экспериментальной, низкий уровень 
мотивации достижения имеют 22 % респон-
дентов из контрольной группы и 15 % ре-
спондентов из экспериментальной, средний 
уровень мотивации достижения имеют 38 % 
респондентов из контрольной группы и 39 % 
из экспериментальной, мотивацию выше 
среднего уровня имеют 22 % респондентов 
из контрольной группы и 27 % из экспери-
ментальной; ни у кого ни в контрольной, 
ни в экспериментальной группах не было 
высокого уровня мотивации достижения.

Согласно методике «выявление цен-
ностных ориентаций» авторы данного ис-
следования определили систему ценност-
ных ориентаций человека, содержательную 
сторону ориентации человека и сформиро-
вали основу отношения человека к окру-
жающему миру, к другим людям, к самому 
себе, основу мировоззрения и ядро мотива-
ции к жизнедеятельности, основу жизнен-
ной концепции и «жизненной философии». 
Методика помогает выявить личные про-
фессиональные и социально-психологиче-
ские ориентации и предпочтения и может 
быть полезна при выборе профессии и вида 
работы (табл. 1).

Итак, можно подвести итог:
1) будущие специалисты не понимают 

сути содержания, целей и задач своей буду-
щей профессиональной деятельности;

2) имеют низкое ценностное отношение 
к будущей профессиональной деятельно-
сти, не имеют сильной мотивации к раскры-
тию собственных возможностей в профес-
сиональной деятельности;

3) не умеют направлять собственный по-
знавательный интерес и не стремятся к са-
мосовершенствованию и саморазвитию;

4) не сосредотачиваются на достижении 
более высоких уровней профессионально-
го мастерства.

Таблица 1
Распределение респондентов КГ и ЭГ по уровню профессиональной компетентности 

будущих инженеров-педагогов по мотивационно-ценностному критерию

Уровни
Высокий Достаточный Средний Низкий

Количество  % Количество  % Количество  % Количество  %
КГ (людей) 200 31 8.6 % 36 17.2 62 33.6 71 40.6
ЭГ (людей) 202 29 9.8 38 16.2 62 33.1 73 40.8
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На основе итоговой оценки авторы 
исследования определили уровень сфор-
мированности профессиональной компе-
тентности будущих инженеров-педагогов 
по мотивационно-ценностному критерию. 
Графическое представление демонстриру-
ет закономерность статистического закона 
распределения уровней сформированности 
профессиональных компетенций у буду-
щих инженеров-педагогов промышленного 
производства по мотивационно-ценностно-
му критерию.

Сформированность профессиональной 
компетентности будущих инженеров-педа-
гогов по показателям когнитивного крите-
рия определялась с помощью деятельност-
ных тестов: психолого-педагогических, 
инженерных, методических, тематических 
и т.п. Вопросы направлены на выявление 
фактических знаний с целью определения 
общей осведомленности. Тесты содержали 
закрытые вопросы с определенным набо-
ром ответов. Тестирование проводится в на-
чале эксперимента.

С целью выявления качества профес-
сиональных знаний и развития навыков, 
обеспечивающих успешное выполнение 
профессиональных задач (когнитивный 
критерий), была разработана система оцен-
ки уровней (высокий, средний, низкий) 
сформированности профессиональной ком-
петентности будущих инженеров-педагогов. 
Система оценки уровня разработана в соот-
ветствии с когнитивным критерием и имеет 
традиционные баллы (табл. 2).

«5» – Ответы и задания являются про-
фессиональными как по содержанию, так 
и по подаче, составлены на основе глубоких 
и основательных знаний учащихся о техно-
логиях и их конкретных типах.

«4» – ответы и выполненные задания со-
держат незначительные профессиональные 
недостатки, при указании на которые студент 
предлагает самостоятельный вариант исправ-
ления и объяснения. Знания студентов не-
полны и недостаточно научны, но студенты 
способны применять их на практике, пред-
ставляют себе свою будущую профессиональ-
ную деятельность и активно готовятся к ней.

«3» – ответы и выполненные задания 
содержат существенные профессиональные 
ошибки, при указании на которые студент 
предлагает вариант исправления и объяс-
нения с затруднениями. Это определяется 
отсутствием адекватных знаний о методах, 
средствах, формах деятельности и условиях 
их применения, отсутствием инициативы 
и стремления к саморазвитию в творче-
ской деятельности.

«2» – ответы и выполненные задания 
свидетельствуют о том, что студент не об-
ладает необходимыми знаниями, практиче-
скими навыками и умениями.

Сформированность профессиональной 
компетентности будущих инженеров-педа-
гогов по когнитивному критерию опреде-
лялась путем тестирования, в ходе которого 
студентам предлагалось ответить на вопро-
сы, выбрать правильный ответ из предло-
женных (табл. 2).

Таблица 2
Процент (результаты) сформированности у будущих учителей  

знаний основ технологии производства по когнитивному критерию 

КГ
Оценка  

(количество студентов) ЭГ
Оценка  

(количество студентов)
2 3 4 5 2 3 4 5

Психолого-педагогическое 29 23 15 3 Психолого-педагогическое 32 25 17 2
Инженерное искусство 31 24 16 5 Инженерное искусство 31 18 16 4
Методологическое 23 21 12 2 Методологическое 21 21 13 2
Всего 83 64 43 10 Всего 84 64 46 8

Таблица 3
Распределение респондентов КГ и ЭГ по уровню профессиональной компетентности 

будущих инженеров-педагогов по когнитивному критерию

Уровни
Высокий Достаточный Средний Низкий

Количество  % Количество  % Количество  % Количество  %
КГ (людей) 200 26 7,8 33 14,06 56 27,3 85 50,8
ЭГ (людей) 202 32 10,6 42 18,3 49 25,9 79 45,07
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Итак, можно подвести итог:
1) знания будущих учителей основ тех-

нологии производства находятся на низ-
ком уровне;

2) будущим специалистам не хватает 
знаний для эффективного выполнения задач 
будущей профессиональной деятельности;

3) будущие специалисты не осведомле-
ны о методах и способах выполнения про-
фессиональных задач в своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Графическое представление демонстри-
рует закономерность статистического закона 
распределения уровней сформированности 
профессиональных компетенций у будущих 
инженеров-педагогов промышленного про-
изводства по когнитивному критерию.

Для выявления уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности 
будущих инженеров-технологов по крите-
рию активности, который характеризуется 
эффективностью знаний, т.е. способностью 
использовать знания при решении профес-
сиональных задач, был использован тест 
«на выявление готовности преподавателя 
к будущей деятельности». Этот тест вклю-
чал в себя четыре блока: моя профессия, 
мои знания, мои ориентации и то, могу 
ли я организовать учебный процесс. В каж-
дом блоке было несколько подтверждаю-
щих вопросов, на каждый из которых нуж-
но было ответить «да», «иногда», «нет», 
и в конце каждого блока баллы подсчиты-
вались и суммировались в конце теста, при-
чем общая сумма баллов определяла уро-
вень готовности.

После завершения все баллы, набран-
ные каждым студентом, были суммиро-
ваны. Количество полученных баллов со-
ответствовало оценке по разработанным 
критериям. По результатам оценки было 
установлено, что «неудовлетворитель-
но» получили 33 % студентов в контроль-
ной группе  и  34 % в экспериментальной, 
«удовлетворительно» – 45 % студентов 
в контрольной группе и 42 % в эксперимен-
тальной, «хорошо» – 14 % студентов в кон-
трольной группе и 15 % в эксперименталь-
ной, «отлично» только у 8 % контрольной 
группы и 9 % экспериментальной.

Согласно исследованию, результаты по-
казали, что среди контрольной группы сту-
дентов 37 % придерживались негативного 
отношения к критике, в то время как 42 % 
придерживались толерантной позиции. 
Напротив, экспериментальная группа про-
демонстрировала несколько более высо-
кий процент негативного отношения (41 %) 
и несколько более высокий процент толе-
рантного отношения (48 %). Интересно, 
что значительно меньшая доля студентов 

в экспериментальной группе, 10 %, придер-
живались делового отношения к критике, 
по сравнению с контрольной группой, в ко-
торой их было 21 %.

Современные ученые обращают вни-
мание на полное изменение концепции об-
разования XXI в. по сравнению с концеп-
цией индустриальной эпохи. В отличие 
от концепции, согласно которой грамот-
ность измерялась уровнями чтения, письма 
и арифметики, ключевыми навыками, опре-
деляющими грамотность сегодня, являются 
критическое мышление, способность взаи-
модействовать и коммуницировать, а также 
креативность. Первым фактором, потре-
бовавшим изменения концепции образо-
вания, стало окончание эры конвейерного 
труда, которая устраняет необходимость 
в людях, заучивших алгоритм работы. Вто-
рым фактором является информатизация 
общества, меняющая требования к сути де-
ятельности учителей – потребность в учи-
телях как организаторах возникла потому, 
что современные учащиеся располагают 
теми же информационными ресурсами, 
что и учителя, но пока не знают, как их пра-
вильно использовать.

Студентам было дано 16 утверждений, 
которые были оценены по пятибалльной 
шкале в соответствии с их значимостью 
для личности. Каждому утверждению 
было предложено оценить его значимость 
(от 1 до 5 баллов). Например:

‒ привлекательная работа, принося-
щая удовольствие;

‒ высокооплачиваемая работа;
‒ удачное формирование семьи;
‒ заводить новые знакомства и прини-

мать участие в различных мероприятиях 
и праздниках;

‒ участие в общественной работе;
‒ религия;
‒ спорт;
‒ интеллектуальное (психическое) раз-

витие; 
‒ карьера;
‒ хороший дом, квартира, машина, одеж-

да и другие материальные ценности;
‒ проводить свободное время с семьей;
‒ несколько близких друзей;
‒ добровольческая работа в социальных, 

благотворительных организациях;
‒ размышления, молитвы, мечты;
‒ здоровое, сбалансированное питание;
‒ чтение книг, повышение уровня обра-

зования, самосовершенствование в области 
здоровья, профессии, интересных занятий 
(кулинария, рукоделие и т.д.).

Общий балл был определен с помо-
щью ключевой таблицы. Результаты ме-
тодики ценностной ориентации показали, 
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что подавляющее большинство респонден-
тов в обеих группах (8 % из контрольной 
и экспериментальной групп) были ориенти-
рованы на профессиональные, финансовые 
(43 и 39 % соответственно) и семейные цен-
ности (32 и 31 %). Только 3 % респондентов 
из контрольной группы и 5 % из экспери-
ментальной были ориентированы на обще-
ственные ценности, 6 % из контрольной 
группы и 7 % из экспериментальной – 
на социальные ценности, 8 и 7 % соответ-
ственно – на духовные ценности, и по 3 % 
из обеих групп – на интеллектуальные цен-
ности. Анализ интервью с респондентами 
показал абсолютное предпочтение ориента-
ции на материальные, финансовые и семей-
ные ценности. Большинство респондентов 
не осознают взаимозависимости будущего 
успеха в жизни от качества их образования 
и профессиональной компетентности. Со-
гласно результатам исследования ценност-
ных ориентаций с использованием мето-
дологии «ценностные ориентации», такие 
ценности, как образование, креативность 
и инновационность в делах, респонденты 
не считают особенно значимыми; только 
5 % контрольной группы и 7 % эксперимен-
тальной группы считают их определяющи-
ми в своем профессиональном росте.

Кроме того, авторы исследования пред-
ложили будущим учителям оценить свою 
готовность использовать инновационные 
технологии обучения в своей будущей про-
фессиональной деятельности. Студентам 
была представлена таблица утверждений, 
каждое из которых должно было быть 
оценено по 5-балльной шкале, например, 
для оценки следующих утверждений:

‒ любопытство и заинтересованность;
‒ стремление к лидерству;
‒ независимость суждений (чувствует 

себя свободным высказывать свое мнение);
‒ изобретательность, воображение (ин-

теллектуальная легкость работы с идеями);
‒ способность индивида заниматься 

творческой деятельностью;
‒ решительность и уверенность в себе;
‒ способность к самоорганизации и т.д.
В конце были подведены итоги и опре-

делен уровень готовности; чем выше балл, 
тем выше уровень готовности к использова-
нию инновационных технологий обучения 
в будущей профессиональной деятельно-
сти. В соответствии с проведенными теста-
ми были разработаны критерии оценки.

«Отлично» (100–90 баллов) – ответ 
основан на имеющихся знаниях структу-
ры дисциплины, ведущих категориях дис-
циплины, умении логически обосновать 
вопрос. Студент компетентно отвечает 
как на основные, так и на дополнительные 

вопросы, демонстрируя индивидуальность 
и аналитическое мышление. Ответ студен-
та показывает его знание первоисточников 
и умение пользоваться дополнительной ли-
тературой. Происходит рефлексивное ос-
мысление того, что было изучено.

«Хорошо» (90–70 баллов) – ответ ос-
нован на анализе изученного материала. 
Студент хорошо знаком со структурой дис-
циплины. Соответствующим образом пре-
подается курс лекций. В то же время демон-
стрируются его или ее навыки использования 
знаний, полученных на практических заня-
тиях. Студент использует первоисточники 
и базовую литературу. В объяснении неко-
торых аспектов дисциплины есть незначи-
тельные ошибки.

«Удовлетворительно» (70–50 баллов) – 
ответ основан на уровне репродуктивного 
мышления. Существует слабое представ-
ление о структуре дисциплины. При ответе 
на основные вопросы допускаются ошибки. 
Незнание первоисточников и дополнитель-
ной литературы. Наличие ложных интер-
претаций при анализе практических зада-
ний. Отсутствие логических выводов.

«Неудовлетворительно» (50–0) – студен-
ту не хватает значительной части заданного 
материала. При ответах на основные вопро-
сы допускаются грубые ошибки. Не хвата-
ет навыков работы с основной литературой 
по данной дисциплине.

Заключение
Потребность в психолого-педагоги-

ческой подготовке специалистов, работа-
ющих в профессиональных учебных за-
ведениях в качестве учителей, привела 
к созданию инженерно-педагогического 
образования, а также приобретению тех-
нического и раздельного педагогического 
образования. Долгое время образователь-
ные учреждения полагались на отрасле-
вых специалистов, обладающих соответ-
ствующими профессиональными знаниями 
и опытом работы, но не имеющих навыков 
преподавания, что затрудняло передачу зна-
ний. Получение инженерно-педагогической 
специальности превосходит техническое 
и отдельное педагогическое образование 
(переподготовку), поскольку студенты при-
обретают специфические знания, которые 
взаимосвязывают различные области зна-
ний, включая психологический, педагоги-
ческий и профессиональный компоненты. 
Программа бакалавриата и магистратуры 
по подготовке инженеров-педагогов охва-
тывает как профессионально-педагогиче-
ские, так и профессионально-инженерные 
аспекты, которые изучаются одновременно 
и рационально интегрированы.
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Когда дело доходит до образования 
и переподготовки кадров, существует 
фундаментальная разница между инже-
нерией и педагогикой. В частности, ког-
да выпускник технического университета 
проходит подготовку преподавателя по-
сле завершения своего дипломного про-
екта, его технические и педагогические 
знания не образуют целостной системы, 
как у инженера-преподавателя. Хотя в не-
которых случаях такая переподготовка мо-
жет быть необходима, она не позволяет 
получить полностью квалифицированного 
преподавателя, и выпускнику может по-
требоваться много времени, чтобы найти 
работу. Анализ показал, что у будущих 
инженеров-педагогов еще не в полной 
мере сформированы мотивационные, цен-
ностные и когнитивные критерии, необ-
ходимые для профессиональной компе-
тентности, а их деятельностный критерий 
сформирован на очень низком уровне. Это 
диктует необходимость обновления учеб-
ных дисциплин, включенных в цикл про-
фессиональной подготовки. Корень этой 
проблемы кроется в несоответствии меж-
ду традиционной парадигмой подготов-
ки студентов и направлением подготовки 
«профессиональное образование». В даль-
нейшем цель состоит в разработке модели 
формирования профессиональной компе-
тентности будущих инженеров-педагогов 
и определении педагогических условий, 
которые позволят оптимизировать процесс 
формирования профессиональной компе-
тентности будущих учителей технологии 
в процессе профессиональной подготовки.

Стандарты классификации, изложенные 
выше, иллюстрируют отличительные при-
знаки электронных учебников, специально 
созданных для инженерного образования. 
Помимо этого, области науки и методоло-
гии образования предлагают дополнитель-
ные характеристики учебной литературы, 
которая публикуется как с использованием 
традиционных, так и электронных средств 
массовой информации. Сочетание новых 
и ранее признанных классификационных 
признаков в рамках комплексного пред-

ставления свойств электронных учебников, 
их документирование в соответствующей 
степени в библиографических описани-
ях способствует более тщательному рас-
смотрению дидактических особенностей 
и потенциала учебной литературы, кото-
рые могут быть эффективно применены 
для подготовки специалистов в области 
машиностроения в техническом универси-
тете. Эта возможность становится еще бо-
лее очевидной, если учесть развитие новых 
информационных технологий и повышен-
ные требования к качеству образовательно-
го процесса.
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комплексов дисциплины. В статье представлен сравнительный анализ УМК по информатике, свидетельству-
ющий о малом объеме информации, содержащейся в учебниках на данную тему в курсе 8 класса. На основе 
изучения существующих методических подходов к изучению раздела «Математические основы информа-
тики» установлено, что наиболее используемыми являются объяснительно-иллюстративные и репродук-
тивные методы, фронтальная форма работы. Авторы приходят к выводу, что существующие методические 
подходы к реализации исследуемого раздела допускают возникновение трудностей при его освоении, а зна-
чит, поиск и исследование иных подходов, способных предотвратить появление существенных препятствий 
в освоении материала, является задачей актуальной, а элементы технологии эвристического обучения явля-
ются подходящими к осуществлению данного исследования. В статье представлены примеры использования 
эвристического обучения на уроках информатики.

Ключевые слова: информатика, методика преподавания информатики, урок, эвристический метод обучения
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The article analyzes the main operating models of teaching computer science at school at the level of basic 
general education. The main attention in the work is paid to such a section of computer science as “Mathematical 
foundations of computer science” (8th grade), which was studied in a meaningful and methodical way using generally 
accepted normative documents, as well as modern educational and methodological complexes of the discipline. The 
article presents a comparative analysis of the UMK in computer science, indicating a small amount of information 
contained in textbooks on this topic in the 8th grade course. Based on the study of existing methodological 
approaches to the study of the section “Mathematical foundations of computer science”, it is established that the 
most used are explanatory-illustrative and reproductive methods, the frontal form of work. The authors come to 
the conclusion that the existing methodological approaches to the implementation of the section under study allow 
for difficulties in its development, which means that the search and research of other approaches that can prevent 
the appearance of significant obstacles in the development of the material is an urgent task, and the elements of 
heuristic learning technology are suitable for the implementation of this study. The article presents examples of 
using heuristic learning in computer science lessons. 

Keywords: computer science, methods of teaching computer science, lesson, heuristic method of teaching

На сегодняшний день информатика как  
школьный предмет находится на стадии ак-
тивного развития. Постоянно появляются 
новые знания, ресурсы, технологии, кото-
рые требуют от современного человека спо-
собности быстро адаптироваться к новым 
условиям, решать новые задачи, требуют 
умения работать творчески в разных ситуа-

циях. В этой связи должно развиваться 
и школьное обучение [1, 2]. Существующие 
классические подходы к методике обучения 
информатике на уровне основного общего 
образования (М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, 
Е.К. Хеннер и др.) в малой степени ориен-
тированы на формирование личностных и ме-
тапредметных образовательных результа-
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тов; преимущественно они направлены 
на достижение результатов предметных. 
Особенно отчетливо это проявляется при из-
учении фундаментального содержания 
школьного курса информатики, а именно 
при изучении тематического раздела «Ма-
тематические основы информатики», когда 
основное внимание уделяется содержанию 
обучения, освоению конкретной суммы зна-
ний и определенных предметных результа-
тов [3]. В свою очередь, обучающиеся 
на уровне основного общего образования 
не до конца осознают фундаментальный ха-
рактер математических основ информати-
ки, их основополагающую роль в развитии 
информационных технологий; более того, 
они не настроены на продолжение занятий 
математикой на уроках информатики. В ре-
зультате обучающиеся теряют интерес к из-
учению фундаментальных основ информа-
тики. Для изменения сложившейся ситуа-
ции необходим поиск новых подходов к об-
учению информатике, обеспечивающих 
не только достижение предметных образо-
вательных результатов, но и способствую-
щих развитию творческих способностей 
учащихся, формированию у них компетен-
ций, необходимых для поиска решений са-
мых разных исследовательских задач [4, 5]. 
Одним из самых известных способов разви-
тия творческих способностей обучающихся 
является эвристическое обучение – обуче-
ние, основанное на самостоятельном кон-
струировании обучающимся смысла, цели 
и содержания обучения (П.Ф. Каптерев, 
А. Фуше, А.В. Хуторской и др.) [6–8]. Для  
курса информатики основной школы соот-
ветствующая методика практически не раз-
работана, еще реже встречаются методиче-
ские разработки уроков по математическим 
основам информатики, разработанные с  
элементами эвристического обучения. Вы-
шеизложенное определяет актуальность 
проблематики настоящей работы, а именно 
изучение технологии эвристического обуче-
ния и внедрения ее элементов в обучение 
информатике на уровне основного обще-
го образования.

Цель исследования – изучить возможно-
сти реализации технологии эвристического 
обучения при изучении тематического раз-
дела «Математические основы информати-
ки» на уроках информатики в 8 классе.

Материалы и методы исследования
Анализ существующих методик обу-

чения информатике на уровне основного 
общего образования, сравнение действую-
щих школьных учебников по информатике 
различных авторов, анализ возможностей 
использования элементов эвристики на уро-
ках информатики в основной школе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно примерной основной образо-
вательной программе основного общего об-
разования (ПООП ООО) содержание разде-
ла «Математические основы информатики» 
представлено следующими тематическими 
блоками: «Тексты и кодирование», «Дис-
кретизация», «Системы счисления», «Эле-
менты комбинаторики, теории множеств 
и математической логики», «Списки, гра-
фы, деревья».

Рассмотрим место, объем и содержание 
раздела «Математические основы информа-
тики» в различных учебниках по информа-
тике для 8 класса, а именно в программах  
Л.Л. Босовой [9], К.Ю. Полякова [10], И.Г. Се-
макина [11] и А.Г. Кушниренко [12] (табл. 1).

Анализ вышеупомянутых учебников и  
программ по информатике показал, что в  
8 классе раздел «Математические основы 
информатики» в большей степени представ-
лен темой «Системы счисления», поскольку 
данный тематический блок встречается 
во всех рассмотренных УМК и на его изу-
чение отводится большое количество учеб-
ного времени, отведенного на исследуемый 
раздел. Вместе с тем  во  всех УМК встре-
чаются материалы по теме «Тексты и ко-
дирование» в разном объеме. Некоторые 
УМК содержат материалы по теме «Дис-
кретизация» в небольшом, но и не слиш-
ком маленьком объеме. Также некоторые 
УМК для 8 класса содержат материалы 
по теме «Элементы комбинаторики, теории 
множеств и математической логики», осо-
бенно подробно данная тема рассмотрена 
в программе Л.Л. Босовой. Таким образом, 
содержание и объем раздела «Математи-
ческие основы информатики» в 8 классе 
могут варьироваться в зависимости от кон-
кретной программы, но основой раздела 
может считаться тематический блок «Си-
стемы счисления».

Для того чтобы сделать вывод о возмож-
ности использования технологии эвристи-
ческого обучения на уроках информатики, 
проанализируем существующие подходы 
к данному понятию. А.В. Хуторской опреде-
ляет эвристическое обучение так – это обуче-
ние, ставящее главной задачей конструиро-
вание учеником собственного смысла, целей 
и содержания образования, а также процесса 
его организации [6]. П.Ф. Каптерев считал, 
что «эвристическая форма обучения есть та-
кая, по которой научные законы, формулы, 
правила и истины открываются и вырабаты-
ваются самими учениками под руководством 
учителя. Внешний вид этой формы в народ-
ной школе вопросно-ответный. Вопросы – 
наводящие по преимуществу» [7].
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Таблица 1
Тематический раздел «Математические основы информатики» в разных УМК

Автор УМК
Время  

на освоение 
раздела

Рассмотренные темы и понятия раздела

Л.Л. Босова 12/24 ч Системы счисления: позиционные и непозиционные системы 
счисления, основание и алфавит системы счисления, двоичная си-
стема счисления. 
Тексты и кодирование: представление целых и вещественных чи-
сел в компьютере.
Элементы математической логики и теории множеств: высказы-
вания, логические значения высказываний, логические выраже-
ния, логические операции, таблицы истинности, множество

К.Ю. Поляков 11/19 ч Тексты и кодирование: символ, язык, алфавит, текст, естествен-
ные и формальные языки, кодовая таблица, равномерный и не-
равномерный коды, декодирование, количество информации, еди-
ницы измерения, коды с обнаружением и исправлением ошибок, 
помехоустойчивый код.
Системы счисления: позиционные и непозиционные системы 
счисления, основание системы счисления, алфавит системы счис-
ления, краткая и развернутая формы записи числа; двоичная, 
восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.
Дискретизация: дискретизация, принципы дискретного кодирова-
ния, кодирование цвета, цветовые модели, глубина цвета, растро-
вое кодирование, векторное кодирование, кодирование звука и ви-
део, частота дискретизации, разрядность кодирования, аналого-
вый сигнал, канал связи, сжатие данных

И.Г. Семакин 3 ч Элементы математической логики: высказывание, логические ве-
личины, операции, формулы, таблица истинности.
Системы счисления: позиционные и непозиционные системы 
счисления, основание системы, развернутая форма записи числа; 
двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления.
Тексты и кодирование: алфавит, представление данных в  компьютере 

А.Г. Кушниренко 11/25 ч Системы счисления: позиционные системы счисления, двоичная 
система счисления.
Кодирование: представление целых чисел в памяти компьютера.
Дискретизация: кодирование цвета, цветовые модели, глубина 
цвета, растровое кодирование, векторное кодирование, кодирова-
ние звука и видео, частота дискретизации, разрядность кодирова-
ния, сжатие данных

Таким образом, смысл эвристического 
обучения заключается в том, чтобы не да-
вать обучающимся уже готовое культурно-
историческое знание, а давать возможность 
открывать знания самостоятельно, проходя 
путь их создания, после чего сравнивать по-
лученные результаты с достижениями чело-
вечества в этой области.

Для того чтобы сделать вывод о возмож-
ности использования технологии эвристи-
ческого обучения на уроках информатики, 
проанализируем существующие подходы 
к реализации раздела «Математические осно-
вы информатики» в основной школе (табл. 2).

Анализ существующих подходов пока-
зал, что при реализации раздела «Матема-
тические основы информатики» в основ-
ной школе наиболее часто используемыми 
методами обучения являются рассказ, объ-
яснение, демонстрация, лекция, беседа, 

упражнения, тесты, практические работы. 
Перечисленные методы относятся к объ-
яснительно-иллюстративным или репро-
дуктивным методам обучения. Таким обра-
зом, теоретический материал, фронтально 
излагаемый учителем, оказывается до-
статочно объемным, что затрудняет усво-
ение необходимых знаний для учащихся, 
а также приводит к снижению мотивации 
учеников к обучению информатике. Прак-
тическая часть в большей степени состоит 
из решения типовых заданий и выполнения 
практических работ на развитие навыков 
применения полученных теоретических 
знаний, что чаще всего лишает учеников 
возможности к реализации их творческого 
потенциала. В большинстве случаев прак-
тическая работа по рассматриваемой теме 
сводится к репродуктивной деятельно-
сти обучающихся.
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Таблица 2
Подходы к реализации раздела «Математические основы информатики»  

в основной школе

Л.Л. Босова К.Ю. Поляков И.Г. Семакин А.Г. Кушниренко
Тексты и кодирование

Объяснение с использова-
нием презентаций, анима-
ции, выполнение заданий, 
упражнений в рабочей те-
тради, практические рабо-
ты, тесты

Наглядно-иллюстратив-
ное изложение с исполь-
зованием презентаций, 
тесты, наглядные, прак-
тические и контрольные 
ЭОР на сайте ФЦИОР, 
практические работы 

Лекция с использовани-
ем демонстрационных 
материалов, выполнение 
заданий из  учебника, те-
стовых заданий и упраж-
нений в рабочей тетра-
ди, ЦОР из ЕКЦОР 

Объяснение, показ, 
практические ра-
боты, выполне-
ние практических 
заданий

Дискретизация
Объяснение с использова-
нием презентаций, анима-
ции, решение задач, практи-
ческие работы, тренажер 
«Интерактивный задачник», 
практические и контроль-
ные ЭОР на сайте ФЦИОР, 
интерактивный тест

Наглядно-иллюстратив-
ное изложение с исполь-
зованием презентаций, 
выполнение заданий в ра-
бочей тетради,  практи-
кум, выполнение тестов

Лекция с использовани-
ем демонстрационных 
материалов, выполне-
ние заданий из учебни-
ка, ЦОР из ЕКЦОР

Объяснение, показ, 
практические рабо-
ты, исследователь-
ские работы, само-
стоятельное изуче-
ние обучающимися

Системы счисления
Объяснение с использова-
нием презентаций, анима-
ции, информационные, 
практические и контроль-
ные ЭОР на сайте ФЦИОР, 
тренажер «Интерактивный 
задачник», выполнение за-
даний, упражнений в рабо-
чей тетради, виртуальная 
лаборатория, тесты

Наглядно- иллюстратив-
ное изложение с исполь-
зованием презентаций, 
тесты, выполнение зада-
ний в рабочей тетради, 
практические работы

Лекция с использовани-
ем демонстрационных 
материалов, выполне-
ние заданий из учебни-
ка, ЦОР из ЕКЦОР, те-
сты, кроссворды, лабо-
раторные работы

Объяснение, показ, 
частично-поиско-
вые упражнения, 
возможно самосто-
ятельное изучение 
темы учащимися

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Объяснение с использова-
нием презентации, выпол-
нение заданий, решение за-
дач, тесты, информацион-
ные, практические и кон-
трольные ЭОР на сайте 
ФЦИОР, практические ра-
боты, тренажер «Логика»

Наглядно-иллюстратив-
ное изложение с исполь-
зованием презентаций, 
тесты, практические ра-
боты, наглядные, прак-
тические и контрольные 
ЭОР на сайте ФЦИОР, 
выполнение заданий 
в рабочей тетради,
тренажеры

Лекция с использовани-
ем демонстрационных 
материалов, выполне-
ние заданий из  учебни-
ка, ЦОР из ЕКЦОР, ин-
терактивный задачник, 
лабораторные работы

Объяснение, показ, 
решение задач, вы-
полнение практи-
ческих заданий

Списки, графы, деревья
Объяснение с использова-
нием презентаций, анима-
ции (ЕКЦОР), интерактив-
ный задачник, выполнение 
заданий, упражнений в ра-
бочей тетради

Наглядно-иллюстратив-
ное изложение с исполь-
зованием презентаций, 
тесты, практикум

Лекция с использовани-
ем демонстрационных 
материалов, выполне-
ние заданий из учебни-
ка, тесты, кроссворды, 
лабораторные работы

Объяснение, показ

Для того чтобы предотвратить возмож-
ное появление препятствий или преодолеть 
возникающие преграды на пути обучения 
разделу «Математические основы инфор-
матики», которые были названы выше, 
можно воспользоваться технологией эври-
стического обучения. 

Опишем возможные связи тем исследу-
емого раздела с формами и методами эври-
стического обучения в контексте примене-
ния последних при реализации конкретных 
этапов процесса обучения математическим 
основам информатики. Поскольку матема-
тические основы содержат в себе большое 
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количество новых понятий, которые требу-
ют знания их четких определений и пони-
мания сути этих определений, то при обу-
чении этим понятиям можно использовать 
эвристический метод конструирования по-
нятий. Такой метод подразумевает самосто-
ятельное формулирование обучающимися 
определения некоторого понятия на осно-
ве собственных представлений об изучае-
мом понятии, путем выдвижения предпо-
ложений о том, как может звучать искомое 
определение, какова ключевая сущность 
понятия. Работа при этом ведется коллек-
тивно, из нескольких различных предполо-
жений учащиеся в ходе обсуждения строят 
определение, а учитель при необходимости 
корректирует ход мыслей участников об-
суждения и помогает облечь определение 
в строгую форму, близкую к общепринятой. 
Такой прием может быть применен, напри-
мер, к определению понятия «высказыва-
ние» при обучении элементам математиче-
ской логики.

Аналогичным образом может быть 
применен метод конструирования правил 
при изучении таких правил раздела «Матема-
тические основы информатики», как правила 
перевода чисел из одной системы счисления 
в другую, правило построения таблицы ис-
тинности логического выражения.

Другим примером использования эври-
стического обучения может служить про-
ведение урока по теме «Двоичное кодиро-
вание» в форме поискового эвристического 
урока. Такой урок предполагает самостоя-
тельное (например, по командам) отыска-
ние учениками решения некоторой про-
блемы, объявленной учителем и получение 
по результатам поиска некоторого знания, 
образовательного продукта. По названной 
теме можно предложить ученикам следу-
ющую проблему: закодировать некоторое 
сообщение двумя символами (например, 
0 и 1) так, чтобы его можно было расшиф-
ровать (декодировать).

Многие уроки раздела могут быть про-
ведены в форме эвристической беседы, ког-
да у учеников есть возможность рассуждать 
на тему тех или иных новых изучаемых фак-
тов и, беседуя друг с другом и с учителем, 
открывать новые для них знания, свойства, 
сведения об устройстве окружающего мира. 
Роль учителя при этом в большей степени 
наводящая и контролирующая. 

Заключение
Таким образом, применение эвристиче-

ских форм и методов обучения может по-
мочь преодолеть сложности, которые могут 
возникать при обучении разделу «Матема-
тические основы информатики» в школе. 
Ориентировка на продуктивные методы 
позволит избежать непонимания ученика-
ми практической ценности освоения ма-
териала, а большой объем теоретического 
материала компенсируется творческой де-
ятельностью обучающихся, что также даст 
им возможность реализации своего творче-
ского потенциала.
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Инженерно-педагогическое образование должно сочетать технологические знания с педагогической 
практикой, для обучения специалистов, которые владеют как теоретическими знаниями, так и практиче-
скими навыками в своей области и способны эффективно передавать их. Инженер-преподаватель должен 
обладать навыками работы с новыми технологиями в этой области и создавать методы их преподавания. Та-
ким образом, инженерно-педагогическое образование по своей сути интегративно и отличается как от чисто 
педагогического, так и от традиционного инженерного (профессионального) образования. Профессиональ-
ная подготовка инженеров-педагогов в производственной сфере оценивается как недостаточная, что под-
черкивает важность применения методологических подходов и инновационных педагогических техноло-
гий в учебном процессе. Исследование опиралось на научные работы и включало различные методы, такие 
как теоретические, модельные, эмпирические и математическая статистика, с определенными критериями 
оценки. Главная цель исследования – создание и анализ модели качества педагогической работы в инженер-
ных высших учебных заведениях. Разработанная модель подразумевает формирование профессиональной 
компетентности будущих педагогов в области базовых производственных технологий, с акцентом на эффек-
тивность, подтвержденную специально разработанными педагогическими условиями. Практическая значи-
мость исследования акцентируется на возможности использования его результатов для совершенствования 
методик преподавания и исследований в данной области.
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Engineering and pedagogical education should combine technological knowledge with pedagogical practice, 
training specialists who possess both theoretical knowledge and practical skills in their field, and are able to 
effectively transfer them. A teaching engineer should have the skills to work with new technologies in this area and 
create methods for teaching them. Thus, engineering and pedagogical education is inherently integrative and differs 
from both purely pedagogical and traditional engineering (professional) education. The professional training of 
teaching engineers in the industrial sphere is assessed as insufficient, which underlines the importance of applying 
methodological approaches and innovative pedagogical technologies in the educational process. The research was 
based on scientific papers and included various methods, such as theoretical, model, empirical and mathematical 
statistics, with certain evaluation criteria. The main purpose of the research is to create and analyze a model of 
the quality of pedagogical work in engineering higher educational institutions. The developed model implies the 
formation of professional competence of future teachers in the field of basic production technologies, with an 
emphasis on efficiency, confirmed by specially developed pedagogical conditions. The practical significance of 
the research is focused on the possibility of using its results to improve teaching methods and research in this area.
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В рамках педагогической науки терми-
нология, связанная с понятиями «модель» 
и «моделирование», была тщательно изуче-
на и разъяснена широким кругом исследо-
вателей [1]. Модель, в ее расширительном 
определении, концептуализируется либо 
как когнитивная, либо как осязаемая струк-
тура, которая заключает в себе дистилли-
рованный и визуально репрезентативный 
срез существующей реальности. Чтобы еще 
больше уточнить это определение, модель 
может быть определена либо как конкре-
тизированный симулякр, воплощающий 
реальные или концептуальные атрибуты, 
организационные сложности и т.д. иссле-

дуемого объекта, либо как существующий 
объект, который сохраняет определенную 
степень структурной или функциональной 
конгруэнтности исследуемому объекту [2]. 
Следовательно, модели функционируют 
как важнейший инструмент в исследова-
тельской деятельности [3].

Парадигматический отход в концептуа-
лизации моделирования вытекает из амери-
канской научной мысли, которая постули-
рует [4]: «В научных исследованиях модели, 
которые просто соответствуют предвзятым 
представлениям, практически бесполезны. 
Желательны скорее дерзко задуманные моде-
ли, наделенные присущим им динамизмом. 
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Эти модели должны давать информацию, не-
соразмерную затраченным на них ресурсам» 
[5]. В метааналитической оценке этой точки 
зрения утверждается, что это не просто ри-
торическое приукрашивание, а представляет 
собой содержательную эпистемологическую 
основу для моделирования [6].

Исходя из проведенных оценок, насто-
ящее исследование основывается на пред-
посылке разработки модели подготовки 
специалистов, которая превосходит по эф-
фективности существующие модели. Эта 
предполагаемая конструкция призвана слу-
жить недвусмысленным, ясным и эмпири-
чески подтвержденным сводом основных 
профессиональных достоинств, ориенти-
рованным на множество заинтересованных 
сторон, включая работодателей, правитель-
ственные учреждения, опекунов и студенче-
скую общественность. Цель состоит в том, 
чтобы дать однозначные указания, которые 
повысят уровень подготовки будущих спе-
циалистов до более высоких стандартов. 
В академическом дискурсе педагогики 
высшего образования эта модель воспри-
нимается как всеобъемлющий, тщательно 
разработанный и научно подтвержденный 
перечень основных профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать 
каждый выпускник.

Материалы и методы исследования
Основные общие навыки обучения 

включают: способность организовывать 
собственную деятельность в пространстве 
и времени; способность анализировать ре-
зультаты деятельности; способность писать 
отчет; способность анализировать физиче-
скую информацию; способность работать 
с учебными материалами; способность 
обнаруживать ошибки; способность систе-
матизировать информацию; способность 
выявлять причинно-следственные связи 
в физических явлениях; способность само-
стоятельно выделять основные и второсте-
пенные проблемы в физических явлениях 
и процессах; способность прогнозировать 
развитие физического явления; способность 
творчески и критически мыслить; умение 
аргументировать собственную позицию [7].

Проектный метод был применен с целью 
развития у студентов общенаучных знаний 
и навыков работы с информацией, а также 
для мотивации их обучения. Темы проектов 
отражали ранее выбранные междисципли-
нарные связи физики с профессиональны-
ми дисциплинами. Учитывая, что задания 
выполнялись в небольших группах сту-
дентов (3-4 человека), реализация проекта 
потребовала интенсивной и плодотворной 
работы с информацией. Чтобы обеспечить 

оптимальную учебную нагрузку студентов, 
каждый проект готовился половиной сту-
денческой группы, а другая половина вы-
ступала в качестве аудитории и оценивала 
качество проделанной работы. Следует от-
метить, что студенты высоко оценили лич-
ностную и когнитивную значимость данной 
технологии, которая помогла сформировать 
у них навыки работы с информацией. Це-
лью данного исследования является созда-
ние и анализ модели качества педагогиче-
ской работы в инженерных вузах [8].

Исследование основано на академиче-
ских взглядах широкого круга ученых [9], 
утверждающих, что архитектурный дизайн 
специализированной парадигмы обуче-
ния служит неотъемлемой детерминантой 
при формировании содержания учебной 
программы и педагогических рамок. 
При концептуализации этой модели обуче-
ния исследователи использовали поэтапную 
методологию, включающую последова-
тельные элементы: первоначальную иден-
тификацию основных параметров модели 
как на гипотетическом, так и на эмпириче-
ском уровнях; тщательный отбор, конструи-
рование, стандартизацию и уточнение мето-
дологических инструментов, необходимых 
для создания модели; а также объяснение 
прогностических теоретических положе-
ний для их последующей практической реа-
лизации в рамках конкретной модели.

Симбиотическое сочетание всесторон-
него теоретического образования, необхо-
димого для решения педагогических задач, 
должно органично сочетаться с развитием 
практических навыков. В контексте пред-
метной экспертизы кандидатам на степень 
бакалавра крайне важно развивать в себе 
склонность к постоянному интеллектуаль-
ному обогащению и культурному расшире-
нию. Кроме того, они должны быть искус-
ны в применении принципов организации 
научной работы в практических областях 
и владеть современными методологиями 
организации обучения [10]. Уникальные 
нюансы профессионального и педагогиче-
ского образования в сочетании с эволюци-
онными траекториями современных про-
мышленных ландшафтов подчеркивают 
важность повышения профессиональной 
подготовленности будущих инженеров-пре-
подавателей в производственном секторе. 
Первостепенная цель такой профессио-
нальной аккультурации в высших учеб-
ных заведениях заключается в создании 
более высоких уровней профессиональ-
ной компетентности.

В контексте многогранных функцио-
нальных ролей инженера-преподавателя 
необходимо задействовать целый пантеон 
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способностей, включая, но не ограничива-
ясь ими: дидактика, эпистемолог, эпистемо-
техник, специалист по герменевтике, экс-
перт по автотехнологиям, педагогический 
дизайнер, технолог обучения, культурный 
антрополог, практик психологии и психоди-
агностики, аксиологический аналитик, спе-
циалист по образованию архитектор среды, 
научный исследователь, знаток предметной 
области и руководитель организации. Имен-
но целостное освоение этих многомерных 
ролей приводит к необходимому развитию 
профессиональной компетентности.

На основе анализа учебных планов 
были выявлены и систематизированы эле-
менты профессионально ориентированных 
знаний и профессионально ориентиро-
ванных умений по физике, ориентирован-
ные на контекст будущей профессиональ-
ной деятельности, с учетом принципов 
преемственности, взаимодополняемости 
и последовательности. Приобретение зна-
ний по физике обеспечило будущим ин-
женерным специалистам теоретическую 
основу для развития практических способ-
ностей, умений и опыта применения есте-
ственно-научных знаний в своей профес-
сиональной подготовке. Значительная роль 
в естественно-научной подготовке инже-
нерного специалиста заключается в умении 
применять общие методы преподавания 
и исследования. Важным навыком являет-
ся способность увидеть и сформулировать 
проблему, предложить (найти или спроек-
тировать) ряд решений и выбрать эффек-
тивное из них; готовность взять на себя 
ответственность за свой выбор; готовность 
к оценочной деятельности: способность 
давать аргументированную оценку различ-
ным взглядам и позициям; реалистичная 
оценка, свои собственные характеристики 
и возможности, включая пределы своей 
компетентности. Для формирования навы-
ков были важны следующие цели обуче-
ния: использование теоретических знаний 
в практической деятельности, анализ, обоб-
щение и оценка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сочетание инженерной проницательно-
сти и педагогической эрудиции характеризу-
ет инженерно-педагогическое образование, 
представляя собой специализированную 
парадигму в сфере высшего образования. 
Это уникальное сочетание обеспечивает 
двухуровневую траекторию обучения: при-
обретение технического мастерства и его 
эффективное применение в образователь-
ном контексте. Таким образом, академи-
ческий локус должен быть стратегически 

ориентирован на перспективные педагоги-
ческие задания в рамках профессиональной 
подготовки. Следовательно, высокая про-
фессиональная подготовленность инжене-
ра-педагога промышленного производства 
становится одновременно обязательной 
предпосылкой для успешной профессио-
нальной ассимиляции и ключевым факто-
ром, определяющим профессиональную 
эффективность. Следовательно, возникает 
необходимость в разработке теоретических 
основ и методологических инструментов, 
которые играют важную роль в повышении 
педагогической компетентности будущих 
инженеров-преподавателей промышленно-
сти до уровней, отвечающих всеобъемлю-
щим целям педагогического образования.

Независимыми переменными формиру-
ющего эксперимента в данном исследова-
нии являются:

1) профессиональная подготовка буду-
щих инженеров-педагогов, которая вклю-
чает в себя следующие аспекты: обучение, 
воспитательная работа, самостоятельное 
обучение, познавательная и практиче-
ская деятельность;

2) модель формирования профессиональ-
ной компетентности будущих инженеров-
педагогов производства, которая содержит 
такие блоки, как: целевой (определяет цели 
и результат профессиональной подготовки); 
методологический (определяет стратегию 
профессиональной подготовки будущих ин-
женеров-педагогов по формированию их 
профессиональной компетентности); содер-
жательный и технологический (раскрыва-
ет структуру профессиональной подготовки, 
обучение, методы, формы, технологии; обе-
спечивает педагогические условия професси-
ональной подготовки будущих специалистов 
в аспекте формирования профессиональ-
ной компетентности), так и эмпирические 
(определяет критерии, показатели и уровни 
сформированности профессиональной ком-
петентности, определяет средства и спосо-
бы диагностики формирования профессио-
нальной компетентности).

Зависимыми переменными являются:
1) уровни сформированности профес-

сиональных компетенций будущих инже-
неров-педагогов промышленного произ-
водства (высокий, достаточный, средний 
и низкий);

2) критерии (мотивационно-ценностные, 
когнитивные и деятельностные);

3) элементы компетентности (мотивы, 
ценностные ориентации, знание теорети-
ческих основ технологии, уровень креатив-
ности и т.д.), которые зависят от уровней 
сформированности каждого критерия про-
фессиональной компетентности.
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Целью формирующего эксперимента 
научно-исследовательской работы явилось 
изучение формирования профессиональ-
ной компетентности будущих учителей тех-
нологии производства путем реализации 
модели формирования профессиональной 
компетентности и комплекса педагогиче-
ских условий в образовательном процессе 
высшего учебного заведения, обеспечиваю-
щего профессиональную подготовку инже-
неров-педагогов производства.

Перед началом формирующего экспери-
мента была представлена рабочая гипотеза, 
суть которой заключается в том, что уров-
ни сформированности профессиональной 
компетентности будущих инженеров-пе-
дагогов зависят от совершенствования со-
держания профессиональной подготовки 
и внедрения в образовательный процесс 
методов, средств, форм, технологий обуче-
ния, за счет чего полученные знания, при-
обретенные навыки и личностные качества 
будущего специалиста трансформируются 
в профессиональную компетентность.

Организация студентов в эксперимен-
тальной группе формирующего экспери-
мента основана на сочетании традицион-
ной и предложенной экспериментальной 
методологии организации преподавания 
и образовательного процесса. Для эффек-
тивной оценки сформированности крите-
риев профессиональной компетентности 
будущих инженеров-педагогов промыш-
ленного производства была использована 
шкала, разработанная на констатирующем 
этапе эксперимента. Применение данной 
методики для изучения уровней сформи-
рованности критериев профессиональной 
компетентности будущих специалистов 
данной отрасли на формирующем этапе 
исследования позволяет научно корректно 
сопоставить данные, полученные на раз-
ных этапах.

В соответствии с исследовательской 
программой, в конце исследования сту-
дентами был проведен заключительный 
этап оценки сформированности критериев 

профессиональной компетентности. Рас-
четы распределения обобщенных уровней 
формирования профессиональной компе-
тентности будущих инженеров–технологов 
после внедрения разработанной модели 
в процесс профессиональной подготовки 
будущих университетских специалистов–
производственников по каждому критерию 
в отдельности (MV – мотивационно-цен-
ностный, C – когнитивный и A – деятель-
ностный) следует производить с помощью 
разработанной методики.

Таким образом, на первом этапе фор-
мирующего эксперимента была проведена 
срединная оценка мотивационной направ-
ленности будущих инженеров-педагогов 
на достижение высших уровней – мотивов 
профессиональных достижений, мотивов 
творческих достижений (мотивационно-
ценностный критерий) с использованием 
методики «Методика диагностики направ-
ленности учебной мотивации», например: 
в методике определения мотивации дости-
жения студентам было предложено 22 ут-
верждения, на которые они должны были 
ответить «да» или «нет», соответственно, 
с оценкой в 1 балл за соответствие отве-
та ключу. Согласно методике выявления 
ценностных ориентаций, студентам было 
предложено 16 утверждений, которые оце-
нивались по пятибалльной шкале в соот-
ветствии с их важностью для личности. 
К каждому утверждению было предло-
жено оценить его значимость (от одного 
до пяти баллов), результаты были обрабо-
таны с использованием таблицы; чем выше 
общее количество баллов в каждой гла-
ве, тем выше ценность этой ориентации. 
Чем ближе ценности во всех главах друг 
к другу, тем более разносторонней являет-
ся личность.

Результаты диагностики уровней сфор-
мированности профессиональных ком-
петенций студентов экспериментальной 
и контрольной групп на этапе формирова-
ния по мотивационно-ценностному крите-
рию представлены в таблице 1.

Таблица 1
 Распределение респондентов КГ и ЭГ по уровню  

профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов  
по мотивационно-ценностному критерию

Уровни
Высокий Достаточный Средний Низкий

Количество % Количество % Количество % Количество %
КГ (чел.) 200 27 9.3 40 19.5 55 31.2 66 39.8
ЭГ (чел.) 202 49 19.7 59 29.6 48 22.5 45 21.1
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Таблица 2
 Распределение респондентов КГ и ЭГ по уровню профессиональной компетентности 

будущих инженеров-педагогов по когнитивному критерию

Уровни
Высокий Достаточный Средний Низкий

Количество % Количество % Количество % Количество %
КГ (чел.) 200 18 10.1 32 14 49 26.5 78 49.2
ЭГ (чел.) 202 44 24.6 60 30 59 27.6 39 16.9

Таблица 3
 Распределение респондентов КГ и ЭГ по уровню профессиональной компетентности 

будущих инженеров-педагогов в соответствии с деятельностным критерием

Уровни
Высокий Достаточный Средний Низкий

Количество % Количество % Количество % Количество %
КГ (чел.) 200 24 7 43 19.5 52 29.7 81 43.7
ЭГ (чел.) 202 45 20.4 64 35.2 52 26 41 18.3

Таблица 4
 Обобщенные формирующие данные об уровне сформированности  

профессиональных компетенций будущих инженеров-педагогов  
промышленного производства (в %)

Уровень КГ (200 чел.) ЭГ (202 чел.) 
   Высокий 8.8 25.4 
   Достаточный 17.6 30.6 
   Средний 29.4 25.3 
   Низкий 44.2 18.7 

Графическое представление наглядно 
демонстрирует закономерность статистиче-
ского закона распределения уровней сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций у будущих инженеров-педагогов 
промышленного производства по мотива-
ционно-ценностному критерию. Оценка 
была направлена на определение уровня 
сформированности знаний будущих инже-
неров-педагогов, который является одним 
из элементов профессиональной компе-
тентности в соответствии с показателями 
когнитивного критерия (табл. 2).

Для определения уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности 
будущих специалистов по производству 
продуктов питания был применен деятель-
ностный критерий, учитывающий уровень 
креативности, самоактуализации и само-
оценки. В соответствии с теорией и мето-
дологией тестов для профессионального 
образования были разработаны критерии 
оценки. Тест «Моя самооценка» предла-

гал студентам таблицу с утверждениями 
и пятью вариантами ответов: «очень часто», 
«часто бываю», «иногда», «редко», «никог-
да», в соответствии с оценками в ответах 
«4», «3», «2», «1», «0» – чем выше оценка, 
тем ниже уровень самооценки. Результаты 
формирования профессиональной компе-
тентности будущих инженеров-педагогов 
по деятельностному критерию представле-
ны в таблице 3.

На основе анализа, систематизации и  
обобщения полученных данных были по-
лучены следующие результаты состояния 
сформированности профессиональной ком-
петентности будущих инженеров-техноло-
гов в российских вузах на формирующем 
этапе исследования.

В результате экспериментальной работы 
студенты экспериментальной группы имели 
более высокий уровень профессиональной 
компетентности, чем студенты контрольной 
группы, что наглядно продемонстрировано 
в таблицах 4 и 5.
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Таблица 5
 Динамика уровней сформированности профессиональной компетентности  

будущих инженеров-педагогов промышленного производства

Уровень
Оценка, %

Рост
Констатирующий этап Стадия формирования

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Высокий 7.5 10.7 8.8 25.4 1.3 14.7
Достаточный 16.6 18.7 17.6 30.6 1 11.9
Средний 29.4 27.4 29.1 25.3 0.3 -21
Низкий 46.3 42.9 44.2 18.7 2.1 -24.2

Таким образом, при оценке на кон-
статирующем этапе в экспериментальной 
группе высокий уровень составил 10,7%, 
на формирующем этапе – 25,4%, с разни-
цей в 14,7%. Достаточный уровень резуль-
татов на констатирующем этапе составил 
18,7%, по результатам на формирующем 
этапе – 30,6%, что на 11,9% больше. Сред-
ний уровень по результатам на констати-
рующем этапе составил 27,4%, а по ре-
зультатам на формирующем этапе – 25,3%, 
что на 2,1% меньше. По мнению студентов 
с низким уровнем сформированности, уро-
вень профессиональной компетентности 
снизился с 42,9% до 18,7%, что составляет 
24,2%. В контрольной группе уровень про-
фессиональной компетентности также по-
высился, но в меньшей степени, чем в экс-
периментальной группе.

Результаты проведенного эксперимента 
показали, что эффективность применения 
педагогических условий для реализации 
модели формирования профессиональной 
компетентности будущих инженеров-тех-
нологов в процессе профессиональной 
подготовки достаточна, а общая стратегия 
предлагаемой организации образователь-
ного процесса является инновационной, 
целесообразной и заслуживает широкого 
внедрения в высших учебных заведениях, 
обеспечивающего профессиональную под-
готовку будущих инженеров-преподавате-
лей промышленности.

С целью определения уровней сформи-
рованности профессиональной компетент-
ности будущих инженеров-педагогов про-
мышленного производства была проведена 
экспериментальная работа.

Ее проведение было направлено на то,  
чтобы: 

‒ разработать программу эксперимен-
тальной работы по формированию профес-
сиональных компетенций будущих специ-
алистов в сфере производства продуктов 

питания в российских высших учебных за-
ведениях, готовящих инженеров-педагогов;

‒ определить цели и задачи эксперимен-
тального исследования;

‒ провести поэтапное эксперименталь-
ное исследование;

‒ определить уровни формирования 
профессиональной компетентности буду-
щих инженеров-педагогов;

‒ проанализировать полученные ре-
зультаты. 

На формирующем этапе эксперимен-
та были проанализированы и системати-
зированы результаты экспериментальной 
работы, сформулированы выводы иссле-
дования, разработаны практические ре-
комендации и определены перспективы 
изучения исследуемого вопроса. Методы 
данного этапа исследования: качественный 
и количественный анализ результатов, син-
тез, систематизация, математические и ста-
тистические методы обработки результатов 
педагогического эксперимента, обобщение 
теоретических выводов.

Для определения параметров, которые 
должны быть интегрированы в модель по-
вышения качества педагогической деятель-
ности будущих специалистов, простого 
теоретического обоснования оказывается 
недостаточно. Вместо этого для эффектив-
ного достижения целей исследования тре-
буется длительное эмпирическое исследо-
вание с использованием статистических 
и математических методологий, таких 
как факторный анализ, а также корреля-
ционный и регрессионный анализ. Осно-
вополагающие принципы, неотъемлемые 
от процесса сборки моделей для повыше-
ния педагогического мастерства специали-
стов, требуют тщательного изложения.

По мнению авторов исследования, ин-
тересно знать, какие требования будут 
предъявляться к инженеру-преподавате-
лю через 5-10 лет, каким уровнем компе-
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тенций должен обладать этот специалист 
в будущем, чтобы умело выполнять свою 
работу, и требования, которые предъявля-
ются к этим специалистам, могут не со-
впадать в будущем. Данное исследование 
не в полной мере охватывает все аспекты 
упомянутого вопроса. Перспективные на-
правления дальнейших научных исследова-
ний включают внедрение возможностей ис-
кусственного интеллекта для оптимизации 
комплексных процедур диагностики каче-
ства, что даст преподавателям универси-
тетов возможность больше сосредоточить-
ся на улучшении качества, не тратя время 
на долгосрочную диагностику; измерять ка-
чество с высокой точностью, чтобы ставить 
более точный диагноз и эффективно ис-
пользовать методы коррекции; прогнозиро-
вать динамику качества подготовки специ-
алистов; способствовать разработке новых 
моделей подготовки будущих специалистов 
в ближайшей и долгосрочной перспективе.

В зависимости от уровня учебной и  
познавательной активности различают ре-
продуктивные задачи (алгоритмические, 
аналогические, основанные на образцах), 
комбинированные задачи, продуктивные 
и когнитивные задачи, а также творческие. 
Чтобы стимулировать личностное развитие 
учащихся, были разработаны уровневые за-
дания по физике, которые предоставляли 
учащимся возможность выбрать индивиду-
альный путь обучения.

Постановка физической задачи является 
важным фактором в формировании интере-
са учащихся к решению задачи. Практика 
показывает, что неопределенные параме-
тры задачи, которые не определяют прак-
тическую суть задачи, а лишь задают фи-
зические величины, не вызывают интереса 
у студентов, так как не создают возможно-
сти оценить ее практическую значимость, 
необходимость ее решения. Если постанов-
ка задачи описывает жизненные, практиче-
ские обстоятельства, то учащиеся гораздо 
более когнитивно активны. Поэтому, чтобы 
использовать профессиональные интере-
сы и учебные мотивы студентов в процес-
се формирования их научной подготовки, 
были разработаны и предложены студентам 
задания профессиональной направленности 
по различным разделам физики.

Заключение
Была разработана и эмпирически под-

тверждена сложная парадигма педагоги-
ческой подготовки будущих педагогов по  
фундаментальным производственным тех-
нологиям в рамках непрерывного профес-
сионального образования. Эта парадигма 

организована во взаимосвязанные модули, 
охватывающие телеологический, методо-
логический, содержательно-технологиче-
ский и эмпирический аспекты учебного 
процесса. 

В телеологическом модуле тщательно 
определены общие цели и конкретные за-
дачи. Главной целью является педагогиче-
ское развитие будущих педагогов в обла-
сти фундаментальных производственных 
технологий в более широком контексте 
профессионального образования. Вспо-
могательные задачи сосредоточены на со-
вершенствовании и дополнении учебных 
элементов, являющихся неотъемлемой ча-
стью профессиональной компетентности 
преподавателей до начала работы в обла-
сти базовых производственных технологий. 
Они включают, но не ограничиваются ими, 
усовершенствование учебной программы 
по фундаментальным производственным 
техникам и повышение их педагогической 
квалификации в профессиональной образо-
вательной среде. Методологический модуль 
представляет собой объединение многомер-
ных образовательных подходов и руководя-
щих принципов. Эти подходы охватывают 
компетентностно ориентированный, ориен-
тированный на деятельность учащегося, си-
стемный, культурологический и аксиологи-
ческий аспекты. Дополнительными к этим 
подходам являются принципы, основанные 
на тщательном научном исследовании, до-
ступности образования, системном мышле-
нии, контекстуально релевантном или свя-
занном с жизнью опыте обучения, а также 
синтез когнитивного и активного участия 
в обучении.

Эмпирический блок представлен эта-
пами исследования, методами исследова-
ния (теоретическими, модельными, эмпи-
рическими, математической статистикой) 
и критериями (мотивационно-ценностными, 
когнитивными и деятельностными), име-
ющими соответствующие показатели и от-
раженными в уровнях готовности будущих 
учителей к основам производственных тех-
нологий. Результатом предложенной модели 
является формирование профессиональной 
компетентности будущих педагогов в обла-
сти базовых производственных технологий 
в процессе профессиональной подготовки.

Подводя итог, авторы отметили, что за  
счет усиления профессиональной направ-
ленности изучения физики удалось сформи-
ровать у студентов положительный интерес 
к физике как к одному из естественно-на-
учных предметов, который составляет ос-
нову их профессиональной подготовки. 
Использование технологий для проведения 
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рефлексии остается вопросом, заслужива-
ющим внимания, и является перспективой 
для дальнейших исследований. Эффек-
тивность модели была обеспечена разра-
ботанными педагогическими условиями 
формирования профессиональной компе-
тентности будущих педагогов в области ба-
зовых производственных технологий в про-
цессе профессиональной подготовки.
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В настоящей работе описан опыт реализации технологии сотрудничества с применением электронных 
образовательных ресурсов на практических занятиях в высшей школе. В ходе анализа психолого-педаго-
гической литературы показано, что основными педагогическими технологиями, используемыми в обра-
зовательном процессе, являются здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 
технологии и технологии сотрудничества. Рассмотрены теоретические аспекты технологии сотрудничества 
и описанный в литературе опыт ее реализации на примере преподавания общих и специальных дисциплин. 
Приведена классификация и основные функции электронных образовательных ресурсов, используемых 
в образовательном процессе высшей школы. Обоснована возможность применения электронных образо-
вательных ресурсов при реализации технологии сотрудничества. Показано, что электронные образователь-
ные ресурсы могут использоваться в технологии сотрудничества при создании онлайн-курсов и вебинаров. 
Выполнен сравнительный анализ электронных образовательных ресурсов, показывающий основные линии 
технологии сотрудничества, возможности для преподавателей и обучающихся при их применении. Спроек-
тирована система реализации электронных образовательных ресурсов для практических занятий по дисци-
плинам «Информатика» и «Основы научных исследований в химии» на основе технологии сотрудничества. 
Описана методика реализации технологии сотрудничества с применением электронных образовательных 
ресурсов Microsoft Teams и Moodle. Эффективность предлагаемых методических приемов была подтверж-
дена методом экспертных оценок. 

Ключевые слова: технология сотрудничества, методический прием, электронные образовательные ресурсы, 
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This paper describes methodological techniques for the implementation of electronic educational resources 
within the framework of cooperation technology. The analysis of psychological and pedagogical literature shows 
that the main pedagogical technologies used in the educational process are health-saving technologies, information 
and communication technologies and technologies of cooperation. The theoretical aspects of the technology of 
cooperation and the experience of its implementation described in the literature on the example of teaching general 
and special disciplines are considered. The classification and main functions of electronic educational resources used 
in the educational process of higher education are given. The possibility of using electronic educational resources in 
the implementation of cooperation technology is substantiated. It is shown that electronic educational resources can 
be used in the technology of cooperation in the creation of online courses and webinars. A comparative analysis of 
electronic educational resources has been carried out, showing the main lines of cooperation technology, opportunities 
for teachers and students in their application. A system for the implementation of electronic educational resources for 
practical classes in the disciplines of “Computer Science” and “Fundamentals of scientific research in Chemistry” 
based on the technology of cooperation has been designed. The methodology of implementing the technology of 
cooperation with the use of electronic educational resources “Microsoft Teams” and “Moodle” is described. The 
effectiveness of the proposed methodological techniques was confirmed by the method of expert assessments.

Keywords: technology of cooperation, methodological approach, electronic educational resources, online courses, 
webinar, expert evaluation method

В настоящее время государство осо-
бенно остро нуждается в высококвалифи-
цированных специалистах инженерных 
и классических наукоемких специально-
стей. При этом следует отметить, что эффек-

тивность образовательной системы России, 
рост качества образования, определяется 
используемыми в образовательном процес-
се педагогическими технологиями и мето-
дическими приемами их реализации.
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В процессе литературного поиска нами 
установлено, что наиболее часто применяе-
мыми технологиями в образовательном 
процессе являются: здоровьесберегающие 
технологии (Ю.Е. Антонов, Н.В. Голобо-
родько, М.Н. Кузнецова), информационно-
коммуникационные технологии (М.В. Бухар-
кина, М.В. Моисеева, Е.С. Полат), проблем-
ное обучение (Т.В. Кудрявцев, А.М. Ма-
тюшкин, М.И. Махмудов) и технология 
сотрудничества (Ю.П. Гаршина, В.Д. Кисе-
лев, О.А. Остролуцкая и др.).

Основной особенностью технологии со-
трудничества является мотивация участни-
ков образовательного процесса к активной 
деятельности в результате взаимодействия 
между собой внутри коллектива.

Технология сотрудничества, ее основ-
ные теоретические принципы построения 
достаточно изучены. В литературе описаны 
приемы использования технологии сотруд-
ничества при реализации общих (Ю.П. Гар-
шина, Т.Г. Глистенкова, М.В. Кудейко) и спе-
циальных дисциплин (О.А. Остролуцкая).

Однако в настоящее время возникает 
необходимость применения данной техно-
логии с использованием электронных об-
разовательных ресурсов. С нашей точки 
зрения, это обусловлено необходимостью 
осуществления образовательного процесса 
в онлайн-формате, например, в условиях 
пандемии, военно-территориальных кон-
фликтов и пр. В связи с этим изучаемая про-
блема является актуальной.

Цель настоящей работы состояла в опи-
сании методических приемов использова-
ния электронных образовательных ресурсов 
при реализации технологии сотрудничества.

При выполнении работы были решены 
следующие задачи: проанализирована рос-
сийская и зарубежная литература в области 
применения электронно-образовательных 
ресурсов в рамках технологии сотрудниче-
ства; рассмотрены подходы к классифика-
ции электронных образовательных ресурсов; 
проведен сравнительный анализ различных 
электронных образовательных ресурсов 
в части реализуемых линий сотрудничества 
и возможностей для преподавателей и обу-
чающихся при их использовании в образова-
тельном процессе; спроектирована система 
реализации электронных образовательных 
ресурсов для организации занятий по дисци-
плинам «Информатика» и «Основы научных 
исследований в химии» на основе техноло-
гии сотрудничества; описана методика реа-
лизации технологии сотрудничества с при-
менением электронных образовательных 
ресурсов Microsoft Teams и Moodle; выпол-
нена оценка эффективности предлагаемых 
приемов методом экспертных оценок.

Материалы и методы исследования

При выполнении исследования нами 
применялись следующие методы: метод 
анализа-синтеза, включенное наблюдение, 
метод экспертных оценок. Математическая 
обработка полученных эксперименталь-
ных данных проводилась в среде Microsoft 
Excel. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В подавляющем большинстве изучен-
ных литературных источников под техно-
логией сотрудничества понимают педаго-
гическую технологию, в рамках которой 
реализуются субъект-субъектные отноше-
ния между участниками образовательного 
процесса. При этом отмечается, что ха-
рактер данных отношений должен осно-
вываться на принципах партнерства, ра-
венства и демократизма. Отличительной 
чертой технологии сотрудничества явля-
ется то, что цель, содержание образования 
и методические приемы выбираются пре-
подавателем и обучающимися в процессе 
их совместной деятельности [1].

По мнению О.С. Лаврентьевой, реа-
лизация технологии сотрудничества пред-
полагает развитие стремления к общему 
успеху, достижениям коллектива, что дает 
возможность приобрести студентам опыт 
равноправного субъекта в области вы-
бранной профессиональной деятельности. 
Это проявляется в виде эмоционально-
ценностных оценок своей роли и лично-
го вклада в коллективную работу, которая 
приведет к достижению поставленных це-
лей, что является очень важным для вклю-
чения выпускников в профессиональную 
деятельность [2].

В литературе описаны функции техно-
логии сотрудничества, по нашему мнению, 
наиболее полная их классификация приве-
дена в работе [3] (рис. 1).

Необходимо отметить, что гуманисти-
ческая функция направлена за создание 
оптимальных психолого-педагогических 
условий для формирования личности обу-
чающихся в образовательном процессе. 

Развивающая функция обеспечивает 
подготовку студентов к будущей профес-
сиональной деятельности, их вхождение в  
коллектив и в общество, а также условия 
для  саморазвития. 

Функция конструирования и проекти-
рования обеспечивает создание и отработку 
на практике различных ситуаций, которые 
способствуют формированию опыта про-
фессиональной деятельности у будущих 
специалистов. 
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Рис. 1. Основные функции технологии сотрудничества

Организационно-деятельностная функ-
ция реализует систему субъект-субъектных 
взаимодействий (линий сотрудничества) 
в рамках данной технологии. Оценку ре-
зультатов образовательного процесса все-
ми субъектами взаимодействия, условий 
и трудностей их развития позволяет выпол-
нить рефлексивная функция.

Основными структурными элементами 
любой педагогической технологии, в том 
числе и технологии сотрудничества, явля-
ются средства обучения [2].

И.Е. Скобелева отмечает, что электрон-
ные образовательные ресурсы – это раз-
личные материалы, которые необходимы 
для организации процесса обучения, пред-
ставленные в цифровой форме. К таким 
материалам можно отнести программные 
продукты для создания онлайн-обучающих 
материалов, фрагменты видеозаписи, моде-
ли процессов, фондовые материалы карто-
графии, базы данных, творческие задания 
и др. Указанные средства должны быть ото-
браны с учетом содержания образования 
и сопровождаться методическими рекомен-
дациями их использования. К основным 
видам электронных образовательных ре-
сурсов можно отнести: цифровые образова-
тельные ресурсы, информационные источ-
ники сложной структуры, инновационные 
учебно-методические комплексы [4].

Электронные образовательные ресур-
сы позволяют: проектировать самостоя-
тельную работу студентов в образователь-
ном процессе, применять мультимедийные 
технологии, повышать мотивацию студен-
тов к обучению, более гибко перестраивать 
содержание образования в соответствии 
с потребностями работодателей, выстраи-
вать траектории индивидуального обуче-

ния, сопровождать процесс образования на  
всех этапах [5].

При выборе электронного образова-
тельного ресурса необходимо определить 
цель и место его использования в образо-
вательном процессе. Цель использования 
электронного образовательного ресурса 
определяется в соответствии с содержани-
ем образования, учетом способностей обу-
чающегося, техническими возможностями 
реализации процесса обучения. Место ис-
пользования электронных образователь-
ных ресурсов в образовательном процессе 
определяется логическими взаимосвязями 
между этапами обучения и уровнем сфор-
мированности компетенций обучающихся. 
В соответствии с этим нами были проана-
лизированы различные виды программных 
продуктов, которые можно использовать 
в технологии сотрудничества при разработ-
ке онлайн-курсов и вебинаров (рис. 2).

В процессе экспериментальной рабо-
ты нами была предложена система реа-
лизации электронных образовательных 
ресурсов для практических занятий по дис-
циплинам «Информатика» и  «Основы на-
учных исследований в химии» на основе 
технологии сотрудничества. Исследова-
ния проводились на базе Брянского госу-
дарственного технического университета 
и Брянского государственного университета 
им. ак. И.Г. Петровского.

Проектирование цифровых образова-
тельных ресурсов по дисциплинам «Ин-
форматика», «Основы научных исследова-
ний в химии» выполняли на платформах 
Microsoft Teams и Moodle соответственно. 
Данные ресурсы позволяют реализовать 
наибольшее количество линий сотрудниче-
ства при освоении указанных дисциплин.
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Рис. 2. Цифровые образовательные ресурсы для создания онлайн-курсов и вебинаров
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В рамках дисциплины «Информатика» 
был спроектирован онлайн-курс для органи-
зации аудиторной работы на практических 
занятиях. В соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины в него были включе-
ны следующие практические работы: «Фор-
матирование текста в текстовом редакторе 
Word (создание списков, заливка и границы, 
разделы, стили)», «Создание, редактирова-
ние и форматирование таблиц в текстовом 
редакторе Word», «Ввод и редактирование 
табличной информации (работа с базой 
данных Access)», «Создание и редактиро-
вание графических и мультимедийных объ-
ектов средствами компьютерных презента-
ций», «Защита информации, антивирусная 
защита». Для организации групповой са-
мостоятельной работы были выбраны ра-
боты, в рамках которых представляется 
возможным реализовать общегрупповое 
взаимодействие (ведущий преподаватель 
↔ ассистент ↔ обучающийся): «Создание, 
оформление и редактирование электронной 
таблицы Excel», «Формирование запросов, 
отчетов (работа с базой данных Access)», 
«Представление информации в различных 
системах счисления», «Адресация в Интер-
нете. Система адресации электронной по-
чты, телеконференций».

Таким образом, в рамках данного он-
лайн-курса реализована смешанная модель 
обучения (модель чередования), поскольку 
аудиторная и самостоятельная групповая 
работа в рамках онлайн-формата сочета-
ется с непосредственным взаимодействи-
ем между участниками образовательного 
процесса «лицом к лицу». Образователь-
ная дуга данной модели включает четыре 

основные модальности: постановка задачи 
(собрание Microsoft Teams), групповая са-
мостоятельная работа в онлайн-формате, 
работа в малых группах в офлайн-форма-
те, групповое обсуждение (перевернутый 
сократовский семинар с использованием 
Flip). Описанная система реализации элек-
тронных образовательных ресурсов позво-
ляет преподавателям и студентам реализо-
вать практически все из возможных линий 
сотрудничества (рис. 2), выявить пробелы 
и предпринять действия по их устране-
нию, т.е. обеспечить рефлексию и обрат-
ную связь.

На примере дисциплины «Основы науч-
ных исследований в химии» была реализо-
вана возможность использования цифровых 
образовательных ресурсов для создания ве-
бинаров при проведении следующих практи-
ческих работ: «Основы научно-технической 
информации», «Подготовка к проведению 
и планированию химического эксперимен-
та», «Математическая обработка экспери-
ментальных данных. Оформление результа-
тов химического эксперимента». Вебинары 
создавались при использовании ресурсов 
«BigBlueButton» и «Задание» платформы 
Moodle. Занятия проводились по модели 
A la carte, которая предполагает обучение 
в онлайн-формате, завершающееся группо-
вой офлайн-работой. Основными модально-
стями в этой модели являются: постановка 
проблемы («Задание» Moodle), групповая 
совместная работа («BigBlueButton»), об-
суждение (офлайн-формат). Специфика 
данной дисциплины позволяет реализовать 
линии сотрудничества (рис. 2) при решении 
научных проблем.

Пример экспертной карточки

№ 
п/п Критерий Баллы  

(от 0 до 2)
1. Формирование навыков работы в группе
2. Формирование опыта социального взаимодействия
3. Развитие коммуникативных компетенций
4. Развивает профессионально важные качества личности
5. Соответствие наименования ЭОР наименованию учебного предмета, курса 

(в том числе внеурочной деятельности), модуля (дисциплины) обязательной ча-
сти образовательной программы согласно учебному плану

6. Принадлежность к совокупности ЭОР, обеспечивающих систематическое изу-
чение учебного предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), модуля 
(дисциплины), предназначенных для реализации обязательной части общеобра-
зовательной программы или части, формируемой участниками образовательных 
отношений, на соответствующем уровне образования (за исключением адапти-
рованного ЭОР или ЭОР, направленного на достижение личностных или мета-
предметных результатов)

7. Соответствие содержания занятия требованиям рабочей программы
8. Формирование навыков самоконтроля и самооценки



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

169ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

Рис. 3. Оценка экспертов в баллах

Оценку эффективности реализации 
практических занятий по дисциплинам 
«Информатика» и «Основы научных ис-
следований в химии» проводили, используя 
метод экспертных оценок [6]. Образец раз-
работанной нами экспертной карточки пред-
ставлен в таблице. Экспертам предлагалось 
проанализировать систему электронных 
образовательных ресурсов, применяемых 
нами в рамках технологии сотрудничества.

Экспертами выступали преподаватели 
дисциплин информационного цикла (Брян-
ский государственный технический универ-
ситет) и химии (Брянский государственный 
университет им. И.Г. Петровского). Получен-
ные результаты представлены на рисунке 3.

Степень согласованности мнений экс-
пертов была подтверждена вычислением ко-
эффициента конкордации Дж. Кенделла (W). 
Коэффициенты конкордации, рассчитанные 
на основе мнений экспертов в количестве 
34 человек в области информатики и в об-
ласти химии, составили 0,78 и 0,84 соответ-
ственно. Полученные значения подтверж-
дают высокую согласованность мнений 
экспертов, так как W стремится к единице. 
Статистическая достоверность результатов 
ранжирования подтверждена значением χ2  
Пирсона (χ2 = 38 при р = 0,95).

Заключение
На основании полученных данных мож-

но сделать вывод об эффективности пред-
лагаемых нами методических приемов ис-
пользования электронных образовательных 

ресурсов в рамках технологии сотрудниче-
ства при освоении дисциплин «Информа-
тика» и «Основы научных исследований 
в химии». Считаем, что данный опыт будет 
иметь практическое значение для органи-
зации обучения в онлайн-формате и разви-
тия творческих способностей обучающих-
ся в процессе самостоятельной групповой 
работы при реализации технологии со-
трудничества.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Требования к инженерному персоналу на современном этапе в первую очередь определяются реалиями 
производственной деятельности и спецификой технологических процессов на предприятиях. Новые эконо-
мические условия выявили и усилили противоречия существующей системы подготовки специалистов в со-
ответствующей области, которая не всегда соответствует изменениям в производстве. В системе высшего 
технического образования основное внимание должно быть уделено профессиональному и личностному 
развитию студентов. Методологическое обоснование этого анализа составляют всеобъемлющие теоретиче-
ские и методологические основы научных знаний, концептуальные основы философии образования, фунда-
ментальные принципы и содержание инженерной педагогики, а также положения о взаимосвязи и взаимо-
зависимом характере эффективности производственной системы и специализированных систем. обучение 
специалистов. Целью статьи был анализ развития модели инженерного образования с помощью экспери-
мента. Для исследования важно понимать понятие «учебная мотивация» как совокупность личных учебных 
мотивов, которые определяют отношение человека к познавательной деятельности и влияют на эффектив-
ность его когнитивных процессов. В целом мотив учебной деятельности – это особый психологический 
феномен, который является причиной и объяснением учебной деятельности учащегося. Важным моментом 
для исследования авторов является то, что структура мотивационной сферы индивида не постоянна, а раз-
вивается и изменяется. И именно в этом динамизме кроются резервы для развития мотивации. Практическая 
значимость исследования определяется тем, что результаты исследования могут быть использованы экспер-
тами-предметниками для улучшения результатов своих собственных исследований.

Ключевые слова: инженерное образование, обучение, глобализация, модель, развитие

DEVELOPMENT OF A MODEL FOR THE FORMATION OF MOTIVATION  
FOR ENGINEERING EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Nizamutdinova S.M
Moscow City Pedagogical University, Moscow, e-mail: s-n8@mail.ru

Requirements for engineering personnel at the present stage are primarily determined by the realities of 
production activities and the specifics of technological processes at enterprises. New economic conditions have 
revealed and reinforced the contradictions of the existing system of training specialists in the relevant field, which 
does not always correspond to changes in production. Materials and methods. In the system of higher technical 
education, the main attention should be paid to the professional and personal development of students. The 
methodological basis of the research consists of: general theoretical and methodological provisions of scientific 
knowledge, conceptual foundations of the philosophy of education, principles and content of engineering education, 
the provision on the relationship and interdependence of the efficiency of the functioning of production systems and 
professional training of specialists. Goal. The purpose of the article was to analyze the development of the model 
of engineering education using an experiment. Results. For research, it is important to understand the concept of 
“educational motivation” as a set of personal educational motives that determine a person’s attitude to cognitive 
activity and affect the effectiveness of his cognitive processes. In general, the motive of educational activity is 
a special psychological phenomenon that is the cause and explanation of the student’s educational activity. An 
important point for our research is that the structure of the motivational sphere of an individual is not constant, 
but develops and changes. And it is in this dynamism that the reserves for the development of motivation lie. The 
practical significance of the study is determined by the fact that the results of the study can be used by subject matter 
experts to improve the results of their own research.

Keywords: engineering education, training, globalization, model, development

Моделирование – один из наиболее зна-
чимых общенаучных когнитивных мето-
дов, который приобретает новые функции 
и становится все более распространенным 
по мере развития науки. Моделирование 
применяется в области педагогики для изу-
чения, исследования и экспериментирования 
с явлениями как универсальная когнитивная 
форма. Основной характеристикой этой мо-
дели является то, что она является аналогом 
и системой, заменяющей исследуемый объ-
ект, и предоставляет информацию о системе.

Проведенное исследование показало, что  
процесс моделирования лежит в основе функ-
ционирования современных образовательных 
учреждений нового поколения. Педагогиче-
ская модель рассматривается как логически 
связная система соответствующих элементов, 
включая образовательную цель, ее содер-
жание, дизайн педагогической методологии 
и т.д. Поэтому в качестве основы для изуче-
ния процесса формирования мотивации сту-
дентов-инженеров к изучению инженерных 
дисциплин был выбран модельный подход.
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Организационная модель процесса фор-
мирования мотивации студентов к из-
учению инженерных дисциплин в высших 
технических учебных заведениях предусма-
тривает поэтапное формирование их отно-
шения к изучению инженерных дисциплин 
и осознание собственной точки зрения от-
носительно необходимости инженерных 
знаний для успешного выполнения профес-
сиональных обязанностей.

По результатам анализа психолого-пе-
дагогической литературы по проблеме ис-
следования, анализа результатов констати-
рующего этапа эксперимента, обоснования 
педагогических условий процесса форми-
рования мотивации студентов к изучению 
инженерных дисциплин в высших техниче-
ских учебных заведениях, личной практики 
преподавания инженерных дисциплин, ор-
ганизационной модели формирования мо-
тивации студентов в высших технических 
учебных заведениях были разработаны 
технические высшие учебные заведения, 
которые авторы рассматривают как целост-
ную систему с зависимыми функционально 
значимыми элементами. Разработанная мо-
дель дает целостное представление о про-
цессе формирования мотивации студентов 
инженерных специальностей в его динами-
ке. Модель формирования мотивации сту-
дентов инженерных специальностей, раз-
работанная в соответствии с выявленными 
педагогическими условиями формирования 
мотивации студентов инженерных специ-
альностей, является основой формирую-
щего этапа эксперимента, суть которого 
заключается в экспериментальной провер-
ке обоснованных педагогических условий 
и методологии формирования мотивации 
студентов инженерных специальностей.

Апробация модели формирования мо-
тивации студентов инженерных специаль-
ностей и ее внедрение в педагогическую 
деятельность требуют концептуального 
описания ее этапов и взаимодействия ком-
понентов. Модель формирования мотива-
ции студентов технического вуза при изуче-
нии инженерных дисциплин сочетает в себе 
ряд структурных компонентов. К основ-
ным компонентам модели относятся цель, 
критерии и показатели оценки изучаемого 
явления, педагогические условия, этапы 
формирования мотивации, результат и т.д. 
Структура мотивации студентов к изучению 
инженерных дисциплин демонстрируется 
в единстве трех критериев: наличие доми-
нирующих мотивов, степень осознанности 
мотивов, готовность реализовать мотивы 
в процессе изучения инженерных дисци-
плин и соответствующие уровни развития 
мотивации (высокий, средний, низкий). 

Следующий структурный компонент моде-
ли представляет собой внедрение дисци-
плин среди студентов технических вузов.

Концептуальная основа заключается 
в педагогических параметрах, которые ле-
жат в основе развития мотивации студен-
тов к изучению инженерных дисциплин 
в высших технических учебных заведени-
ях. Эти параметры включают внедрение 
инновационных, ориентированных на уча-
щихся педагогических методов, усиление 
педагогического сотрудничества между 
учеником и педагогом, а также модульные 
учебные мероприятия. Кроме того, модель 
подчеркивает необходимость професси-
онально ориентированной учебной про-
граммы по инженерному делу и исполь-
зования интерактивных педагогических 
подходов на протяжении всего изучения 
инженерно-технических предметов. В ос-
нове предлагаемой концепции лежит пред-
ложенная авторами методика развития ука-
занного качества.

Составляющая грань парадигмы охва-
тывает когнитивные и дидактические обла-
сти, которые изучаются студентами высших 
технологических академий, в частности 
«Принципы педагогической и когнитивной 
науки», «Контроль за развитием социально-
экономических конструкций» и др.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось среди сту-

дентов высших технических учебных за-
ведений. Студенты были разделены на две 
группы: экспериментальную группу (ЭГ) 
и контрольную группу (КГ). В эксперимен-
тальной и контрольной группах насчитыва-
лось по 156 чел. Для анализа мотивационных 
факторов использовались специализирован-
ные диагностические инструменты, которые 
позволили оценить уровень мотивации сту-
дентов до и после эксперимента. Основное 
внимание уделялось критериям «наличие 
доминирующих мотивов» и «степень осоз-
нанности мотивов». Эти критерии изме-
рялись на трех уровнях: высоком, среднем 
и низком.

К формам организации учебного про-
цесса для студентов инженерных специ-
альностей, обеспечивающим наилучшее 
формирование их мотивации к изучению 
инженерных дисциплин, относятся ауди-
торные (лекции, семинары, практические 
и лабораторные занятия, исследовательские 
задания) и внеклассные (самостоятельная 
работа, индивидуальная работа, кружки 
по интересам, творческие группы, клубы 
и т.д.) мероприятия, в рамках которых уча-
щиеся могут работать индивидуально, в па-
рах, группах и фронтально.
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Методологическая основа данного ис-
следования коренится в фундаментальных 
положениях научной эпистемологии. Кро-
ме того, исследование опирается на концеп-
туальные основы философии образования, 
а также принципы и содержание инженер-
ного образования. Данное исследование 
также показывает сложную взаимосвязь 
между эффективностью производствен-
ных систем и профессиональной подготов-
кой специалистов. При этом учитываются 
общие принципы дидактической теории, 
а также психология как личности, так и дея-
тельности. При этом применяется личност-
но-деятельностный подход к организации 
образовательного процесса. Наконец, он ис-
пользует системный подход при рассмотре-
нии педагогических объектов.

Образование должно формировать лич-
ность, вооружать ее знаниями, развивать 
гражданские качества, прививать способ-
ность мыслить и работать, общаться, жить 
в обществе и в то же время быть индиви-
дуально уникальной личностью [1]. Это 
то, что позволит каждому студенту сфор-
мировать целостный образ мира, его вос-
приятие в гармонии разума, чувств и воли; 
это то, что должно быть фундаментальным, 
основанным на новейших научных до-
стижениях, интегрированной информации 
и новейших педагогических технологиях [2]. 
Ведущей мировой тенденцией развития об-
разования в XXI веке является процесс его 
гуманизации, который не должен представ-
лять собой механическое добавление гума-
нитарных дисциплин к традиционному пре-
подаванию, а должен охватывать следующие 
области: управление в высших учебных за-
ведениях, отношения между преподавателя-
ми и студентами, организация образователь-
ной и педагогической деятельности и т.д. [3].

Когда речь заходит о преобразованиях в  
системе инженерного образования, ученые, 

преподаватели, руководители производ-
ственных предприятий и организаций гово-
рят о необходимости постановки и решения 
вопросов формирования принципиально но-
вой философии инженерного образования 
и разработки парадигмы профессиональной 
подготовки инженерных специалистов [4]. 
Это должно включать определение набора 
общественных требований к содержанию 
и структуре профессиональной компетент-
ности, а также к уровню развития личност-
ных качеств специалиста [5]. На основе 
сравнительного анализа учебных планов 
ведущих российских университетов, а так-
же стран ближнего зарубежья и некоторых 
технических университетов США и Европы 
были разработаны новые учебные планы, 
в которых было найдено оптимальное со-
четание гуманитарных, естественнонауч-
ных и инженерных дисциплин (45 % ака-
демического цикла отводилось изучению 
естественных наук науки и техника, 35 % – 
на профессиональное обучение, 20 % – 
на гуманитарный цикл) [6].

Значительное место было отведено из-
учению социально-гуманитарных дисци-
плин, включая психологию, педагогику, 
социологию и др. Интересно, что в допол-
нение к обязательным предметам (84 %) 
были также дисциплины по выбору студен-
тов (16 %) [7]. В учебные планы также были 
внедрены основные положения концепции 
университета «Гуманизация высшего инже-
нерного образования – поведенческая стра-
тегия современного инженера» и концепция 
воспитательной работы со студентами [8].

В начале XXI в. команда университет-
ских ученых разработала новую филосо-
фию инженерного образования, основан-
ную на результатах многолетних научных 
исследований, ориентированных на высо-
кие требования к профессиональной подго-
товке специалистов XXI в. [9, 10].

Модель формирования мотивации в инженерном образовании
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К ключевым факторам, положившим на-
чало этой философии, относятся следующие: 

– быстрая смена поколений в области 
технологий и инжиниринга. В наши дни 
становится обычным явлением обнаружи-
вать, что то, чему студент учится на пер-
вом курсе, устарело к тому времени, когда 
он или она заканчивает учебу;

– интенсивное развитие высоких техно-
логий, создание и использование которых 
требует тщательной фундаментальной под-
готовки, а не фактических знаний;

– динамичный характер современной 
эпохи, который требует от человека посто-
янного обучения и самообразования на про-
тяжении всей его активной трудовой жизни;

– широкое развитие информационных 
технологий, вносящее существенные изме-
нения в возможности студентов получать 
знания и доступ к научно-технической ин-
формации. В то же время это также подраз-
умевает изменение роли учителя, который 
должен научить ученика тому, как обраба-
тывать эти знания, как их систематизиро-
вать и как формировать мировоззрение;

– развитие  рыночных  отношений  и  уско-
рение научно-технического и социального 
прогресса, которые делают необходимым 
обеспечение высокой социальной и про-
фессиональной мобильности специалистов;

– возрастающая роль человеческого 
фактора, требующая гуманизации инже-
нерного образования, значительного совер-
шенствования психолого-педагогической 
и управленческой подготовки инженеров.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты диагностики по критерию 
«наличие доминирующих мотивов» приве-
дены в табл. 1. 

Как показано в табл. 1, если до экс-
перимента в группе было 6 % студентов 
с высоким уровнем мотивации по данному 
критерию, то после эксперимента их стало 
26,2 %. В то время как студентов со сред-
ним уровнем мотивации в группе было 
46,4 %, после эксперимента их стало 59,5 %. 
Было 47,6 % студентов с низким уровнем, 

в то время как после эксперимента их было 
14,3 %. В контрольной группе также про-
изошли количественные изменения (для 
всех уровней), хотя они и не являются су-
щественными. Подавляющее большинство 
студентов (48,8 %) характеризуются слабой 
выраженностью внутренних и внешних мо-
тивов (интерес к новым знаниям, мотив са-
мосовершенствования, профессиональный 
мотив достижения, успеха, самоутвержде-
ния и т.д.).

Интеграция показателей позволила 
определить уровень мотивации студен-
тов-инженеров к изучению инженерных 
дисциплин. Путем суммирования баллов 
по каждому критерию и вычисления сред-
него арифметического общий результат был 
следующим: высокий уровень мотивации – 
от 7 до 10 баллов; средний уровень моти-
вации – от 4 до 6 баллов; низкий уровень 
мотивации – от 0 до 3 баллов. Введение 
оценок позволяет определить как степень 
сформированности каждого критерия, так 
и уровень мотивации студентов-инженеров 
высших технических учебных заведений.

В ходе формирующего эксперимента ав-
торы наблюдали динамику развития степе-
ни осознанности мотивов у студентов: по-
нимание студентами собственных мотивов, 
осознание студентами своих собственных 
мотивов. Диагностическая повторная оцен-
ка, проведенная в конце формирующего 
эксперимента, продемонстрировала повы-
шение способности студентов эксперимен-
тальной группы объяснять причины, моти-
вирующие их к совершению определенных 
действий. Динамика уровней мотивации 
к изучению инженерных дисциплин по кри-
терию «степень осознанности мотивов» 
приведена в табл. 2.

Как показано в табл. 2, если до экспе-
римента в группе было 7,2 % студентов 
с высоким уровнем мотивации по данному 
критерию, то после эксперимента их стало 
25 %. В то время как студентов со средним 
уровнем мотивации в группе было 46,4 %, 
после эксперимента их стало 59,5 %. Было 
46,4 % студентов с низким уровнем, в то вре-
мя как после эксперимента их было 15,5 %.

Таблица 1
Динамика уровней мотивации к изучению инженерных дисциплин  

по критерию «наличие доминирующих мотивов»

После эксперимента До эксперимента
Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий

n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n = 
ЭГ 84 26,2 22 59,5 50 14,3 12 6 5 46,4 39 47,6 40
КГ 82 8,5 7 50 41 41,5 34 4,9 4 46,3 38 48,8 40
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Таблица 2
Динамика уровней мотивации к изучению инженерных дисциплин  

по критерию «степень осознанности мотивов»

После эксперимента Перед началом эксперимента
Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n = 
ЭГ 84 25 21 59,5 50 15,5 13 7,2 6 46,4 39 46,4 39
КГ 82 9,7 8 51,2 42 39,1 32 9,8 8 50 41 40,2 33

Таблица 3
Динамика уровней мотивации к изучению инженерных дисциплин  

по критерию «готовность к реализации мотивов»

После эксперимента До эксперимента
Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n = 
ЭГ 84 23,8 20 63,1 53 13,1 11 4,8 4 50 42 45,2 38
КГ 82 7,3 6 52,4 43 40,3 33 7,3 6 50 41 42,7 35

Таблица 4
Динамика уровней мотивации к изучению инженерных дисциплин по трем критериям

После эксперимента До эксперимента
Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая

n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n =  % n = 
ЭГ 84 25 21 60,7 51 14,3 12 6 5 47,6 40 46,4 39
КГ 82 8,5 7 51,2 42 40,3 33 7,3 6 49,8 40 43,9 36

В контрольной группе количественные 
изменения были в пределах 1 % (для всех 
уровней). Было 39,1 % студентов с низким 
уровнем мотивации. При таком уровне мо-
тивации учащиеся не демонстрируют пони-
мания, осмысления собственных мотивов. 
Обычно они не в состоянии объяснить при-
чины своих действий. Такие студенты оста-
ются неактивными, бесстрастными, они  
не проявляют ни усердия, ни настойчивости, 
ни самостоятельности в процессе изучения 
инженерных дисциплин, т.е. они не готовы 
осознавать свои собственные мотивации 
при изучении инженерных дисциплин.

Мониторинг учебной деятельности сту-
дентов показывает, что они стали проявлять 
больше сосредоточенности и интереса, лю-
бознательности и настойчивости на заняти-
ях по психолого-педагогическим дисципли-
нам. Их уровень понимания и осознавания 
собственных мотивов значительно возрос. 
В контрольной группе также наблюдались 
незначительные изменения в осознании мо-
тивов студентами, но они не достигали ста-
тистической значимости.

Также наблюдались положительные из-
менения среди студентов ЭГ по критерию 
«готовность к реализации мотивов». Эмо-
ции и инициатива студентов в освоении 
психолого-педагогических дисциплин были 
достаточно ярко выражены. Эти изменения 
можно объяснить тем, что у них появился 
интерес к изучению психолого-педагогиче-
ских дисциплин, они стремятся стать вы-
сококвалифицированными специалистами, 
и им ясны цели своего обучения и будущей 
карьеры. Динамика уровней мотивации 
к изучению инженерных дисциплин по кри-
терию «готовность к реализации мотивов» 
приведена в табл. 3.

В табл. 4 представлены исчерпывающие 
результаты диагностики мотивационных 
факторов студентов высших технических 
учебных заведений, связанных с их инте-
ресом к изучению инженерных дисциплин. 
При внимательном рассмотрении табл. 
4 становится очевидным, что сравнение 
экспериментальных данных (до и после 
эксперимента) на основе совокупной оцен-
ки всех критериев выявило заслуживающие 
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внимания результаты. Хотя до эксперимен-
та не было заметной разницы между кон-
трольной и экспериментальной группами, 
уровень мотивации среди студентов экс-
периментальной группы существенно из-
менился после эксперимента по сравнению 
со студентами из контрольной группы.

Таким образом, если до эксперимен-
та в группе было 6 % студентов с высоким 
уровнем мотивации, то после эксперимен-
та их было 25 %, со средним уровнем было 
47,6 %, а сейчас в группе 60,7 % от общего 
числа студентов с низким уровнем мотива-
ции. ЭГ составило 46,4 %, а после экспери-
мента их количество снизилось до 14,3 %, 
что свидетельствует об эффективности при-
меняемых методов. Это было обеспечено 
как мотивацией к профессиональному ро-
сту, так и постоянным включением студен-
тов в интерактивное обучение посредством 
активного участия как в приобретении, так 
и в использовании знаний по психолого-пе-
дагогическим дисциплинам.

Статистическая разбивка уровней мо-
тивации студентов инженерных специаль-
ностей в вузах до и после эксперимента 
представлена в приведенных выше табли-
цах и выражена в процентах. В наше вре-
мя глобальная экосистема страдает от об-
ширной сети антропогенной деятельности, 
которая часто связана с неблагоприятными 
последствиями. Следовательно, это приве-
ло к далеко идущим изменениям в тради-
ционной динамике человеческой природы 
и человеческого общества, при этом челове-
ческий фактор приобрел выдающееся зна-
чение в развитии многомерного современ-
ного общества.

Спектр деятельности передовых техни-
ческих учреждений продолжает расширять-
ся, а ответственность гуманитарного обра-
зования в решении этих проблем возрастает. 
Именно гуманитарная составляющая про-
фессиональной подготовки в значительной 
степени способствует точному определе-
нию основных траекторий и направлений 
воспитания специалиста как личности-ви-
зионера, воплощающей в себе как техниче-
ские знания, так и социально-психологиче-
ские способности, компетентной в решении 
сложных технических и социальных задач. 
Полифония, множественность, инноваци-
онность, интерактивность и персонализа-
ция, которые характеризуют гуманитарные 
науки, теперь являются неотъемлемыми 
атрибутами современных моделей развития 
образования, целью которых является пре-
одоление нынешних технократических не-
достатков инженерного образования.

Интеграция изобретательских элемен-
тов в научное обучение, расширение кру-

гозора гуманитарных знаний для разви-
тия предвосхищающих, изобретательных 
и коммуникативных качеств выпускников 
инженерных специальностей требует но-
вых педагогических предпосылок. Эти 
предпосылки характеризуются понимани-
ем индивидуалистической, общественной 
и государственной потребности в реформах 
в образовательной подготовке специали-
стов-практиков по всему спектру инженер-
ных профессий.

С целью получения количественных 
данных о распределении уровней сформи-
рованности мотивации студентов инженер-
ных специальностей высших технических 
учебных заведений была проведена оцен-
ка по окончании формирующей экспери-
ментальной работы как в контрольной, так 
и в экспериментальной группах. Результаты 
анализа данных этой оценки были сопостав-
лены с анализом данных исходного уровня 
мотивации, который был проведен в начале 
формирующей экспериментальной работы. 
Оценки до и после формирующего этапа 
эксперимента проводились в соответствии 
с критериями, которые авторы определили 
для мотивации в целом и всех ее компонен-
тов. Благодаря этому авторы получили объ-
ективную картину уровней мотивации сту-
дентов к изучению инженерных дисциплин 
в рамках разработанной и апробированной 
в ходе формирующей экспериментальной 
работы модели формирования мотивации 
студентов к изучению инженерных дисци-
плин в высших технических учебных заве-
дениях. Более того, авторы выявили зависи-
мость между уровнем мотивации студентов 
и соблюдением обоснованных педагогиче-
ских условий.

Данные диагностической оценки, по-
лученные после формирующего экспери-
мента, предполагали использование тех же 
методов, что и до эксперимента, а именно: 
устный и письменный опрос, индивидуаль-
ные и групповые беседы со студентами, ан-
кетирование, метод экспертной оценки, тест 
«Мотивация профессиональной деятель-
ности», адаптированная версия «Методики 
оценки мотивации», методика «Изучение 
мотивации студентов к учебной деятельно-
сти», методика «Мотивация обучения в выс-
шем учебном заведении». Ведущим методом 
итоговой диагностики мотивации студентов-
инженеров к изучению инженерных дисци-
плин стал метод экспертных оценок.

Для определения степени выраженности 
выбранных параметров применялась мето-
дика количественного анализа окончатель-
ных результатов диагностики, позволяющая 
рассчитать числовой индекс, соответствую-
щий уровню выраженности каждого параме-
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тра. Оценка, проведенная после проведения 
экспериментального исследования разви-
тия, выявила заметное усиление стремления 
к углублению в область инженерных дис-
циплин среди студентов экспериментальной 
группы. Это явление наблюдалось по всем 
выбранным параметрам.

В целом результаты развивающего экс-
перимента показывают, что сформулирован-
ная методика (основанная на продуманных 
педагогических предпосылках формирова-
ния мотивации к инженерному обучению: 
реализация личностно-ориентированных 
методик инновационного обучения будущих 
инженеров в процессе инженерного обуче-
ния посредством педагогического сотруд-
ничества между наставником и учеником, 
а также модульное обучение; обеспечение 
профессиональной направленности при из-
учении инженерных дисциплин; использо-
вание интерактивных педагогических под-
ходов в процессе инженерного обучения) 
порождает комплексную перестройку всех 
сторон мотивации начинающих инженеров, 
что полностью проявляется в общем поло-
жительном повышении уровня их мотива-
ции к изучению инженерных предметов.

Хотя в контрольной группе студентов 
наблюдаются некоторые положительные 
тенденции в уровнях мотивации к инженер-
ным занятиям, они незначительны и не до-
стигают уровня статистической значимости. 
Можно предположить, что эта незначи-
тельная положительная динамика связана 
с общими процессами возрастного разви-
тия учащихся. Поскольку выборки экспери-
ментальной и контрольной групп являются 
случайными и независимыми, а значения 
уровней мотивации к изучению инженер-
ных дисциплин имеют непрерывное рас-
пределение и рассчитываются по шкале 
по порядку, с тремя уровнями (высокий, 
средний и низкий), следовательно, объек-
тивные закономерности могут быть опре-
делены только комбинацией качественных 
и количественных методов.

С целью повышения достоверности 
данных, полученных в ходе эксперимен-
тального исследования, и проверки ги-
потезы исследования был проведен ста-
тистический анализ с целью выяснить, 
является ли существенной разница в уров-
не мотивации изучения инженерных дис-
циплин до и после экспериментального 
исследования, один из методов проверки 
статистических данных были использованы 
гипотезы с помощью t-критерия Стьюден-
та. Этот тест предназначен для проверки 
значимости различий в средних значениях 
одного признака в двух наборах объектов. 
В исследовании эти наборы представлены 

контингентом будущих инженеров в экспе-
риментальной группе до и после экспери-
ментальной работы.

Заключение
В настоящее время не существует це-

лостных моделей непрерывного обучения, 
которые обеспечивали бы формирование 
педагога-новатора, субъекта профессио-
нально-педагогической деятельности. Су-
ществующие модели не отражают спец-
ифику определенных уровней высшего 
образования, характеризуются локализо-
ванным фокусом на развитии конкретных 
профессиональных компетенций или подго-
товке профессиональных педагогов по кон-
кретным специализациям. Большинство 
разработок касаются педагогического или  
инженерно-педагогического образования, 
в то время как подготовка профессиональ-
ных педагогов остается недостаточной 
с точки зрения представленных моделей.

Общие требования к содержанию про-
фессионального педагогического образова-
ния должны включать ориентацию на все-
стороннюю подготовку к профессиональной 
и педагогической деятельности в формаль-
ном и неформальном профессиональном 
образовании, реализацию профессиональ-
но-педагогической подготовки, основанной 
на гуманистическом, компетентностном, 
технологическом и акмеологическом подхо-
дах, обеспечение поэтапности, гибкости, раз-
нообразия и практической направленности 
обучения. на разных этапах образовательной 
деятельности. Большинство будущих инже-
неров постоянно демонстрировали трудо-
любие, настойчивость в овладении новыми 
знаниями, самостоятельность и пр., в отли-
чие от студентов контрольной группы, ко-
торые (40,3 %) не проявляют никакого усер-
дия, настойчивости или самостоятельности 
при изучении инженерных дисциплин, т.е. 
они не готовы реализовывать собственные 
мотивы при изучении инженерных дисци-
плин. инженерные дисциплины.

На личностном уровне будущий ин-
женер больше не может рассматриваться 
как своеобразное олицетворение норматив-
ной деятельности. Он или она должны стать 
активным субъектом, осознающим свой 
жизненный выбор в профессии. Поэтому 
речь идет о развитии профессиональной 
культуры инженера на таком уровне, чтобы 
он был способен самостоятельно анализи-
ровать техническую документацию и раз-
рабатывать новые технологии, планировать 
технологические процессы и знать способы 
внедрения собственных технических и тех-
нологических разработок в производствен-
ный процесс, а также разрабатывать его 
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или ее собственную стратегию профессио-
нального мышления.

Поскольку методами статистической об-
работки доказано, что количественные из-
менения в экспериментальной группе ста-
тистически значимы, можно утверждать, 
что обоснованные и реализованные педаго-
гические условия и методика формирования 
мотивации к изучению инженерных дисци-
плин у студентов высших технических учеб-
ных заведений эффективны и осуществимы.
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Процесс информатизации во всех сфе-
рах человеческой жизнедеятельности явля-
ется неотъемлемым фактором жизни совре-
менного общества (Л.В. Баева, М.Р. Меламуд, 
Ю.Д. Романова, В.Г. Герасимова) [1, 2]. 
Как отмечает A.A. Больбат, для существо-
вания информационного общества необхо-
димым условием является знаниевый и ин-

формационный спектр отношений, который 
составляет основу для развития произ-
водства, для выбора направления реализа-
ции, определения ценностных ориентиров 
и дальнейших перспектив развития инфор-
мационных структур [3]. Происходящие 
на данном этапе общественные трансфор-
мации затронули и систему образования, 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

179ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

совершенствование которой является одним 
из ведущих условий прогрессивного разви-
тия общества (П.Н. Биленко, В.И. Блинов, 
М.В. Дулинов, Е.Ю. Есенина, А.М. Конда-
ков, И.С. Сергеев, А.Ю. Уваров) [4, 5]. Пре-
жде всего это касается системы професси-
онального педагогического образования 
(Е.В. Брызгалина, Е.В. Гнатышина) [6, 7]. 
В настоящее время нужен учитель нового 
типа. Под новым типом учителя мы по-
нимаем личность специалиста, имеющего 
педагогическое образование, владеюще-
го психолого-педагогическими методами 
и приемами работы с детьми, которым 
свойственно клиповое мышление, владе-
ющего высоким уровнем сформирован-
ности информационной компетентности, 
а также способного сформировать необхо-
димые навыки работы с информацией у де-
тей с учетом их возрастных особенностей, 
осознающего, что организация современ-
ного образовательного процесса возможна 
только на основе учета индивидуальных 
личностных особенностей обучающегося 
(ведущего канала восприятия информации, 
стиля познавательной деятельности, типа 
памяти и т.д.). Под новым типом учителя 
мы также понимаем специалиста, не про-
сто использующего в организации обра-
зовательного процесса новые информаци-
онные и коммуникационные технологии, 
но делающего это на научно выстроенной 
методической основе, то есть с примене-
нием последних достижений методики 
обучения различным предметам. По наше-
му мнению, учитель, способный работать 
в изменившихся условиях, это специалист, 
разрабатывающий и реализующий образо-
вательный процесс на основе современных 
коммуникационных технологий, ориенти-
рованных на клиповое мышление и разви-
тие у обучающихся различных каналов вос-
приятия информации. Это также методист, 
обладающий глубокими психологически-
ми знаниями, позволяющими ориентиро-
вать образовательный процесс на клиповое 
мышление обучающихся, реализующий 
разнообразные особые коммуникативные 
умения, необходимые для новой цифровой 
образовательной среды. Под новой цифро-
вой образовательной средой мы понимаем, 
например, виртуальную реальность, про-
странство метавселенной, которая посте-
пенно из игрового пространства переходит 
в область обучения, где обучающийся име-
ет возможность овладеть необходимыми 
ему далее навыками различного уровня, 
а учитель получает необходимые навыки 
и умения профессиональной деятельности 
в виртуальном классе, как, например, бу-
дущий хирург может делать виртуальные 

операции, получая уникальную возмож-
ность совершить необходимые в профес-
сиональном росте ошибки не на реальных 
пациентах, а на виртуальных. Все это опре-
деляет новые требования и цели професси-
ональной подготовки будущих учителей, 
среди которых – владение современными 
диагностиками личностных особенностей 
обучающихся с опорой на возрастные из-
менения; высокий уровень компетентности 
в психологических особенностях мышле-
ния современных обучающихся (клиповое 
мышление), особенностях познаватель-
ной деятельности, восприятия, обработ-
ки, хранения и актуализации информации; 
высокий уровень сформированности ком-
муникативных умений и навыков, уме-
ние эффективно выбирать коммуникатив-
ные стратегии в зависимости от ситуации; 
высокий уровень осведомленности в об-
ласти современной молодежной культуры 
и ее основных направлений; готовность 
к эффективной работе в абсолютно новых 
условиях, создаваемых благодаря совре-
менным информационно-коммуникацион-
ным технологиям, например виртуальной 
реальности. 

Коммуникативная культура является ос-
новой профессиональной подготовки буду-
щих учителей, поскольку сам образователь-
ный процесс представляет собой постоянную 
коммуникацию с целью передачи знаний, 
опыта, формирования компетентности у об-
учающихся. Коммуникация осуществляется 
на различных уровнях и с различными це-
лями, а ее основой является коммуника-
тивная компетентность, высокий уровень 
сформированности которой свидетельствует 
о том, что личность обладает коммуникатив-
ной культурой. Если происходят изменения 
в жизнедеятельности социума, это оказывает 
влияние и на коммуникативную культуру, ко-
торая также подвержена изменениям соглас-
но требованиям времени.

Модернизация системы образования 
в целом и профессионального образова-
ния в частности связана также с введе-
нием дистанционной формы обучения, 
с реализацией образовательного процес-
са на основе использования различных 
веб-сервисов, образовательных платформ, 
компьютерных программ, сети Интернет 
(А.Г. Бермус, Н.В. Гречушкина, Е.Ю. Есе-
нина) [8–10]. В сложившейся ситуации 
изменения претерпевает процесс взаимо-
действия и общения между преподавате-
лями и студентами, что, в свою очередь, 
актуализирует вопросы коммуникации, 
взаимодействия, взаимопонимания между 
участниками образовательного процесса. 
На фоне происходящих в обществе транс-
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формаций, связанных с информационным 
этапом развития общества, с усилением 
индивидуализации во всех сферах жизни, 
со снижением общего уровня культуры, 
с отсутствием четко сформулированных 
в обществе идеологических установок, 
определяющих сущность воспитательной 
работы в образовательных учреждениях, 
с трансформацией идеалов и убеждений 
возрастает роль коммуникативной куль-
туры, возникает необходимость в поиске 
современных способов и методов ее фор-
мирования в процессе профессиональной 
подготовки. На фоне общей индивидуа-
лизации, своеобразного частого «ухода» 
личности в цифровой мир, возрастающих 
объемов информации коммуникативная 
культура становится тем «спасательным 
кругом», который побуждает личность 
к общению, к взаимодействию с другими 
личностями, к выходу из состояния одино-
чества в динамично развивающемся мире. 
В современных условиях организации 
учебного процесса, когда обучающийся 
не взаимодействует с информацией, а фак-
тически постоянно находится внутри ин-
формационного пространства, обучается, 
воспринимает и перерабатывает огромный 
массив информации, коммуникативная 
культура приобретает особое значение, 
поскольку именно она является своеобраз-
ным мостиком, связывающим внутренний 
мир личности и окружающий мир, обе-
спечивающим обмен информацией, ее вос-
приятие и обработку. 

Цель исследования – разработка и обо-
снование системы развития коммуникатив-
ной культуры будущих учителей начальной 
школы. Это связано с тем, что сама ситуа-
ция, когда обучающийся взаимодействует 
с информационным полем, содержит риски, 
связанные с отсутствием навыков работы 
с информацией, с психологическим дав-
лением массива информации на личность, 
с информационным «одиночеством» лично-
сти в информационном поле, с возможным 
деструктивным характером информации 
и т.д. В этой ситуации владение коммуника-
тивными навыками является своеобразным 
«спасательным кругом» для личности, по-
зволяющим оставаться в поле культуры, со-
хранять свою идентичность. В связи с этим 
необходим высокий уровень коммуника-
тивной культуры современного учителя, 
который сможет обеспечить формирова-
ние и развитие коммуникативной культуры 
обучающихся. 

Необходимо учитывать и то, как изме-
нился обучающийся, его личностная сфера, 
поскольку мы сегодня имеем дело с детьми, 
которым свойственно «клиповое» мышле-

ние [11, c. 80–81], основной характеристи-
кой которого является фрагментарность. 
Это означает, что необходимо перестраи-
вать методику обучения с учетом нового 
типа мышления и, следовательно, иного ал-
горитма познавательной деятельности.

Для учителя начальной школы развитие 
коммуникативной культуры имеет перво-
степенное значение, поскольку именно 
в начальной школе начинается планомерное 
и педагогически организованное формиро-
вание коммуникативной культуры обучаю-
щегося. Чем раньше начнется этот процесс, 
тем более высокий уровень коммуникатив-
ной культуры может быть сформирован. 
Более того, коммуникативная культура учи-
теля требует постоянного развития и совер-
шенствования в связи с тем, что общество 
и условия его существования постоянно 
меняются. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования были 

использованы: анализ научных источников 
по рассматриваемой проблеме, моделирова-
ние образовательной среды, функциониру-
ющей в этой среде педагогической системы 
и педагогического процесса.

Основной целью профессионального 
педагогического образования является под-
готовка квалифицированных специалистов, 
компетентных в своей профессиональной 
области и ориентирующихся в смежных 
отраслях, ответственных, готовых к даль-
нейшему профессиональному самосовер-
шенствованию. В нашем исследовании 
конкретной целью является разработка си-
стемы развития коммуникативной культу-
ры будущего учителя начальных классов. 
Для реализации этой цели необходимо обе-
спечение соответствующей образователь-
ной среды, обеспечивающей соответствую-
щие условия и возможности [12–14].

Обобщая существующие определения 
одного из ключевых понятий исследова-
ния, следует отметить, что образователь-
ную среду вуза можно представить как по-
лифункциональное объединение субъектов 
образования, реализуемое с учетом обра-
зовательных интересов обучаемых, их по-
требностей в  информационном обмене с  
окружающей средой в специально создан-
ных психолого-педагогических условиях, 
способствующих профессиональному и лич-
ностному развитию.

Успешность функционирования совре-
менной образовательной среды зависит от  
базовых принципов, лежащих в ее основе. 
Проведенный анализ научных исследований 
А.И. Артюхиной, О.А. Лодде, С.Ю. Ситни-
кова [13, 14] в области проблем проектиро-
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вания образовательной среды вуза способ-
ствовал формулировке следующих принци-
пов функционирования образовательной 
среды, обеспечивающей развитие коммуни-
кативной культуры будущего учителя: пер-
сонификация личного образовательного 
пространства [15]; усиление психологиче-
ской составляющей в подготовке, будущих 
учителей с акцентом на психологические 
особенности коммуникативных процессов 
и их зависимость от возрастных особенно-
стей; ориентация студента на внутреннюю 
самоорганизацию, направленную на актуа-
лизацию собственных возможностей и инте-
ресов, на саморазвитие; ориентация процес-
са подготовки специалиста на становление 
его как субъекта культуры; развитие лично-
сти студента через активную разноплановую 
деятельность [16, 17]; преемственность обу-
чения; индивидуализация обучения [18, 19]; 
профильная направленность образователь-
ной среды, связанная с будущей профессией 
[20]; информатизация и технологизация об-
разовательной среды [21].

Результаты исследования  
и их обсуждение

С позиций системно-деятельностного, 
личностно-ориентированного, культуроло-
гического, синергетического подходов, со-
ставляющих методологическую основу на-
шего исследования, мы рассматриваем 
развитие коммуникативной культуры буду-
щего учителя начальных классов в системе, 
включающей четыре компонента: целевой 
компонент, личности студента и препода-

вателя, информационно-технологический 
компонент (рисунок).

Предлагаемая система, представляющая 
собой совокупность «структурных и функ-
циональных компонентов, подчиненных 
целям воспитания, образования и обучения 
подрастающего поколения и взрослых лю-
дей» [22, с. 12–17], показывает, какие имен-
но компоненты необходимы для успешного 
развития коммуникативной культуры буду-
щего учителя. 

В представленной системе развития 
коммуникативной культуры будущего учи-
теля начальных классов базовым компо-
нентом является целевой компонент, име-
ющий непосредственную связь и влияние 
на остальные компоненты, ориентирую-
щий на предполагаемый результат. Студент 
как субъект образовательного процесса мо-
жет принимать непосредственное участие 
в определении целей образования и отборе 
содержания образования, опираясь на свои 
интересы и приоритеты. То есть помимо 
целей профессиональной подготовки, опре-
деляемых требованиями государственного 
образовательного стандарта, процесс раз-
вития коммуникативной культуры опреде-
ляется и личностными целями, мотивами, 
потребностями, ценностными установками 
студента, направленными на его самораз-
витие и самопознание. Данный компонент 
предполагает наличие и поддержание ин-
тереса к избранной профессиональной де-
ятельности, что, в свою очередь, является 
отражением личностных потребностей сту-
дента в знаниях. 

Система развития коммуникативной культуры будущих учителей начальных классов
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В то же время реализация этого компо-
нента предполагает особую организацию 
профессионально-педагогического взаимо-
действия, обеспечивающего развитие пози-
тивного отношения к овладению коммуни-
кативными компетенциями, формирование 
потребности их применения в практиче-
ской деятельности, стимулирование лич-
ностного проявления в профессиональной 
деятельности. Качество и результат про-
фессиональной подготовки определяются 
на основе ключевых компетенций, которые 
представлены во ФГОС ВО. Анализ переч-
ня компетенций, которыми должен обладать 
бакалавр по направлению 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» в результате профес-
сиональной подготовки согласно ФГОС ВО, 
свидетельствует о том, что практически все 
они, напрямую или косвенно, являются от-
ражением различных аспектов, связанных 
с формированием и развитием коммуника-
тивной культуры будущих учителей. Следо-
вательно, можем констатировать, что ком-
муникативная культура будущего учителя, 
в соответствии с ФГОС ВО, является мета-
предметным умением, поскольку высокий 
уровень ее сформированности дает воз-
можность обобщения полученных знаний 
для применения в любой области жизне-
деятельности, а также представляет собой 
обобщенный способ действий, который 
позволяет самостоятельно организовать 
образовательный процесс, включающий 
в себя элементы алгоритмизации и реф-
лексию действий. Кроме того, коммуника-
тивная культура является определяющим 
фактором и базовым компонентом успеш-
ного построения педагогического процес-
са, поскольку от того, как учителю удастся 
организовать коммуникацию, зависит ход 
и успешность образовательного процесса.

Следующим компонентом системы яв-
ляется студент – будущий учитель началь-
ных классов. В рамках предложенной систе-
мы целесообразно рассмотреть личность 
студента с точки зрения нескольких аспек-
тов. С психологической точки зрения лич-
ность – это «интегрированная организа-
ция всех познавательных, аффективных и  
физических характеристик, отличающих 
его от других людей» (Г. Айзенк, 1948) 
[23, с. 242]. Рассматривая личностные каче-
ства студента в своем исследовании, авторы 
опирались на предложенное В.С. Мерли-
ным понятие «интегральной индивидуаль-
ности» [24]. Помимо личностного развития 
студента, значимым для настоящего иссле-
дования являются и другие аспекты. В част-
ности, рассматривая студента как будущего 
учителя начальных классов, необходимо от-
метить, что стремительные общественные 

трансформации, вызванные геополитиче-
скими переменами, интенсивным техниче-
ским и информационным развитием, дик-
туют новые требования к личности и роли 
будущего педагога. Он должен быть гото-
вым к непрерывному обучению и разви-
тию, должен обладать навыками критиче-
ского мышления и анализа информации, 
уметь эффективно использовать цифровые 
технологии и ресурсы для улучшения ка-
чества обучения, обладать способностью 
к самообразованию.

Мы полагаем, что при рассмотрении 
в предлагаемой нами системе личности сту-
дента – будущего учителя начальных клас-
сов помимо интегральной индивидуально-
сти и комплекса необходимых компетенций 
важной является такая характеристика, 
как «когнитивный стиль личности», под ко-
торым понимаются устойчивые характери-
стики того, как различные люди думают, 
воспринимают и запоминают информа-
цию, подходят к решению проблем. Необ-
ходимость повышенного внимания к этой 
характеристике личности будущего учи-
теля начальных классов объясняется тем, 
что она связана с восприятием информации, 
а в основе любой коммуникации, любого 
коммуникативного процесса лежит именно 
информация. Хотели бы отметить, что в рас-
смотрении данного понятия мы опирались 
прежде всего на труды отечественного 
психолога, специалиста в данной области 
М.А. Холодной, а также Г. Олпорта и мно-
гих других ученых. М.А. Холодная отмеча-
ет, что «когнитивный стиль – это индиви-
дуально своеобразный способ переработки 
информации, который характеризует специ-
фику склада ума конкретного человека и от-
личительные признаки его интеллектуаль-
ного поведения» [25]. Важным для нашего 
рассмотрения когнитивного стиля является 
и мнение Г. Олпорта, который обращался 
к понятию когнитивного стиля с целью опи-
сания экспрессивной стороны поведения, 
отражающей мотивы и цели личности [26]. 
При рассмотрении личности студента – бу-
дущего учителя начальных классов необ-
ходимо учитывать особенности его когни-
тивного стиля, поскольку это определяет 
своеобразие его способов взаимодействия 
с информацией и влияет на формирование 
и развитие коммуникативной культуры. 

Преподаватель является следующим 
компонентом рассматриваемой системы. 
Индивидуальные особенности и комплекс 
личностных качеств педагога являются 
основой стиля его деятельности, детер-
минируемого требованиями к профессии. 
Индивидуальный стиль деятельности пре-
подавателя является отражением уровня 
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его профессиональной компетентности. Це-
лесообразно отметить, что особенностью 
педагогической деятельности, как и других 
видов деятельности, является коммуника-
тивная основа (процесс общения) и процесс 
взаимодействия. Именно поэтому в осно-
ве индивидуального стиля педагогической 
деятельности лежит стиль педагогического 
общения. Согласно определению В.А. Кан-
Калик «стиль педагогического общения – это 
индивидуально-типологические особенно-
сти социально-психологического взаимодей-
ствия педагога и обучающихся» [27, с. 78]. 
Реалии педагогической практики подтверж-
дают тот факт, что успешность и результатив-
ность образовательного процесса напрямую 
зависят от стиля педагогического общения 
и деятельности преподавателя.

В рамках дискурса компетентностного 
подхода в качестве основы эффективного 
и качественного образования рассматри-
вается понятие «профессиональной ком-
петентности педагога», представляющее 
собой «способность и готовность вести де-
ятельность, которая обеспечивает достиже-
ние каждым обучаемым образовательных 
результатов востребованного им и социу-
мом уровня качества» [28, с. 11–25]. 

Профессиональная компетентность пре-
подавателя высшей школы – понятие мно-
гогранное, включающее знаниевую основу, 
способы практической реализации полу-
ченных знаний в ходе педагогического вза-
имодействия, комплекс ценностных ориен-
таций, а также показатели уровня культуры 
педагога (коммуникативные, социальные, 
рефлексивные и т.п.). Согласно концепции 
П.Я. Гальперина, структурными компонен-
тами профессиональной компетентности 
педагога являются деятельностный, пред-
метный и субъектный. В своих взаимосвя-
зях данные компоненты образуют целост-
ную систему, хотя каждый из них имеет 
свою характерную сущность. Так, в рамках 
деятельностного компонента компетенции 
педагога раскрываются в виде профессио-
нально направленной деятельности, имею-
щей свою иерархическую структуру и кон-
кретную содержательную характеристику. 
Предметный компонент включает комплекс 
разносторонних научных знаний, професси-
ональных умений и навыков. Третий, субъ-
ектный компонент является отражением 
личности самого преподавателя как субъек-
та педагогического процесса, обладающе-
го определенным набором личностных ка-
честв, жизненных ориентиров, комплексом 
моральных и этических ценностей [29]. 

Анализируя перечень и содержатель-
ную характеристику требуемых для пре-
подавателя высшей школы компетенций, 

представленных в научной литературе 
и ФГОС ВО, а также собственную обра-
зовательную практику и образовательную 
деятельность коллег, мы можем констати-
ровать, что для соответствия современным 
вызовам и востребованности социума со-
временному преподавателю высшей школы 
необходимо обладать такими ключевыми 
компетенциями, как умение всесторонне 
использовать информацию, умение решать 
проблемы и профессиональные задачи 
разного уровня сложности, принимать эф-
фективные решения; высокий уровень 
информационно-компьютерной грамотно-
сти, критического и аналитического мыш-
ления [30]. Перечисленные компетенции 
являются общими. Исходя из собствен-
ного опыта, анализа опыта других коллег, 
а также анализа исследований других уче-
ных, мы полагаем, что общие компетенции 
должны быть дополнены следующими кон-
кретными компетенциями преподавателя 
высшей школы, которые связаны именно 
с формированием коммуникативной куль-
туры у студентов ‒  будущих учителей 
начальных классов. Для  успешного раз-
вития коммуникативной культуры будущих 
учителей начальных классов преподаватель 
должен обладать: 

‒ коммуникативной компетенцией – 
преподаватель, работающий с будущими 
учителями начальных классов, должен, 
прежде всего, сам обладать высоким уров-
нем сформированности коммуникативной 
компетенции; 

‒ компетенцией в области навыков со-
циального взаимодействия, необходимой 
будущему учителю, так как обучение в на-
чальной школе – это период становления 
социальных навыков;

‒ открытостью для диалога и готов-
ностью к толерантному обсуждению раз-
личных точек зрения; коммуникация всегда 
подразумевает обсуждение, в котором мо-
гут звучать различные точки зрения, мне-
ния, отражающие разные взгляды на проис-
ходящее; учитель должен уметь управлять 
диалогом, выслушивать и использовать 
для обсуждения различные точки зрения, 
подходить к диалогу с позиции, в соответ-
ствии с которой различные точки зрения 
не противостоят, а дополняют друг друга;

‒ межкультурной компетенцией; это 
необходимо, поскольку будущие учителя 
могут быть представителями различных на-
циональностей и, следовательно, различных 
культур; умение взаимодействовать с пред-
ставителями различных  культур – условие 
успешности образовательного процесса;

‒ компетенцией в области возрастных 
особенностей коммуникативных процессов 
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у обучающихся начальной школы; это необ-
ходимо, поскольку будущие учителя долж-
ны знать особенности коммуникативных 
процессов у обучающихся начальной шко-
лы, связанные с возрастными и личностны-
ми особенностями; в младшем школьном 
возрасте коммуникативная динамика отли-
чается отступлением межличностных кон-
тактов на второй план перед обилием новых 
школьных впечатлений, коммуникация в ос-
новном реализуется через педагога; 

‒ компетенцией в области методик раз-
вития коммуникативной культуры; пре-
подаватель должен владеть этими методи-
ками, приемами, способами и научить им 
будущих педагогов начальной школы;

− достаточным уровнем эмоционально-
го интеллекта, позволяющего эффективно 
управлять своими эмоциями и понимать 
эмоции других людей с целью создания 
комфортной атмосферы в процессе педа-
гогического взаимодействия; учитель дол-
жен знать, что у обучающегося начальной 
школы коммуникативный процесс отлича-
ется высоким уровнем эмоциональности 
контактов и раскованностью в общении, 
интенсивностью экспрессивно-мимических 
проявлений, будущего педагога необходимо 
научить справляться со всем этим.

Последним компонентом системы раз-
вития коммуникативной культуры будущих 
учителей начальных классов является ин-
формационно-технологический компонент, 
который представляет собой интегративную 
взаимосвязь двух компонентов: информаци-
онного и технологического. По своей сути 
информационный компонент представляет 
собой информационное обеспечение про-
цесса развития коммуникативной культу-
ры студентов; технологический компонент 
включает в себя совокупность условий, спо-
собствующих развитию коммуникативной 
культуры в процессе профессиональной 
подготовки, комплекс информационно-ком-
муникативных технологий, способствую-
щих реализации разностороннего учебного 
информационного взаимодействия между 
субъектами образовательной среды (препо-
давателем и студентами). 

Основополагающей для рассмотрения 
информационного компонента является 
концепция образовательной среды как ин-
формационного пространства. В научных 
исследованиях представлены разные аспек-
ты исследования проблем информацион-
ного пространства и информационной об-
разовательной среды. При этом единые 
определения, раскрывающие все стороны 
данных дефиниций, пока отсутствуют. 

Анализ различных определений пред-
ставленных понятий [31–33] подтверждает 

их многогранность и неоднозначность, од-
нако, если речь идет об информационном 
образовательном пространстве, следует от-
метить, что оно характеризуется не только 
определенным информационным содер-
жанием образовательной направленности, 
но и обязательным наличием совокупности 
соответствующих технических и программ-
ных средств, обеспечивающих реализа-
цию образовательных программ и доступ 
к образовательным ресурсам, необходимым 
для освоения образовательной программы, 
а также психолого-педагогическими и со-
циокультурными условиями реализации ин-
формационных процессов.

В рамках информационного образова-
тельного пространства в качестве необхо-
димых педагогических условий успешного 
развития коммуникативной культуры бу-
дущих учителей начальной школы считаем 
целесообразным выделить: 

‒ наполненность образовательного про-
странства специальным содержанием, акту-
ализирующим профессиональные компе-
тенции учителя, описанные выше (интел-
лектуальные ресурсы); 

‒ обеспечение соответствующей психо-
логической основы для развития коммуни-
кативных навыков будущего учителя (снятие 
проблем и личностных препятствий для ком-
муникации, тренинги активизации личност-
ных ресурсов в коммуникации и т.д.);

‒ выявление и педагогически обоснован-
ное использование культурообразующего по-
тенциала информационного пространства, 
обеспечивающего реализацию стратегии 
развития коммуникативной культуры (куль-
турные ресурсы); 

‒ направленность целевой установки 
образовательного пространства на форми-
рование у будущих учителей начальных 
классов ценностей коммуникативной куль-
туры (учебно-методические ресурсы); 

‒ обеспечение оптимального использо-
вания информационных и коммуникацион-
ных технологий в образовательном процес-
се для поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления разного рода 
информации с учетом содержания и спец-
ифики будущей профессиональной деятель-
ности (организационные ресурсы);

‒ высокий уровень сформированности 
коммуникативной культуры у преподавате-
лей, обеспечивающих подготовку будущих 
учителей; владение технологиями развития 
коммуникативной культуры;

‒ учет особенностей коммуникативного 
поведения представителей различных куль-
тур как определенной культурной традиции;

‒ учет особенностей коммуникативного 
поведения современных обучающихся на-
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чальной школы, связанных со свойствен-
ным им «клиповым» типом мышления;

‒ рассмотрение коммуникативной культу-
ры как обязательной части общей культуры; 

‒ формирование профессиональных пред-
ставлений об особенностях коммуникатив-
ного поведения обучающихся начальной 
школы у будущих учителей – учет возраст-
ных особенностей (особое внимание к кур-
сам по психологии и физиологии развития 
ребенка). 

Таким образом, при реализации описан-
ных условий прослеживается интеграция 
двух составляющих информационно-тех-
нологического компонента представленной 
системы развития коммуникативной куль-
туры будущих учителей начальных классов, 
обеспечивающее субъектное взаимодей-
ствие в рамках образовательной среды с це-
лью достижения дидактических целей. 

Предметное содержание реализуется в  
программах основных и специальных учеб-
ных курсов, в содержании педагогической 
практики и направлениях научно-исследова-
тельской деятельности студентов. В содер-
жание учебных курсов, помимо информации 
образовательной направленности, способов 
ее применения в будущей профессиональ-
ной деятельности, входит и эмоциональная 
составляющая, обусловленная спецификой 
избранной профессиональной сферы. 

Рассматривая вторую часть информа-
ционно-технологического компонента рас-
сматриваемой системы, обратимся к само-
му понятию «технологии» в образовании. 
Как отмечает Д.А. Данилов, «педагогиче-
ская технология – это последовательное 
и непрерывное движение взаимосвязанных 
между собой компонентов, этапов, состоя-
ний педагогического процесса, также дей-
ствий его субъектов» [34, с. 5].

Технологический компонент позволяет 
осуществить проектирование образователь-
ного процесса, направленного на развитие 
профессиональных компетенций в целом 
и коммуникативной культуры в частности 
и реализовать это проект в дальнейшем 
в ходе педагогической практики. То есть 
он раскрывает процессуальную (деятель-
ностную) часть процесса развития комму-
никативной культуры. В его содержание 
входят педагогические технологии; формы, 
методы, приемы и средства (технические 
и дидактические) развития коммуникатив-
ной культуры у будущих учителей началь-
ных классов, а также и технологии отсле-
живания результатов – сформированности 
соответствующих компетенций. 

Согласно требованиям образовательно-
го стандарта можем выделить ряд основных 
направлений технологического обеспече-

ния образовательного процесса, направлен-
ного на развитие коммуникативной культу-
ры у будущих учителей. 

Первое направление связано с процес-
сом организации совместной деятельности 
преподавателя и студентов в ходе освоения 
содержания образования. Оптимизации пе-
дагогического взаимодействия, по нашему 
мнению, будет способствовать внедрение 
современных образовательных технологий 
в процесс профессиональной подготовки 
(технологий проблемного обучения, лич-
ностно ориентированного модульного, 
игрового, программированного обучения 
и т.д.); увеличение доли занятий (особенно 
практических) в интерактивной форме; ор-
ганизация различных форм внеаудиторной 
работы (мастер-классы экспертов в области 
коммуникаций; тренинги по развитию ком-
муникативных навыков; участие в дебатах 
на темы взаимодействия людей; проектная 
деятельность и т.д.)

Второе направление выделено с учетом 
возможностей глобальной информатизации 
и основано на всестороннем применении 
информационно-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе, прежде 
всего с целью технического оснащения об-
разовательного процесса, а также для рас-
ширения возможностей для различных дей-
ствий с большим количеством информации 
для студентов и преподавателей. Речь идет 
о том, что глобальная информатизация всех 
сторон жизни общества приводит к тому, 
что технологии получения, систематизации, 
обработки и хранения информации меняют-
ся очень динамично. Это, с одной стороны, 
расширяет возможности студентов и пре-
подавателей в получении и передаче новых 
знаний, с другой стороны, методы, способы 
и приемы работы с информацией развива-
ются недостаточно динамично, чтобы обе-
спечивать обработку информации постоян-
но на высоком уровне.

Формы использования ИКТ в качестве 
средства обучения, а также для развития 
коммуникативной культуры у будущих учи-
телей могут быть различны: организация 
онлайн-тренингов и вебинаров по разви-
тию у будущих педагогов навыков обще-
ния и работы с аудиторией; использование 
социальных сетей для создания сообществ 
и групп по интересам, где студенты могут 
обмениваться опытом и получать обратную 
связь от своих коллег; разработка и исполь-
зование интерактивных заданий и упражне-
ний, которые помогут студентам улучшить 
свои коммуникативные навыки; примене-
ние технологий виртуальной реальности 
для создания симуляций различных ситу-
аций, в которых студенты могут практи-
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коваться в общении и решении проблем; 
создание видеоматериалов для обучения 
студентов эффективному общению и пре-
зентации своих идей и т.д. 

Третье направление технологического 
обеспечения процесса развития коммуни-
кативной культуры основано на внедрении 
социальных технологий взаимодействия 
субъектов образовательного процесса (пре-
подавателя и студентов). К ним можно отне-
сти технологии общения, сотрудничества, 
сотворчества, технологии межкультурного 
взаимодействия, самопознания и самооцен-
ки и т.д. Применение перечисленных техно-
логий возможно в рамках участия в профес-
сиональных сообществах и организациях; 
социальных проектах и волонтерских дви-
жениях; культурных мероприятиях и фести-
валях и т.д. Таким образом будут созданы 
условия для организации социокультурной 
среды, в которой студенты смогут развивать 
и совершенствовать не только профессио-
нальные, но и личностные качества. 

Четвертое направление является не-
отъемлемым звеном процесса развития ком-
муникативной культуры будущих учителей, 
отражающим его результативность. Техно-
логии мониторинга уровня развития ком-
муникативной культуры будущих учителей 
включают в себя различные методы и ин-
струменты, которые позволяют отслежи-
вать прогресс студентов в области общения, 
уровень развития универсальных, обще-
профессиональных компетенций, в частно-
сти коммуникативных. Некоторые из этих 
технологий включают в себя тестирование, 
наблюдение, интервьюирование, анализ ре-
зультатов работы и другие методы. 

Таким образом, представленные четыре 
направления технологического обеспечения 
образовательного процесса являются целе-
сообразным сочетанием разнообразных об-
разовательных технологий, направленных 
в целом на развитие коммуникативной куль-
туры будущих учителей начальных классов.

Заключение
Обобщая результаты проведенного ис-

следования, следует отметить, что  для  
успешного развития коммуникативной 
культуры будущих учителей начальных 
классов необходима реализация системы, 
включающей целевые установки, препода-
вателя, обладающего необходимыми компе-
тенциями для развития коммуникативной 
культуры у будущих учителей, студента – 
будущего учителя начальных классов и ин-
формационно-технологическое обеспечение 
процесса развития коммуникативной куль-
туры. Информационно-технологический ком-
понент представлен информацией и  тех-

нологиями развития коммуникативной 
культуры. Предлагаемая система должна 
функционировать в специальной образова-
тельной среде, способствующей утвержде-
нию субъектной роли студента в процессе 
обучения, самораскрытию их индивиду-
альности, формированию мотивационно-
ценностного отношения будущих учителей 
к процессу общения и коммуникативной 
культуре в частности.

Проводя анализ результатов исследова-
ния, можем сделать вывод о том, что пред-
ставленная система развития коммуника-
тивной культуры отражает необходимый 
компонентный состав, специфику и усло-
вия реализации данного процесса в соот-
ветствии с особенностями и требованиями 
современного информационного общества 
и может быть использована в качестве ис-
ходной позиции для дальнейших исследова-
ний данной проблемы и совершенствования 
процесса профессиональной подготовки бу-
дущего учителя начальных классов.
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В статье рассматривается целесообразность внедрения компьютерных технологий в процесс обучения 
студентов художественных факультетов педагогических вузов. Выделены определенные педагогические ус-
ловия и методы, необходимые для успешной интеграции компьютерных технологий в образовательный про-
цесс будущих художников-педагогов. В статье более подробно освещается проблема внедрения и адаптации 
компьютерной графики в процесс обучения студентов по направлению подготовки 44.03.05 – педагогиче-
ское образование с двумя профилями подготовки «Изобразительное искусство и дополнительное образова-
ние», выделяются некоторые насущные проблемы подготовки бакалавров в соответствии с требованиями 
современного общества. В свете значимости проблемы использования информационно-коммуникационных 
технологий в художественном образовании, авторами обозначен вопрос внедрения современных техноло-
гий в процесс обучения дисциплинам изобразительного цикла будущих преподавателей. Среди дисциплин 
предметно-методического модуля значимое место занимает композиция. Авторы проводят исследование 
и анализируют возможности ИКТ в профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства, 
аргументируют важность использования графических программ как в творческой, так и в педагогической 
деятельности. В статье рассматриваются возможные методы эффективной работы в растровых и векторных 
графических редакторах. На примере краткосрочных заданий и упражнений по дисциплине «Композиция» 
описан метод использования компьютера в художественно-творческой деятельности студентов. Авторы при-
ходят к выводу, что современные компьютерные технологии, выступающие в современном мире как необхо-
димый инструмент повышения эффективности и качества обучения, позволят студентам найти оптимальные 
пути решения учебных и творческих задач.

Ключевые слова: художественное образование, информационно-коммуникационные технологии, компьютерные 
технологии, компьютерная графика, композиция, пропедевтика
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Современное общество уже невозможно 
представить без компьютерных технологий, 
которые стремительно развиваются, а ком-
пьютерная грамотность и информационная 
культура являются обязательной областью 
знаний и умений, которыми должен владеть 
современный преподаватель, в том числе 
и преподаватель дисциплин изобразитель-
ного цикла.

Задача адаптации новых технологи-
ческих средств обучения, базирующихся 
на компьютерных технологиях, к учебно-
му процессу на художественных факуль-
тетах педагогических вузов стала особен-
но актуальной еще два десятилетия назад. 
Усложнялась она тем, что нужно было до-
биваться оптимального взаимодействия 
инновационных и традиционных методов 
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обучения, а в методы академической шко-
лы реализма внести изменения, перефор-
матировать в соответствии с требованиями 
современного общества. Данная задача, 
поставленная перед художественным обра-
зованием, не теряет актуальности и по сей 
день, а в свете стремительного усовершен-
ствования технологий процесс поиска но-
вых форм и методов обучения, несомненно, 
будет продолжаться.

Стоит отметить, что информационно-
коммуникационные технологии вывели 
на новый уровень реализацию основных ди-
дактических принципов педагогики. Прин-
цип наглядности и доступности эффектив-
но реализуется как при помощи комплекса 
устройств и технических средств – компью-
теров, интерактивных панелей, проекторов, 
графических планшетов, очков виртуальной 
реальности и др., так и благодаря программ-
ным продуктам – графическим редакторам, 
презентациям, ЭОР, находящимся в свобод-
ном доступе в сети Интернет. Новые ком-
пьютерные технологии с их визуальными 
и техническими возможностями облегчают 
реализацию принципа научности и доступ-
ности, а также принципа сознательности 
и активности, поскольку «повышается ак-
тивность познающего субъекта, индивидуа-
лизируется весь процесс обучения, преодо-
леваются стереотипы авторитарного стиля 
взаимодействия, стимулируется развитие 
личности обучаемого» [1, с. 2].

Довольно часто в художественном об-
разовании компьютерные технологии рас-
сматриваются только в качестве еще од-
ного художественного материала наряду 
с традиционными технологиями изображе-
ния – темперной, акриловой, масляной жи-
вописью и др. Безусловно, обилие графи-
ческих редакторов, большое разнообразие 
виртуальных инструментов изображения, 
имитаций графических и живописных ма-
териалов, широкая цветовая палитра дает 
возможность выполнять работы любой 
сложности – от краткосрочных зарисовок 
до длительных проектов. Но компьютерная 
графика в образовательном процессе может 
и должна служить не только в качестве но-
вого изобразительного языка, но и важно-
го инструмента по развитию когнитивных 
способностей обучающихся. 

Таким образом, новые технологии в ху-
дожественном образовании следует рассма-
тривать как интегративный базис инноваци-
онной деятельности, который представляет 
собою новый инструментарий для развития 
художественного восприятия и творческо-
го мышления, а также активизации позна-
вательных процессов. Как справедливо 
отмечает Э.М. Карасева, «современному 

преподавателю необходимо реализовывать 
обучение учащихся, учитывая основные 
этапы развития информационного образо-
вательного пространства на основе циф-
ровизации, использовать приемы, методы 
и средства обучения, мотивирующие об-
учающихся к самостоятельному обучению 
с использованием ИКТ» [2, с. 60].

Цель исследования – разработка новых 
методов и приемов обучения композиции 
будущих художников-педагогов с исполь-
зованием компьютерных технологий в кон-
тексте задач, выдвигаемых процессом циф-
ровой интеграции.

Материалы и методы исследования
Изучая вопросы интеграции ИКТ в  

процесс художественного образования 
студентов педагогических вузов, авторы 
использовали методы анализа и оценки 
теоретических данных о внедрении ком-
пьютерных технологий в художественную 
педагогику в целом и в методику препода-
вания художественных дисциплин в част-
ности. Эмпирическую базу исследования 
составили данные экспериментальной ра-
боты авторов и работы ряда исследовате-
лей. В процессе исследования была отдель-
но выделена проблема интеграции новых 
технологий в процесс обучения дисципли-
нам изобразительного цикла будущих ху-
дожников-педагогов. Композиция занимает 
одно из ключевых мест в предметно-мето-
дическом модуле среди других дисциплин. 

Вопросам композиции, приемам и мето-
дам организации картинной плоскости по-
священо немало научно-методических ис-
следований, среди них стоит отметить 
ставшие уже классическими в художе-
ственной педагогике труды М.В. Алпатова, 
Б.Р. Виппера, Н.Н. Волкова, Н.Н. Ростовце-
ва, В.С. Кузина, Е.В. Шорохова. Среди иссле-
дований, рассматривающих новые методы 
и средства обучения компьютерной графике, 
стоит отметить труды Ю.Ф. Катхановой, 
Н.П. Петровой, Е.В. Ладыгина, Л.Я. Ноль-
дмана, А.И. Сухарева, П.З. Феттера и др. 

Несомненно, за последние десятиле-
тия появились новые научно-методиче-
ские работы, исследующие применение 
информационных технологий в работе 
преподавателя. Так, в рамках рассматри-
ваемой проблемы большой интерес пред-
ставляют диссертационные исследования 
Н.Л. Селиванова, М.Г. Талля, С.А. Прохо-
рова, Н.П. Петровой. 

Анализ учебной и методической лите-
ратуры, научных исследований по обозна-
ченной в статье проблеме показал, что в на-
стоящее время вопросы интеграции ИКТ 
в образовательный процесс изучаются 
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преимущественно в сфере дизайн-обра-
зования, в то время как в других областях 
преподавания художественных дисциплин 
эти вопросы затронуты в гораздо меньшей 
степени. Таким образом, несмотря на боль-
шой интерес к обозначенной проблеме, 
недостаточно обстоятельных исследова-
ний, посвященных теории и методике ис-
пользования информационных технологий 
в процессе обучения композиции будущих 
художников-педагогов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема преподавания композиции 
продолжает оставаться важнейшей в тео-
рии и методике изобразительного искус-
ства. Без понимания определенных правил 
и закономерностей, образных и структур-
ных составляющих композиции невозмож-
но создать художественное произведение. 
Курс композиции в обучении учителей изо-
бразительного искусства является ведущим 
и тесно связан с другими учебными дис-
циплинами профессиональной подготовки, 
такими как рисунок, живопись, цветоведе-
ние и колористика и др. 

Под композицией в искусстве понимают 
построение художественного произведе-
ния, обусловленное его содержанием, ха-
рактером, назначением и во многом опреде-
ляющее его восприятие, композиция – это 
«выразительное соединение формы и со-
держания в единое целое – художественный 
образ из многих составляющих изобрази-
тельных компонентов» [3, c. 4]. 

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что основная проблема, 
встающая перед педагогами вузов – возмож-
ность адаптации и интеграции компьютер-
ных технологий в образовательный процесс 
в целом и графических программ в частно-
сти для студентов направлений, не связан-
ных напрямую с компьютерной графикой. 

Для успешной интеграции компьютер-
ных технологий в образовательный процесс 
студентов требуется организация опреде-
ленных педагогических условий, которые 
были выделены авторами во время экспери-
ментальной работы. 

Во-первых, на этапе передачи теорети-
ческих знаний обучение следует строить 
на таких традиционных формах, как лекции, 
но лекция должна носить дискуссионный 
характер, или это должна быть лекция-ви-
зуализация, или проблемная лекция с при-
менением средств информационно-комму-
никационных технологий – компьютера, 
интерактивной панели и др., которые по-
зволят активизировать познавательную ак-
тивность обучающихся. Во-вторых, постро-

ение учебной работы должно базироваться 
на специфических возможностях компью-
терных технологий с их интерактивностью, 
мультимедийностью, виртуальностью и т.п. 

В-третьих, должны активно применять-
ся интегративные методы обучения, кото-
рые предполагают привлечение понятий, 
умений и навыков из других дисциплин, та-
ких как живопись, рисунок, цветоведение, 
перспектива, где традиционные методы 
объединяются с инновационными. При этом 
целесообразно использовать как полную 
интеграцию, так и частичную. Несомненно, 
перед преподавателем «возникает потреб-
ность в сжатые сроки обучить студентов 
художественно-графических направлений 
основам работы с растровой и векторной 
графикой и в лаконичной форме показать 
им возможности применения цифровой гра-
фики в изобразительном искусстве в насто-
ящее время» [4, с. 260].

Уже не первый год на базе факульте-
та искусств ОмГПУ проводятся экспери-
ментальные занятия с включением ИКТ 
в образовательный процесс по дисципли-
не «Композиция». На основе существую-
щей образовательной программы по дис-
циплине разработана экспериментальная 
программа для бакалавров, обучающихся 
по направлению 44.03.05, профиль подго-
товки «Изобразительное искусство и до-
полнительное образование», рассчитанная 
на четыре семестра и включающая в себя 
комплекс упражнений и заданий, связан-
ный с работой в графических программах. 
Графические программы выступают здесь 
и как новый инструмент, более удобный 
и рациональный при изучении многих тем, 
и как средство развития художественного 
восприятия и мышления. Авторами была 
разработана методическая система, включа-
ющая в себя задания и упражнения, направ-
ленные на активизацию когнитивных про-
цессов и эффективное освоение предмета. 

Изучение курса композиции начина-
ется с пропедевтики, с основ композици-
онной грамотности. В первом семестре, 
на начальном этапе освоения дисциплины, 
рассматриваются задания на формальную 
организацию картинной плоскости. В этот 
период для построения изображения сту-
дентам предлагается использовать формаль-
ные элементы – геометрические фигуры 
и формы, которые позволят абстрагировать-
ся от всего лишнего и заострить внимание 
только на определенных задачах, главной 
из которых будет единство и подчиненность 
всех элементов друг другу. Решается эта 
задача благодаря таким композиционным 
средствам, как ритм и метр, масштаб, про-
порция, контраст, нюанс, цвет и др.
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В рамках этой статьи рассмотрены 
лишь некоторые краткосрочные упражне-
ния с использованием новых технологий. 
Практическая работа студентов предпола-
гает применение «…системных и приклад-
ных программ, инструментальных средств. 
К первым относят операционные системы, 
обеспечивающие взаимодействие ком-
пьютера с оборудованием и пользователя 
с персональным компьютером, а также слу-
жебные или сервисные программы. Ко вто-
рым – программное обеспечение, являю-
щееся инструментарием информационных 
технологий… К инструментальным сред-
ствам относят программы, предназначен-
ные для разработки программного обеспе-
чения» [5, с. 206].

Для практической деятельности по-
дойдут программы, которые работают 
с векторным и растровым изображением, 
в зависимости от поставленных учебно-
творческих задач. Эти программы содер-
жат разнообразные инструменты, которые 
имитируют различные виды живописных 
и графических техник и основ под живо-
пись или графику. Графические редакторы 
предлагают большое разнообразие цветов 
и их оттенков, и даже виртуальную пали-
тру, которая позволит найти нужный отте-
нок. Все это роднит традиционную технику 
изображения с инновационной, но главное 
отличие рисования в графических програм-
мах заключается в том, что любое неверное 
действие можно отменить и сохранить изо-
бражение на любом этапе. Так, выполняя 
задание с использованием планшета, сту-
дент имеет возможность быстро исправить 
рисунок согласно замечаниям и пожелани-
ям преподавателя. 

Используя современные графические 
планшеты и интерактивные дисплеи вместо 
листа бумаги, а стилус вместо карандаша 
и кисти, можно создавать рисунки, по неко-
торым изобразительным критериям не усту-
пающие рисункам, созданным реальными 
художественными инструментами в тра-
диционных техниках. Но, несмотря на все 
преимущества и достоинства, предостав-
ляемые графическими программами, это 
ни в коем случае не заменит традиционные 
методы работы над изображением. Не сто-
ит забывать, что компьютер – это новые 
возможности и удобный инструмент, кото-
рый способен, к примеру, облегчить рутин-
ную работу на этапе эскизирования, но сам 
по себе не дает гарантии на создание высо-
коклассного произведения. Компьютерные 
технологии способны выполнять только 
определенные задачи, но далеко не все, тем 
более не могут заменить собою реальное 
художественное произведение.

Программа курса «Композиция» в пер-
вом семестре включает систему заданий 
и упражнений, направленных на решение 
задач по освоению основных композици-
онных закономерностей, средств и приемов 
построения художественного произведения. 
Все задания ориентированы на главную 
цель – на создание полноценного художе-
ственного образа, на умение видеть и созда-
вать целостное, гармоничное произведение.

На рис. 1 представлено одно из заданий, 
связанное с организацией картинной пло-
скости, умением фокусировать внимание 
зрителя на самом важном, абстрагируясь 
от второстепенного. Формальная компози-
ция, состоящая из геометрических форм, 
выполнялась в простой графической про-
грамме. Перед студентами стояла задача 
выполнить шесть вариантов эскизов, по-
разному организуя смысловой центр за счет 
перераспределения одних и тех же фор-
мальных элементов, различающихся между 
собой только размером, цветом, тоном.

Рис. 1. Способы выделения смыслового центра 

Рис. 2. Статика и динамика
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В первом упражнении стояла задача вы-
деления центра композиции посредством 
увеличения или уменьшения размера, во  
втором – центр должен был отличаться 
от других объектов по цвету, в третьем – 
по тону. В следующем варианте смысловой 
центр выделялся посредством деконструк-
ции формы объекта. Далее предлагалось вы-
полнить эскиз, в котором композиционным 
центром будет являться композиционная 
пауза (незаполненное пространство внутри 
группы элементов). И, наконец, в шестом 
задании фокус внимания должна представ-
лять группа фигур (концентрация элемен-
тов на одном участке картинной плоскости).

Статика и динамика – важнейшие ком-
позиционные понятия в организации карти-
ны. На рис. 2 представлено задание, демон-
стрирующее умение студентов создавать 
статичную и динамичную композицию 
из строго определенного набора элементов. 
Данная задача была решена за одно занятие, 
поскольку в программе с растровым редак-
тором было довольно легко передвигать фи-
гуры по картинной плоскости, составлять 
разнообразные комбинации, вести поиски 
наиболее удачного варианта композицион-

ного решения. Если бы это задание выпол-
нялось традиционным способом, оно заня-
ло бы гораздо больше времени.

Тему трансформации и стилизации 
в композиции иллюстрирует рис. 3. Изучая 
на практике формально-композиционные 
принципы этой непростой темы, студен-
там предлагалось переосмыслить такие 
знакомые и, казалось бы, изученные объ-
екты окружающей среды, как дерево, рас-
тение, насекомое и т.п. В представленных 
на рисунке вариантах задания объектом 
для трансформации был выбран цветок, 
лишенный видовой конкретизации, цветок 
как понятие, который был перевоплощен 
в антропоморфный образ, передающий эмо-
циональное состояние.

В заключительном задании второго се-
местра дисциплины «Композиция» (рис. 4) 
ставилась задача выявления ритмической 
основы натюрморта, что предполагало на-
меренный отказ от отдельных деталей 
и качеств натуры – объема, материальности, 
пространства и пр. и выявления вырази-
тельности посредством упрощения и транс-
формации формы, цветового и тонального 
поиска. 

Рис. 3. Трансформация и стилизация

Рис. 4. Декоративный натюрморт
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Как показала практика, использование 
компьютерных технологий при работе над  
композицией, особенно на начальном этапе 
обучения, дает большой ряд новых возмож-
ностей, таких как свободное оперирование 
изобразительными фигурами, создание 
многочисленных комбинаций с одним объ-
ектом, быстрое моделирование форм, созда-
ние фактур, цвета и пр.

Заключение
Все вышеизложенное позволяет сделать 

вывод об актуальности интеграции компью-
терных технологий в курс обучения буду-
щих художников-педагогов. Применение 
компьютерной графики в художественной 
деятельности дает возможность подгото-
вить грамотных специалистов, мобильных 
и конкурентоспособных, а также позволит 
вывести на новый уровень их когнитивные 

способности, особенно художественное 
восприятие и образное мышление. 
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Посредством обобщения в статье представлена структура профессионального воспитания как будущей 
основы системы, определяющим принципом которой является сохранение своей устойчивости и целост-
ности среди процессов цифровой трансформации образования. Теоретический анализ материалов позволил 
составить системное представление о профессиональном воспитании как глобальном явлении, пронизываю-
щем историческую, культурную, социальную, экономическую и личностную сферы. Научная новизна иссле-
дования заключается в предложенной взаимосвязанной структуре компонентов (внешних и внутренних), ко-
торые могут составить основу системы профессионального воспитания студентов. Предложенная структура 
имеет социальный, процессуальный и личностный уровни. Системный подход к рассматриваемой структуре 
профессионального воспитания определяется единой целью высшего образования, сочетающего в себе при-
обретение знаний и умений, а также развитие личностных качеств. Полученные результаты дают основание 
для формирования системы профессионального воспитания, учитывающей внешние и внутренние факто-
ры, способные оказывать прямое или косвенное воздействие. Рассмотрение профессионального воспитания 
как системы даёт возможность устранять отрицательные или малоэффективные в складывающихся услови-
ях факторы. Делается вывод о том, что при рассмотрении данной структуры как основы будущей системы 
профессионального воспитания студентов, опирающейся на сложные процессы управления и эффективные 
механизмы воспитания, учитываются сложные для контроля факторы и определяются значимые для воспи-
тания личности направления, которые способны дать больший результат образования.

Ключевые слова: профессиональное воспитание, высшая школа, студенты, структура, система

THEORETICAL BASIS OF THE STRUCTURE  
OF PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS AS A SYSTEM

Toma Zh.V.
Penza State University, Penza, e-mail: mir_876@rambler.ru

Through generalization, the article presents the structure of professional education as the future basis of the 
system, the defining principle of which is the preservation of its stability and integrity among the processes of 
digital transformation of education. Theoretical analysis of the materials made it possible to develop a systematic 
understanding of professional education as a global phenomenon that permeates the historical, cultural, social, 
economic and personal spheres. The scientific novelty of the study lies in the proposed interconnected structure of 
components (external and internal), which can form the basis of a system of professional education for students. The 
proposed structure has social, procedural and personal levels. A systematic approach to the structure of professional 
education under consideration is determined by the single goal of higher education, which combines the acquisition 
of knowledge and skills, as well as the development of personal qualities. The results obtained provide the basis 
for the formation of a system of professional education that takes into account external and internal factors that can 
have a direct or indirect impact. Consideration of professional education as a system makes it possible to eliminate 
negative or ineffective factors under current conditions. It is concluded that, considering this structure as the basis 
for a future system of professional education of students, based on complex management processes and effective 
education mechanisms, factors that are difficult to control are taken into account and directions that are significant 
for the education of the individual are determined, which can give greater educational results.

Keywords: professional education, higher school, students, structure, system

Для профессионального образования 
в качестве одной из задач обозначено разви-
тие и формирование личности студента в её 
совокупности с личными и социальными 
интересами, потребностями, стремлением 
к самореализации, к достижениям, при-
знанию в обществе, удовлетворенностью 
от собственной деятельности. Професси-
ональное образование выполняет задачу 
большую, чем просто подготовка студентов 
к эффективной деятельности в будущем. 
Оно ориентировано на развитие личности 
профессионала таким образом, что объеди-

няет для достижения качественного резуль-
тата подготовки – обучение и воспитание. 
Однако если процесс обучения и его со-
держание в вузах определены, структури-
рованы и систематизированы, то процесс 
воспитания студентов носит несколько об-
щий характер, не раскрывая до конца осо-
бенности подготовки к профессиональной 
деятельности, не сосредотачиваясь на фор-
мировании умений студента быть профес-
сионалом, недостаточно поддерживая 
в приобретении каждой личностью значи-
мых качеств.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

195ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

О проблеме профессионального воспи-
тания говорят достаточно много. Стремле-
ние сделать его организованным и управ-
ляемым, а значит достичь эффективных 
результатов по воспитанию личности буду-
щего профессионала с заданными характе-
ристиками, актуально всегда. Сложившиеся 
подходы к определению понятия «профес-
сиональное воспитание» подтверждают су-
ществование этого явления, но, как прави-
ло, односторонне рассматривают его и дают 
оценку. Сложность и многомерность про-
фессионального воспитания студентов вы-
двигает ряд трудностей на пути разработки 
системы и её внедрения. Многие факторы, 
которые влияют на формирование опреде-
ленной совокупности личностных качеств, 
могут слабо поддаваться учету и управле-
нию, но те, на которые можно оказать вли-
яние, должны быть определены в качестве 
элементов системы профессионального 
воспитания студентов в вузе.

Таким образом, целью исследования 
стала структура, состоящая из факторов, 
оказывающих воздействие на личность сту-
дентов, как взаимосвязанных компонентов, 
лежащих в основе формирования системы 
профессионального воспитания.

Материалs и методы исследования
В качестве методов выступили ана-

лиз, обобщение и систематизация данных, 
представленных в изученных научных ис-
точниках, рассматривающих проблему про-
фессионального воспитания студентов как  
сложное многофакторное явление.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Рассматривая профессиональное вос-
питание, следует опираться на понятие 
«воспитание», которое определяет сущ-
ность процесса, направленного на разви-
тие и формирование личностных качеств. 
Воспитание определяется как деятельность 
по созданию и реализации организацион-
ных и педагогических условий для принятия 
воспитанниками ценностей и норм обще-
ства, которые в будущем послужат основой 
для самовоспитания и самосовершенство-
вания личности. Направленность процесса 
воспитания реализуется в его функциях: 
подготовка (обучение и воспитание) к жиз-
ни в обществе на основе ценностей и норм 
данного общества; адаптация к социальным 
и экономическим условиям; формирование 
личности человека на основе общеприня-
тых норм и ценностей; реализация гумани-
стического подхода к личности человека; 
передача исторического опыта и традиций 
из поколение в поколение. Как итог, воспи-

тание направлено на сохранение традиций 
и ценностей общества, обеспечивающих 
его существование и процветание, в новых 
социально-экономических условиях, сама 
природа которых часто не согласуется с гу-
манистическими идеалами общества, спо-
собных отрицательно влиять на сохранение 
традиционных ценностей среди молодё-
жи. «Профессиональное» отражает новый 
уровень для формирующейся личности, 
а значит предполагает погружение в но-
вый социальный мир – профессиональный. 
И если молодые люди перейдут со школь-
ным уровнем восприятия процесса про-
фессиональной подготовки, то задача про-
фессионального образования будет решена 
недостаточно. Например, А.В. Вагапова 
указывает на то, что в большинстве выпуск-
ники школ обладают профессиональны-
ми предпочтениями, но недостаточно ос-
ведомлены о специфике приобретаемой 
профессии. Как только знания об особен-
ностях деятельности постепенно раскрыва-
ются, начинают возникать сомнения, уход 
от трудностей, снижение качества обуче-
ния, страх перед навязанным представле-
нием о профессии и т.д. [1]. Эту проблему 
призвано решать профессиональное воспи-
тание студентов.

Исследователи отмечают три «состо-
яния» профессионала: как человека, как  
представителя профессии и как члена об-
щества. Они тесно связаны между собой: 
логически и системно. Особенности со-
временного рынка труда характеризуются 
появлением новых профессий, востребо-
ванностью новых знаний и навыков, нового 
взгляда на себя в профессиональном мире. 
Эти требования определяют направленную 
деятельность в воспитании специалистов 
нового типа.

Воспитание воспринимается как со-
циальная практика и, по мнению Н.М. Бо-
рытко, основано на трёх составляющих: со-
циальное явление, процесс и деятельность 
[2]. Все составляющие – это суть духовных 
процессов, происходящих в сознании че-
ловека при погружении в трудовую (про-
фессиональную) деятельность. Выделение 
ряда факторов, которые определяют эф-
фективность образовательного процесса, 
в том числе как социальное явление, про-
цесс и деятельность, формирует структу-
ру, уровни которой взаимосвязанно влияют 
на процесс профессионального воспитания 
студентов (рисунок). 

Представленные в виде структуры опре-
деленных уровней – воспитательные факто-
ры позволяют выявить определённые этапы 
приобщения личности студента к профес-
сиональной деятельности.
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Факторы формирования профессиональных личностных качеств студентов

На социальном уровне профессиональ-
ное воспитание перекликается с социали-
зацией: усвоением примеров достойного 
труда, отношением к качественной работе, 
признательности людей за профессиональ-
ный подход. Формируется определенный 
ориентир для студента в отношении его 
к учебе, своему самообразованию и соот-
ветственно самовоспитанию. Например, 
А.В. Репринцев рассматривает профес-
сиональное воспитание как «целостное 
психолого-педагогическое явление», кото-
рое предопределено «совокупностью со-
циально-политических, социокультурных, 
экономических, организационно-педагоги-
ческих условий и факторов» [3]. Авторы, 
изучающие профессиональное воспитание, 
определяют его на этом уровне как дости-
жение осознанности своей ответственности 
при выборе профессии [3]; предполагают 
поступательное движение изменений в лич-
ности студента к профессии как доброволь-
но выбранной им цели; видят результат са-
модвижения через принятие социального 
интереса к профессии [4]; определяют раз-
витие самосознания обучаемого как субъек-
та профессионального труда [3]; указывают 
на необходимость формирования пред-
ставлений о профессионально-трудовой 
деятельности и связанных с ней функций 
в соответствии со специальностью и уров-
нем квалификации; раскрывают професси-
ональное воспитание как часть социального 
воспитания [5]; отмечают присвоение лич-
ностью ценностей культуры, истории, лите-
ратуры, психологии [6] и т.д. В результате 

отмечается сложность профессионального 
воспитания личности студента и выделя-
ются сложившиеся вокруг него стихийные 
и управляемые факторы. В качестве выво-
да нужно отметить, что профессиональное 
воспитание – это не односторонний про-
цесс, затрагивающий только момент полу-
чения человеком образования. Управление 
процессом развития профессиональной 
личности возможно только в условиях ор-
ганизованной системной работы, которая 
могла бы нивелировать отрицательные про-
явления и стимулировать формирование 
значимых качеств, главным из которых ста-
нет склонность к самосовершенствованию.

В основе получения студентами зна-
ний и усвоения определенных личностных 
качеств лежит социальная нацеленность 
на подготовку к труду. Это первый уровень. 
Он определяет главный запрос к профес-
сиональному образованию. Этот уровень 
представляет собой декларируемые запросы 
общества на эффективного, ответственного, 
компетентного, социально ориентированно-
го сотрудника (работника). Здесь раскрыва-
ются и создаются сложные и глубокие ме-
ханизмы, увязывающие личностное бытие 
и социальную жизнь человека. В структуре 
процесса профессионального воспитания 
в вузе этот уровень определяет, с какими 
представлениями и отношением студент по-
ступает в вуз. 

Предполагаемый следующий уровень 
профессионального воспитания студентов 
будет определен через процесс, что позво-
ляет управлять им. За годы изучения про-
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фессионального воспитания как процесса 
накоплены и раскрыты многие механизмы. 
Как процесс он, по мнению ряда авторов, 
подразумевает: формирование навыков ре-
ализации ответственных социальных функ-
ций; формирование определенных качеств 
специалиста; воспитание навыков рефлек-
сии [3]; развитие субъектно-личностно-про-
фессиональной позиции студента на основе 
поведения [7]; перестройку самосознания 
на позицию сотрудника-субъекта [8], мо-
бильности, профессиональной культуры 
[9]; развитие умений и навыков студен-
тов для активной деятельности и развитие 
значимых качеств [10]; процесс обретения 
ими мастерства [11]; становление будущего 
профессионала через освоение норм обще-
ства и трудовой деятельности (социально-
нормативный аспект); творческое самораз-
витие (индивидуально-смысловой аспект); 
профессионально-личностное самоутверж-
дение (ценностно-деятельностный аспект) 
[12]; как развитие профессиональных ком-
петентностей [13] и т.д.

Исследуя практическую сторону про-
фессионального воспитания, многие иссле-
дователи точно определяют цели, задачи, 
принципы, этапы, средства и методы, одна-
ко здесь встречаются сложности. Процес-
суальная сторона предполагает ориентир 
на четко разработанное содержание воспи-
тательной работы. Этот уровень реализует-
ся только при условии разработанного про-
цесса управления значимыми стихийными 
и созданными факторами. В результате на-
личие структуры, описывающей происходя-
щий процесс воспитания студентов в вузе, 
обеспечит создание основ для формирова-
ния и функционирования системы профес-
сионального воспитания.

На уровне процесса воспитание направ-
лено на:

- формирование личностных качеств;
- развитие способностей;
- приобретение навыков самовоспитания 

и самосовершенствования.
Как правило, исследователи восприни-

мают процесс профессионального воспита-
ния студентов, в рамках усвоения опреде-
лённых знаний и качеств, формирующимся 
на этапе навыка и не достигающим уровня 
личностного преобразования. Для этого 
должны быть другие условия. Эту задачу 
начинает решать непосредственно та дея-
тельность, которой занимается уже молодой 
сотрудник. Отсутствие системы развития 
личности профессионала, выраженной в со-
вокупности навыков поведения и проявляе-
мых качеств, ведёт к узости и нерешенности 
важной задачи профессионального воспи-

тания – закреплению в системе ценностей 
личности студента определенного поведе-
ния и качеств. Как только процесс профес-
сионального воспитания осуществляется, 
опираясь на принципы индивидуального 
подхода к студентам, учета особенностей 
предстоящей деятельности, реализуется на  
основе взаимосвязи воспитания и обучения, 
тогда возможен переход профессионального 
воспитания на личностный уровень.

Третий уровень профессионального вос-
питания – личностный – направлен на  про-
явление личностью тех качеств, которые 
свидетельствуют о формировании професси-
ональной личности будущего специалиста. 
На этом уровне исследователи обращаются 
к формированию таких личностных струк-
тур, которые можно связать с верой в своё 
призвание, самоотверженностью и готовно-
стью следовать своему профессиональному 
пути, ставить во главу угла не только личные, 
а общественные интересы. На этом уровне 
часто используются задания, связанные с де-
ятельностью студентов, предполагающей са-
мостоятельную работу над собой. 

На этом уровне личность студента до-
стигает уровня саморефлексии через оцен-
ку окружающей действительности, форми-
рование социальных смыслов и ценностей. 
В педагогической литературе понятие «про-
фессиональное воспитание» определяется 
по-разному: сформированность идентично-
сти; развитие воспитанности будущего про-
фессионала [14]; становление нового типа 
компетентного специалиста, личности, в ос-
нове которой позиция человека-созидателя, 
творца-исследователя [15]; носителя про-
фессиональной культуры [12]; достижение 
уровня саморазвития, самопознания, само-
воспитания и самореализации [8]; создание 
целостного образа профессии [15] и т.д.

Рассмотренная структура, в которой ос-
нову составляют факторы, влияющие на  
формирование профессионально важных ка-
честв личности студента, позволяет в даль-
нейшем, создавая систему профессиональ-
ного воспитания в вузе, учитывать прямое 
или косвенное влияние данных факторов. 
Создание системы профессионального вос-
питания базируется на комплексном пони-
мании всех процессов, которые затрагивают 
аспекты личности человека, увязанные с его 
профессиональным развитием и формирова-
нием. Отсюда такое многообразие подходов 
к изучению профессионального воспитания. 
Происходящая цифровая трансформация 
образования, а также других сфер жизни 
человека увеличивает необходимость ори-
ентации личности на развитие в себе значи-
мых качеств.
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Изучая и анализируя накопленные све-
дения о профессиональном воспитании 
студентов, авторы получили представление 
о разработанности теоретических положе-
ний о системе профессионального воспи-
тания. Каждый подход к изучению профес-
сионального воспитания и его разработка 
указывает на стремление сформулировать 
и создать целостный механизм по формиро-
ванию личности будущих профессионалов. 

Заключение
Таким образом, обращаясь к накоплен-

ным данным о профессиональном воспита-
нии студентов, необходимо рассматривать 
этот процесс не ограниченно в рамках сре-
ды вуза, где непосредственно осуществля-
ется процесс образования, но и учитывать 
те множественные факторы, которые обо-
снованно рассматриваются в качестве клю-
чевых определений понятия «профессио-
нальное воспитание». Явление, процесс, 
среда, социализация, средство, через ко-
торые рассматривается профессиональное 
воспитание, представляют собой логиче-
ское единство, необходимое для разработки 
логической структуры факторов, определя-
ющих эффективность профессионального 
воспитания в вузе и самовоспитания сту-
дента в дальнейшем. Эти факторы состав-
ляет основу системы профессионального 
воспитания студентов вузе. 
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реальной практики. Гипотеза исследования предполагает, что использование специально разработанных 
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The modern stage of the development of higher education is primarily characterized by profound and diverse 
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Integration of information technologies into the educational environment is a complex process that depends on many 
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comparison, classification, systematization, generalization, methods of mathematical statistics) and empirical 
(questionnaire, observation, interviewing, expert evaluation method, educational experiment) approaches. Goal. The 
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В своей знаменитой книге «Мифиче-
ский человеко-месяц» Фредерик Брукс, 
выдающийся американский инженер-про-
граммист и специалист по информатике, 
подчеркнул важность принятия четких 
и недвусмысленных решений при создании 
программных систем. По словам Брукса, 
детальное определение технических требо-
ваний является наиболее сложным аспектом 
процесса разработки, включающим слож-
ные взаимодействия между продуктом и его 
пользователями, машинами и другими про-
граммными системами. При неправильном 
выполнении этот компонент процесса раз-

работки может нанести значительный вред 
конечному продукту. Как отмечает Брукс, 
это также самый сложный аспект для внесе-
ния изменений на более поздних этапах [1].

В то время как многие считают разра-
ботку программного обеспечения, особенно 
в области крупномасштабных систем, сугу-
бо технической задачей, реальность гораздо 
сложнее. Разработка программных систем, 
независимо от размера, является преимуще-
ственно нетехническим мероприятием. Это 
определяется такими факторами, как ана-
лиз требований, управление разработкой, 
методологии, а также модели и методы, ис-
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пользуемые при разработке программного 
обеспечения. Эти нетехнические элементы 
имеют большое влияние из-за ключевой 
роли, которую планирование и анализ игра-
ют в создании программного обеспечения.

В контексте данного исследования це-
лью является всесторонний анализ структу-
ры познавательной активности студентов, 
обучающихся на инженерных специально-
стях, с акцентом на определение влияния 
игровых симуляторов на формирование 
их профессиональных компетенций. Ис-
следование направлено на выявление того, 
как специализированные методики приме-
нения данных симуляторов могут способ-
ствовать повышению уровня профессио-
нальной подготовки. В этой связи основной 
гипотезой исследования является предполо-
жение о значительном улучшении профес-
сиональных компетенций студентов бла-
годаря интеграции игровых симуляторов 
в учебный процесс.

Опытные люди, участвовавшие в  ре-
альных проектах, сходятся во мнении, что  
неадекватное планирование является су-
щественной причиной провала указанных 
проектов [2]. Дополнительным критиче-
ским фактором, приводящим к провалу про-
екта, является недостаточное понимание 
требований пользователей программного 
обеспечения [3]. Во всех типах проектов 
коммуникация и управление являются ос-
новополагающими, но они приобретают 
еще большее значение в проектах разработ-
ки программного обеспечения. Управление 
проектами по разработке программного 
обеспечения включает в себя сбор всех не-
обходимых данных, обеспечение надлежа-
щей информированности персонала и ко-
ординацию индивидуальных обязанностей 
и целей с общими задачами.

В то время как многие методы обуче-
ния инженеров-программистов направлены 
на привнесение практичности в аудитор-
ные занятия, некоторые эксперты выдвига-
ют идею о том, что единственный способ 
для студентов по-настоящему ощутить под-
линные процессы разработки программно-
го обеспечения в академической среде – это 
использовать игровые симуляторы в соче-
тании с лекциями и учебными проектами 
[4]. В исследовании рассматривается идея 
предоставления студентам возможности 
участвовать в реалистичных процессах раз-
работки программного обеспечения в акаде-
мической среде с использованием игровых 
симуляторов. В систематическом обзоре 
литературы, проведенном некоторыми уче-
ными, также было представлено несколько 
игровых симуляций в области обучения бу-
дущих инженеров-программистов [5].

В 2015 г. были проанализированы ис-
следования, опубликованные с 2000  по  
2013 г. на тему обучения разработке про-
граммного обеспечения с использованием 
концепции игрового моделирования [6]. 
SESAM (Software Engineering Simulation by 
Animated Models), созданный А. Драппой 
и Дж. Людвигом, является одним из первых 
симуляторов, разработанных в образова-
тельных целях в 2000 г. Это среда для моде-
лирования процесса разработки программ-
ного обеспечения, в которой студенты 
управляют командой виртуальных сотруд-
ников, чтобы выполнить виртуальный про-
ект в соответствии с графиком, бюджетом 
и на требуемом уровне качества или выше. 
Этот симулятор использует очень гибкий 
и выразительный язык, но процесс по-
строения модели отнимает много времени, 
требует некоторой подготовки и написания 
кода в текстовом редакторе. SESAM – это 
первый пример языка моделирования про-
граммных процессов, который является 
диспозитивным, прогностическим и инте-
рактивным (но не графическим).

Материалы и методы исследования
Методы исследования включают: тео-

ретические (анализ, сравнение, классифи-
кация, систематизация, обобщение, мето-
ды математической статистики) с целью 
изучения научной литературы по иссле-
дуемой проблеме, определения сущности 
и структуры профессиональных компетен-
ций будущих инженеров-программистов, 
анализа полученных данных, выявления 
количественных показателей изучаемых 
явлений и процессов; эмпирические (ан-
кетирование, наблюдение, интервьюиро-
вание, метод экспертной оценки, образова-
тельный эксперимент) с целью определения 
уровней профессиональной готовности 
будущих инженеров-программистов к ука-
занной деятельности на разных этапах об-
учения, проверки эффективности предло-
женной методики.

Современные исследования игровых 
симуляторов и их использования в учебном 
процессе оперируют следующими опре-
делениями: игровые симуляторы, серьез-
ные игры, развивающие игры, обучение 
на основе электронных игр или прикладные 
игры. Несмотря на отсутствие общеприня-
тых определений и терминологии, авторы 
акцентируют внимание на игровых симуля-
торах не в контексте досуга, а в контексте 
приобретения серьезного опыта, навыков 
и умений. Определение игровых симуля-
торов способствует терминологической 
последовательности и позволяет избе-
жать двусмысленности.
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Исторически сложилось так, что игро-
вые симуляторы относятся как к симулято-
рам управления или бизнеса, так и к компью-
терным симуляторам. В целом симуляторы 
представляют собой модели, которые выра-
жают сложные реальные системы. Игровые 
симуляторы используются для анализа кон-
кретных систем, моделей развития учащих-
ся, а также для исследования искусствен-
ных (виртуальных) сред [7].

Игровые симуляторы используются 
для анализа конкретных систем, моделей 
развития учащихся, а также для исследова-
ния искусственных (виртуальных) сред [8]. 
Согласно исследованию Эмили Наварро, си-
муляторы являются чрезвычайно мощным 
образовательным инструментом, обычно 
используемым в процессе обучения, когда 
реальная практика невозможна или недо-
ступна [9]. Поскольку данное исследование 
сосредоточено конкретно на игровых симу-
ляторах, также стоит уточнить, что такое 
«игра» как компонент игрового симулятора.

Исследование Луизы Сове показывает, 
что игра, как она определяется формаль-
но, – это деятельность, которая является со-
ревновательной и целенаправленной [10]. 
Действие также включает в себя некоторую 
форму конфликта, который представлен 
как любое препятствие, мешающее игроку 
легко достичь целей игры. Кроме того, дея-
тельность осуществляется в рамках согласо-
ванных правил. Для достижения цели в игре 
требуется по крайней мере один человек 
или группа лиц, которые в контексте игры 
должны принимать определенные решения.

Чтобы оценить эффективность предло-
женного подхода использования игровых 
симуляторов для развития профессиональ-
ных навыков будущих инженеров-програм-
мистов, а также оценить сформулированную 
гипотезу, был проведен педагогический экс-
перимент в три этапа: выявление, разработ-
ка и оценка. Эффективность предложенной 
методики была проверена с привлечени-
ем 6 экспериментальных и 6 контрольных 
групп, состоящих из 88 и 95 студентов со-
ответственно. Их производительность была 
проанализирована, чтобы определить эф-
фективность игровых симуляторов в фор-
мировании необходимых мягких навыков 
у будущих специалистов по разработке про-
граммного обеспечения.

Учащиеся экспериментальных групп 
были проинструктированы с использовани-
ем недавно разработанного методического 
подхода к обучению, в то время как кон-
трольные группы придерживались обыч-
ных условий обучения.

Чтобы обеспечить статистический па-
ритет между уровнями знаний учащихся, 

CG и EG были созданы на основе резуль-
татов их предварительного тестирования. 
Были проведены диагностические задания 
для определения начального уровня профес-
сиональных soft skills в соответствии с раз-
работанными критериями. Уровень сфор-
мированности этих навыков впоследствии 
определялся с помощью анкет и тестов.

Диагностические задачи были выбраны 
таким образом, чтобы гарантировать, что:

− для их выполнения не потребовалось 
много времени;

− трудно было угадать лучший ответ;
− задания были максимально приближе-

ны к реальным жизненным ситуациям, т.е. 
проверялись не только теоретические зна-
ния, но и сформированный уровень компе-
тенций, основанный на знаниях, навыках, 
умениях и опыте студентов.

Для алгоритмизации методики подго-
товки инженеров-программистов мы струк-
турируем процесс обучения на основе ими-
тационного моделирования в следующие 
ключевые компоненты:

1. Ориентация на игровые симуляторы:
− Введение в симуляторы: в начале 

каждого семестра преподаватели проводят 
занятия, посвященные особенностям ис-
пользования игровых симуляторов (SimSE, 
Game Dev Tycoon, Software Inc.).

− Практические занятия с SimSE: сту-
денты выполняют игровые симуляции, 
имитирующие различные модели разработ-
ки ПО.

2. Интеграция теории и практики:
− Обучение через лекции и симуляции: 

в начале каждой новой темы проводится ко-
роткая лекция, интегрированная с практи-
ческими занятиями.

− Индивидуализация подхода: каждая 
тема освещается разными моделями игро-
вого симулятора, адаптируемыми под кон-
кретные образовательные потребности.

3. Развитие профессиональных навыков:
− Моделирование реальных задач: симу-

ляторы имитируют жизненные циклы раз-
работки ПО, требуя от студентов принятия 
взвешенных решений.

− Ситуационное моделирование: ис-
пользование симуляторов для воспроиз-
ведения профессиональных требований, 
включая управление проектом, бюджетиро-
вание, качество и коммуникацию.

4. Персонализированный обучающий 
опыт: 

− Индивидуальный подход к симуля-
циям: симуляции начинаются одинаково 
для всех студентов, но развиваются индиви-
дуально в зависимости от их решений.

− Обратная связь и оценка: после каж-
дой симуляции студенты обсуждают свои ре-
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зультаты с преподавателем, на основе чего  
формируется итоговая оценка.

5. Развитие межличностных навыков:
− Коммуникационные стратегии: зна-

комство с различными моделями комму-
никации для взаимодействия в команде 
и с клиентами.

− Эмпатия и понимание: формирова-
ние межличностных качеств, необходимых 
для профессионального взаимодействия.

Эта структурированная методика обуче-
ния подчеркивает важность интеграции тео-
ретических знаний и практических навыков 
через использование современных образо-
вательных инструментов, таких как игровые 
симуляторы, и направлена на всестороннее 
развитие профессиональных компетенций 
будущих инженеров-программистов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На констатирующем этапе, с целью вы-
явления уровня сформированности про-
фессиональных soft skills у будущих инже-
неров-программистов, наиболее значимые 
профессиональные soft skills были опре-
делены путем экспертной оценки в начале 
исследования. Согласно этому методу, со-
ответствующие профессиональные мягкие 
навыки нумеруются в порядке возрастания 
или убывания на основе определенного 
атрибута, в соответствии с которым затем 
выполняется дальнейшее ранжирование.

В процессе экспертной оценки экспертам 
было предложено оценить 28 различных про-
фессиональных навыков, которые необходи-
мо развить у будущих инженеров-програм-
мистов. Примечательно, что для оценки были 
привлечены 33  эксперта из различных обла-
стей знаний, а именно практикующие менед-
жеры проектов по разработке программного 
обеспечения, руководители групп разработ-
ки программного обеспечения, директора 
ИТ-компаний и предприятий-разработчиков 
программного обеспечения, имеющие опыт 
найма и непосредственного взаимодействия 
с инженерами-программистами в проектах 
разработки программного обеспечения.

Таким образом, были отобраны 14 наи-
более значимых (в соответствии с полу-
ченными рангами) профессиональных soft 
skills будущих инженеров-программистов 
(критериальные показатели):

‒ адаптивность;
‒ способность решать проблемы;
‒ способность быть подотчетным;
‒ способность проявлять инициативу;
‒ способность быть инновационным;
‒ умение общаться;
‒ умение поддерживать межличностные 

отношения; 

‒ способность к самомотивации, непре-
рывному обучению и саморазвитию;

‒ способность быть ориентированным 
на результат;

‒ способность планировать и расстав-
лять приоритеты;

‒ способность принимать решения;
‒ способность демонстрировать профес-

сиональную честность и этику; 
– умение работать в команде; 
– умение сотрудничать.
Были созданы высшие учебные заве-

дения и студенческие группы, и из этих 
групп выделились контрольная группа 
(CG) и экспериментальная группа (EG). 
На начальном этапе исследования каждому 
студенту была выдана карточка с задания-
ми, и он самостоятельно выбирал, какие 
задания выполнять. Согласно результатам 
опроса, только 16 % студентов из общего 
числа опрошенных продемонстрировали 
удовлетворительный или превосходный 
уровень сформированности профессио-
нальных soft skills. Большая часть студен-
тов (47 %) продемонстрировали средний 
уровень сформированности мягких навы-
ков, в то время как у 37 % был обнаружен 
низкий уровень.

Исходя из полученных результатов, 
представляется, что в учебных планах и ме-
тодических рекомендациях, используемых 
в этих учебных заведениях для подготовки 
будущих инженеров-программистов, не-
достаточно внимания уделяется развитию 
жизненно важных мягких навыков для этих 
специалистов. В результате нынешняя уни-
верситетская программа подготовки буду-
щих инженеров-программистов нуждается 
в практических рекомендациях, которые 
позволят им приобрести профессиональные 
навыки soft skills.

В процессе педагогического экспери-
мента уровни сформированности професси-
ональных soft skills будущих инженеров-
программистов оценивались по соответству-
ющей  шкале  (табл. 1). 

Таблица 1
Определение уровня сформированности 

профессиональных мягких навыков  
у будущих инженеров-программистов

Уровень сформированности  
профессиональных 

 мягких навыков

Рейтинг 
по шкале 
от 1 дo 5

Низкий 1; 2
Средний 2; 3

Достаточный 3; 4
Высокий 4; 5
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Таблица 2
Сравнительное распределение студентов по уровню сформированности 

профессиональных мягких навыков

 
Критерий 

профессиональной 
деятельности

Мотивационный 
и волевой критерий

Коммуникативный 
критерий

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Низкий 34 % 28 % 28 % 24 % 64 % 53 % 
Средний 47 % 39 % 47 % 53 % 21 % 27 % 
Достаточный 14 % 26 % 19 % 17 % 10 % 12 % 
Высокий 5 % 7 % 6 % 6 % 5 % 8 % 

Таблица 3
Результаты формирования профессиональных мягких навыков студентов  

по критерию профессиональной деятельности в КГ и ЭГ  
в начале педагогического эксперимента

 Низкий Средний Достаточный Высокий
КГ

Q11 = 32 Q12 = 45 Q13 = 13 Q14 = 5
n1 = 95

ЭГ
Q21 = 25 Q22 = 34 Q23 = 23 Q24 = 6

n1 = 88

Таблица 4
Результаты формирования профессиональных мягких навыков студентов  

по мотивационно-волевому критерию в КГ и ЭГ в начале педагогического эксперимента

Низкий Средний Достаточный Высокий 
КГ

Q11 = 27 Q12 = 45 Q13 = 17 Q14 = 6
n1 = 95

ЭГ
Q21 = 21 Q22 = 47 Q23 = 15 Q24 = 5

n1 = 88

Проведено сравнительное распреде-
ление студентов по уровню сформирован-
ности профессиональных soft skills в  со-
ответствии с указанными критериями в  
контрольной и экспериментальной группах 
на констатирующем этапе эксперимента. 
Результаты сравнительного распределения 
студентов по уровню сформированности 
профессиональных soft skills в  соответствии 
с указанными критериями в  контрольной  и  
экспериментальной группах представлены 
в табл. 2.

Для обоснования выводов об эквива-
лентности ЭГ и КГ была проведена стати-
стическая обработка полученных данных.

Нулевая гипотеза, обозначенная как H0, 
утверждает, что уровень сформированно-
сти профессиональных мягких навыков 
как в экспериментальной группе (ЭГ), так 

и в контрольной группе (КГ) статистиче-
ски эквивалентен. И наоборот, альтерна-
тивная гипотеза предполагает, что уровень 
сформированности профессиональных 
мягких навыков выше в ЭГ, что объясня-
ется внедрением предложенной методики 
обучения. Оцениваемые выборки являются 
независимыми, и оценка измеряемого свой-
ства, которым является формирование про-
фессиональных мягких навыков, на основе 
четырех категорий – «низкий», «средний», 
«достаточный» и «высокий» – проводится 
по порядковой шкале (табл. 3).

Для проверки статистических различий 
между студентами контрольной и экспери-
ментальной групп был выбран критерий 
Пирсона. Выборка, полученная в резуль-
тате педагогического эксперимента, со-
ответствует требованиям к применению 
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критерия для анализа результатов педагоги-
ческого эксперимента (табл. 4).

Поддающийся количественной оцен-
ке результат по коммуникативному крите-
рию дает Exp = 2,30, предполагая уровень 
значимости Exp = 0,05 при последую-
щем рассмотрении. На этапе формирова-
ния педагогический подход, основанный 
на использовании игровых симуляторов, 
был применен для развития профессио-
нальных компетенций начинающих инже-
неров-программистов. Эта педагогическая 
модель включает в себя различные компо-
ненты: телеологический и содержатель-
ный аспекты образования, а также различ-
ные педагогические формы, методологии 
и инструменты. Конечным стремлением 
является эффективное развитие профессио-
нальных мягких навыков у начинающих ин-
женеров-программистов путем внедрения 
игровых симуляторов.

Педагогическая архитектура стремится 
внедрить игровые симуляторы в образо-
вательный процесс начинающих инжене-
ров-программистов, специально для повы-
шения их профессиональных навыков 
в области программного обеспечения. Здесь 
методология, основанная на проектах, слу-
жит точкой опоры, а выбранные игровые 
симуляторы выступают в качестве сурро-
гатных платформ для проектов разработки 
программного обеспечения. Это позволяет 
студентам участвовать в реальных проект-
ных сценариях, тем самым способствуя их 
вкладу как в продвижение, так и в реализа-
цию проекта.

Участие в проектно-ориентированной 
деятельности дает множество поучитель-
ных преимуществ, включая развитие на-
выков в таких областях, как организация 
работы, планирование, прогнозирование, 
поиск информации, агрегирование данных, 
аналитические рассуждения, убедительная 
коммуникация, умение принимать реше-
ния, социальные сети и синтез итогового 
результата, который отражает суть проект-
ных обязательств.

В этом подходе используется адаптив-
ная модель обучения, включающая «цикл 
компетенций», инициализируемый путем 
ознакомления студентов с единообразны-
ми наборами задач для закрепления необ-
ходимых профессиональных мягких на-
выков. Последующие итерации игрового 
моделирования создают все более сложные 
проблемы, которые выходят за рамки воз-
можностей, созданных ранее, тем самым 
вызывая переоценку ранее существовавших 
навыков и структур знаний. Такой динамизм 
в усложнении задач не только способствует 
объединению навыков, но и автоматизирует 

механизм оценки зрелости soft skills у начи-
нающих инженеров-программистов.

Обучение на основе имитационного мо-
делирования осуществляется с помощью 
игровых симуляторов, которые достоверно 
имитируют жизненные циклы разработки 
программного обеспечения в рамках огра-
ниченных параметров проекта. Эти симу-
ляторы решают задачи реального мира, 
требуют принятия взвешенных проектных 
решений и стимулируют взаимодействие 
со сверстниками, тем самым в совокупно-
сти укрепляя необходимые профессиональ-
ные навыки. Эти платформы оснащены 
сложными графическими интерфейсами, 
которые согласованно представляют раз-
личные элементы экосистемы разработки 
программного обеспечения, тем самым соз-
давая реалистичную, но увлекательную сре-
ду обучения.

Учебный дизайн также распространя-
ется на ситуационное моделирование, ис-
пользуя игровые симуляторы для воссоз-
дания многогранных профессиональных 
требований, таких как управление време-
нем проекта, экономность бюджета, обеспе-
чение качества, командная коммуникация, 
взаимодействие с клиентами и принятие 
этических решений. Эти моделируемые 
среды также включают в себя другие опе-
рационные парадигмы, такие как рыноч-
ные стратегии, траектории продаж и инно-
вационные исследования. Педагогический 
динамизм, заложенный в этих симуляциях, 
не только усиливает вовлеченность уча-
щихся, но и подчеркивает эффективность 
обучения, делая образовательный процесс 
увлекательным и неизгладимым.

Существует несколько основных мо-
делей обучающейся организации, которые 
обычно используются. Во-первых, в начале 
каждого семестра преподаватели проводят 
учебные занятия, которые посвящены осо-
бенностям использования каждого из игро-
вых симуляторов SimSE, Game Dev Tycoon 
и Software Inc. Во-вторых, проводятся прак-
тические занятия, на которых студенты 
должны выполнять игровые симуляции, ос-
нованные на различных моделях разработки 
программного обеспечения, с использова-
нием игрового симулятора SimSE. Каждая 
тема в учебной программе освещается раз-
личными моделями игрового симулятора. 
В начале новой темы преподаватели читают 
краткую лекцию с обсуждением или корот-
кую проблемную лекцию, которая включа-
ется в практическое занятие, поскольку лек-
ции не являются отдельной формой работы 
в учебной программе. Цель состоит в том, 
чтобы обеспечить полное понимание сту-
дентами основных и ключевых концепций.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 11, 2023

205ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

Следует отметить, что симуляция на-
чинается одинаково для всех учащихся, 
но по мере ее прохождения она меняется 
в зависимости от определенных действий. 
Таким образом, завершение одной симу-
ляции будет разным для каждого студента. 
Во время практических занятий у студентов 
есть возможность пообщаться с препода-
вателем относительно игровых симуляций 
и задать вопросы. В конце каждой симуля-
ции учащимся предлагается ознакомиться 
с анализом пройденной ими игровой симу-
ляции, который следует обсудить с препо-
давателем, чтобы в будущем избежать оши-
бок. На основании сформированного отчета 
и обсуждения с учеником (т.е. результата 
осознания учеником своих ошибок) учитель 
выставляет итоговую оценку за занятия.

SimSE, как специализированная среда 
для моделирования игр, нацелена на внедре-
ние архитектуры навыков, ориентирован-
ной на результат. Здесь учащиеся обязаны 
использовать поддающиеся количествен-
ной оценке показатели и индикаторы эф-
фективности для реализации заранее опре-
деленных целей и получения ожидаемых 
результатов. Это также влечет за собой при-
нятие эмпирически обоснованных решений 
и эффективное вовлечение человеческих 
ресурсов в процессы достижения целей, 
и все это в рамках выделенного бюджета 
и оперативных ограничений.

Развитие межличностной проницатель-
ности предполагает ознакомление студен-
тов с парадигмами участия в конструктив-
ных диалогах, направленных на разрешение 
проблем. Они также знакомы с различными 
шаблонами коммуникации, позволяющими 
профессионально реагировать в различных 
сценариях и эффективно взаимодейство-
вать как с внутренними командами, так 
и с внешними клиентами. Эти примеры 
подчеркивают важность таких межличност-
ных качеств, как понимание, вежливость, 
такт, сопереживание и сострадание, в про-
фессиональном дискурсе.

Для успешной навигации по задачам 
моделирования крайне важно хорошо знать 
нормативную базу и операционные про-
токолы, относящиеся к принятой модели 
разработки программного обеспечения. 
Также необходимо соблюдение конкретных 
наборов правил, регулирующих симуля-
цию SimSE. Активное участие в симуля-
циях SimSE требует сильного чувства от-
ветственности, поскольку учащиеся несут 
ответственность за перипетии результатов 
работы в своих моделируемых командах. 
Склонность к скрупулезному вниманию 
к деталям проявляется как критическая 
способность. Ожидается, что студенты про-

явят должную осмотрительность в каждом 
аспекте предприятия, гарантируя непоколе-
бимую приверженность всем оговоренным 
соглашениям, учитывая прямое отношение, 
которое это имеет к целостному успеху 
предприятия. Компетентность в управле-
нии взаимоотношениями с клиентами так-
же не подлежит обсуждению. Это предпо-
лагает поддержание связи с виртуальными 
клиентами для выяснения их потребностей 
и согласования предоставления услуг та-
ким образом, чтобы они соответствова-
ли этим ожиданиям или превосходили их. 
Жизнестойкость, или способность оста-
ваться непоколебимым в периоды острой 
необходимости, является еще одним не-
обходимым условием. Это предполагает 
поддержание высокого уровня произво-
дительности и самообладания, особенно 
в стрессовых условиях.

Что касается независимого развития на-
выков, платформа предоставляет учащимся 
возможность автономно ориентироваться 
в игровых симуляторах, таких как Game Dev 
Tycoon и Software Inc. Хотя эти платформы 
предлагают уникальную, хотя и всеобъем-
лющую имитационную модель, они в до-
статочной степени отражают широту содер-
жания учебных программ. Для решения 
вопросов и оценки прогресса во время этих 
самостоятельных учебных занятий орга-
низуются стимулирующие консультации 
между преподавателем и учащимися. Бла-
гоприятная среда обучения дополнительно 
улучшается за счет наличия вычислитель-
ных устройств, подключения к интернету 
и арсенала педагогических и методических 
ресурсов, дополняющих основные игровые 
симуляторы, включая SimSE, Game Dev 
Tycoon и Software Inc.

Ожидаемый результат предложенной 
методики: высокий уровень профессио-
нальных soft skills будущих инженеров-
программистов; приобретенные навыки 
успешного использования игровых симу-
ляторов SimSE, Game Dev Tycoon, Software 
Inc для выполнения практических задач; на-
копленный опыт виртуальной работы в ко-
манде и в сотрудничестве со всеми членами 
команды. В ходе исследования также была 
проанализирована технология формирова-
ния профессиональных навыков. Электрон-
ные учебники выделяются в соответствии 
с их дидактической направленностью, что-
бы обеспечить студентов знаниями, навы-
ками и умениями выполнять расчетные, 
проектные и производственные работы, 
развить профессиональную интуицию, спо-
собность принимать управленческие реше-
ния и на этой основе самостоятельно ста-
вить и решать сложные инженерные задачи. 
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Критерием классификации является сово-
купность организационных мер, операций, 
техник и инструментов, предусмотренных 
для формирования восприятия, осмысле-
ния, закрепления профессиональных и ча-
стично учебных навыков, создания, нако-
пления личного опыта.

Заключение
Термин «профессиональные мягкие на-

выки» в данном анализе относится к груп-
пе общих способностей, которые связаны 
с эффективным взаимодействием с людьми, 
решением проблем и успешным участием 
в рабочей силе. В отличие от специализи-
рованных компетенций, эти навыки не при-
вязаны к какой-либо конкретной области 
или набору технических навыков. Вместо 
этого они способствуют высокой произ-
водительности и общему успеху на рабо-
чем месте.

В контексте данного исследования игро-
вые симуляторы определяются как инте-
рактивные программы, которые выходят 
за рамки типичной сферы видеоигр. Эти 
симуляторы предназначены для полного 
или частичного воспроизведения реальных 
процессов или систем. Они часто использу-
ются в качестве образовательных инстру-
ментов, когда реальная практика неосуще-
ствима или недоступна. Фраза «симуляция 
игры» относится к результату игрового си-
мулятора, а именно к полной или частич-
ной имитации соответствующих процессов 
или систем реального мира.

Игровые симуляторы предназначены 
для углубления понимания изучаемого ма-
териала путем его повторного, при необхо-
димости многократного воспроизведения 
и, кроме того, для приобретения и закрепле-
ния академических и профессиональных 
навыков и практического применения полу-
ченных знаний в ситуациях, когда имити-
руются реальные условия труда. Ключевой 
особенностью электронных тренажеров та-
кого типа является наиболее полное воспро-
изведение внешнего вида физических объ-
ектов и элементов управления ими, а также 
перемещение отдельных компонентов в  
тренажере в соответствии с действиями 

студента, управляющего им. Учебная вер-
сия также включает издания со встроенны-
ми вычислительными программами, пред-
назначенными для увязки теоретических 
знаний с конкретными расчетными про-
цедурами, которые также предназначены 
для освоения алгоритмов технологических, 
конструкторских и других видов инженер-
ных расчетов, включая автоматизацию об-
работки результатов обучающих экспери-
ментов, расчетов и измерений.
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В статье рассматривается сущность патриотического воспитания в современной школе, раскрывает-
ся содержание понятия «патриотическое воспитание», структура патриотического воспитания, принципы 
патриотического воспитания, способы его реализации как важнейшей части воспитательной работы в со-
временной школе, представлена модель инновационного модуля патриотического воспитания на уроках 
русского языка в старших классах, входящего в общеобразовательную программу, описано содержание 
данного модуля, подробно рассмотрена система заданий, обеспечивающих реализацию патриотического 
воспитания на уроках русского языка в рамках инновационного воспитательного модуля «Я и Родина» 
и формирующих у учащихся положительный образ России. Сам модуль представляет собой функциональ-
ный узел, содержащий различные виды специальной информации по достижению намеченных педагоги-
ческих целей и входит в общеобразовательную программу по русскому языку для старших классов в виде 
некоторой надстройки к разбору языковых тем – упражнений по ним или специальных уроков развития 
речи патриотической направленности. Данный модуль предполагает осуществление патриотического вос-
питания учащихся средствами русского языка по историко-патриотическому, военно-патриотическому, 
культурно-патриотическому, нравственно-патриотическому, краеведческому направлениям, не всегда чет-
ко дифференцированным в обучении, главными средствами актуализации которых выступают патриоти-
чески-ориентированные тексты.
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Современный этап развития школьно-
го образования характеризуется усилением 
внимания к воспитательной стороне обуче-
ния, что закреплено в нормативно-право-

вых документах. В частности, утверждает-
ся необходимость разработки и внедрения 
программ воспитания в рамках общеобра-
зовательных программ для начального об-
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щего, основного общего и среднего общего 
образования с целью реализации воспита-
тельного потенциала совместной деятель-
ности педагогов и учащихся. Объектом 
воспитательной работы средствами раз-
личных учебных предметов выступает ду-
ховно-нравственное воспитание учащихся, 
в том числе такой его аспект, как патриоти-
ческое воспитание, которое осуществляется 
на базе патриотической лексики и патрио-
тически-ориентированных текстов, подвер-
гающихся комплексному анализу, структур-
но-смысловой трансформации и творческой 
интерпретации учащимися. 

В модели патриотического воспитания 
объединяются следующие аспекты изуче-
ния феномена:

1. Определение патриотического вос-
питания. Патриотическое воспитание – это 
систематическая, целенаправленная образо-
вательная и массовая просветительская дея-
тельность органов государственной власти, 
общественных организаций, образователь-
ных организаций и учреждений молодежной 
политики, иных субъектов патриотического 
воспитания по формированию у граждан 
нравственных взглядов, содержанием кото-
рых является любовь к Отечеству, уважение 
истории и культурных особенностей, граж-
данской позиции, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обя-
занностей по защите Родины [1]). 

2. Структура патриотического воспита-
ния раскрывается в научной (психолого-пе-
дагогической и методической) литературе 
по-разному, в зависимости от избранного 
авторами критерия его внутренней диффе-
ренциации:

1) в зависимости от объектов педагоги-
ческого воздействия (С.Н. Путятин) [2];

2) в зависимости от субъектов, объек-
тов и условий педагогического воздействия 
в структуре патриотического воспитания.

3. Принципы патриотического воспита-
ния состоят в следующем: 

1) в служении России, Отечеству, что  
выражается в комплексах актуализируемых 
на уроках и во внеклассной деятельности 
идей, мотивов, императивов; 

2) в сохранении и приумножении исто-
рической и социальной памяти как залога 
формирования патриотических убеждений 
учащихся, передачи им мировоззренческо-
го, духовного, социального и культурного 
опыта; 

3) в поддержании преемственности меж-
ду поколениями как условия сохранения 
внутренней целостности общества, развития 
общего культурного и ценностно-смыслового 
поля – воспитательной среды для  подрастаю-
щих поколений; 

4) в социокультурной и национальной 
самоидентификации подростков; 

5) в акцентировании сакральности госу-
дарственных символов; 

6) в соборности как коллективности в  
воспитании гражданских и патриотических 
чувств учащихся (что предполагает, напри-
мер, проведение дискуссий, круглых сто-
лов, организацию массовых воспитатель-
ных мероприятий, участие в олимпиадах, 
конкурсах и т. д.); 

7) в традиционности и инновационно-
сти патриотически-ориентированной вос-
питательной деятельности в целом.

4. Способами реализации патриотиче-
ского воспитания М.А. Мазур [3] считает: 

1) убеждения – элементы патриотиче-
ского мировоззрения, представляющие со-
бой мнения, суждения, основанные на вере 
в первостепенную значимость чего-либо 
(например, победы в Отечественной во-
йне 1812 года для дальнейшего развития 
и внутреннего укрепления России), в не-
зыблемость духовно-нравственных ценно-
стей и социальный опыт. Убеждения ак-
туализируются в рамках таких элементов 
обучения, как дискуссия, беседа, диспут, 
ситуационный анализ, историческое и исто-
рико-лингвистическое комментирование, 
иллюстрирование примерами, служащими 
аргументами к данной точке зрения;

2) побуждения – подтверждения значи-
мости убеждений и стимулирование у уча-
щихся стремления претворять их в жизнь 
путем акцентирования важности для инди-
вида и социума. Побуждения служат сред-
ством интериоризации убеждений, прида-
ния им личностной значимости в процессе 
анализа героических поступков, описанных 
в художественной и документальной лите-
ратуре, их похвалы, в рамках ученического 
творчества и т.д.;

3) приучение – формирование пра-
вильного поведения на основе убеждений 
и побуждений в ходе игры, проектной дея-
тельности исследовательского и творческо-
го характера.

Таким образом, патриотическое воспи-
тание представляет собой важнейшую часть 
воспитательной работы в современной 
школе и должно осуществляться на уроках 
по разным учебным предметам. Патриоти-
ческое воспитание есть целенаправленное 
педагогическое воздействие по формиро-
ванию у учащихся патриотического созна-
ния в процессе усвоения и интериоризации 
патриотических смыслов, привития любви 
к Родине и развития готовности ставить об-
щественные интересы выше собственных, 
защищать народ и страну в различных ситу-
ациях. Оно носит целостный, комплексный, 
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ступенчатый, систематичный, длительный, 
перспективный, реактивный, гибкий, ре-
презентативный, активный характер. Сущ-
ность данного вида воспитания составляет 
идея патриотизма; его содержание опреде-
ляют комплексы патриотических смыслов 
и моделей поведения, которые усваиваются 
учащимися в процессе детального изучения 
знаменательных исторических событий, 
произведений литературы и других видов 
искусства, посвященных им, в результате об-
ращения к новейшей истории в рамках дис-
куссий и т.д. Результатами патриотического 
воспитания становятся патриотические зна-
ния и представления, патриотические цен-
ности и убеждения, опыт патриотической 
деятельности, интегрирующиеся в понятие 
«патриотическая воспитанность учащего-
ся». Это внутренняя готовность к служе-
нию Отчизне, к активности в различных 
видах деятельности, транслирующих эмо-
ционально-ценностное отношение к своей 
Родине и народу в целом.

Результатом такого рода воспитатель-
ной работы на уроках русского языка в шко-
ле должно стать формирование у учени-
ков патриотического сознания в процессе 
усвоения и интериоризации патриотиче-
ских смыслов, привития любви к Отечеству 
и развития готовности ставить обществен-
ные интересы выше собственных, защи-
щать народ и страну в различных ситуациях, 
что особенно актуально в старших классах. 
Однако дидактические материалы учебни-
ков не обнаруживают большой потенциал 
в осуществлении патриотического воспи-
тания, что послужило причиной разработки 
инновационного воспитательного модуля 
«Я и Родина», предназначенного для вне-
дрения в общеобразовательную программу 
по русскому языку для старших классов. 
Вслед за Ю.В. Головановой под модулем 
мы понимаем отдельный блок учебной дис-
циплины или воспитательного процесса 
на базе нее, характеризующийся относи-
тельной самостоятельностью, автономно-
стью [4]. Он может представлять собой си-
стему занятий по предмету воспитательной 
направленности. В рамках данного иссле-
дования инновационный воспитательный 
модуль предполагает комплексы упражне-
ний воспитательного характера для уроков 
русского языка.

Цель исследования заключается в выяв-
лении специфики включения инновацион-
ного воспитательного модуля в общеобра-
зовательную программу по русскому языку 
(на примере инновационного воспитатель-
ного модуля патриотического воспитания 
«Я и Родина»).

Материалы и методы исследования
В качестве ведущих методов исследо-

вания нами применялись: 1) метод теоре-
тического анализа нормативно-правовых 
документов современного школьного обра-
зования, учебников русского языка для стар-
ших классов; 2) описательный, сравни-
тельно-сопоставительный, типологический 
методы, использующиеся для предельно 
полного и всестороннего раскрытия фе-
номена «патриотическое воспитание»;  
3) методы педагогического проектирова-
ния и  методического моделирования вос-
питательных систем и их компонентов, не-
обходимые при создании инновационного 
воспитательного модуля патриотического 
воспитания на уроках русского языка в стар-
ших классах.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Инновационный воспитательный мо-
дуль «Я и Родина», как и другие воспита-
тельные модули, представляет собой функ-
циональный узел, содержащий различные 
виды специальной информации по дости-
жению намеченных педагогических це-
лей. Инновационный воспитательный 
модуль «Я и Родина» входит в общеобра-
зовательную программу по русскому языку 
для старших классов в виде некоторой над-
стройки к разбору языковых тем – упражне-
ний по ним или специальных уроков разви-
тия речи патриотической направленности. 
Данный модуль предполагает осуществле-
ние патриотического воспитания учащихся 
средствами русского языка по историко-па-
триотическому, военно-патриотическому, 
культурно-патриотическому, нравственно-
патриотическому, краеведческому направ-
лениям, не всегда четко дифференциро-
ванным в обучении, главными средствами 
актуализации которых выступают патри-
отически-ориентированные тексты. Это, 
прежде всего, программные тексты рус-
ской литературы, а также высказывания 
известных людей, современная публици-
стика о Родине, России и других вопросах, 
связанных с патриотизмом и проблемами 
его воспитания, проявления в обществе. 
Основным методическим принципом орга-
низации воспитательной работы является 
развитие гражданственности, активной со-
циальной позиции через осознание необхо-
димости личного участия в общественной 
жизни страны, готовности к самопожертво-
ванию во имя высших идеалов и будущего 
Родины. Данный методический принцип 
обусловливает широкое использование де-
дукции – перехода от общего материала 
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к личным наблюдениям старшеклассников, 
обеспечивающий развитие у них патрио-
тических качеств в результате интериори-
зации почерпнутых из литературы знаний 
и суждений.

Ведущей целью воспитательной работы 
в рамках инновационного воспитательного 
модуля «Я и Родина» является формиро-
вание у учащихся положительного образа 
Родины, России и развитие у них патрио-
тического сознания как аксиологического 
отношения к своей родной стране и людям, 
ее населяющим, воспитание любви к ним 
в целом. Этому способствует многообразие 
форм воспитательной работы, проводимой 
в рамках как обычных уроков русского языка 
в старших классах, так и специальных заня-
тий (урока – творческой мастерской, урока 
развития речи). Сам модуль состоит из пяти 
блоков, каждый из которых курирует свое 
направление патриотического воспитания: 
историко-патриотическое, военно-патрио-
тическое, культурно-патриотическое, нрав-
ственно-патриотическое и краеведческое. 
Каждое направление работы нашло непо-
средственное отражение в системе заданий, 
обеспечивающих реализацию патриотиче-
ского воспитания на уроках русского языка 
в рамках инновационного воспитательно-
го модуля «Я и Родина». В рамках данной 
статьи хотелось бы сделать акцент именно 
на них. Это прежде всего: 

1. Интерактивные задания с элемен-
тами языкового прогнозирования и моде-
лирования, наибольшую продуктивность 
обнаруживающие на этапе формирования 
учебной мотивации к изучению языкового 
явления или повторения сведений о нем. 
Интерактивность способствует повышению 
познавательного интереса учащихся к рас-
смотрению языкового явления, что лежит 
в основе формирования учебной мотивации 
урока. В качестве примера такого задания, 
выполняющегося в интерактивных табли-
цах, можно привести задание по теме «Од-
нородные члены предложения»:

− Перед вами таблица, в один из столб-
цов которой помещен отрывок из стихот-
ворения А.Т. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом», где пропущены некоторые члены 
предложения. Попробуйте восстановить 
их, сравнив свой вариант текста с автор-
ским (помещен в другом столбце табли-
цы, требуется изменение цвета шрифта 
для того, чтобы текст стал видимым). Какой 
вариант вам понравился больше и почему? 
С каким синтаксическим явлением здесь 
мы сталкиваемся? (Однородные члены 
предложения). Спрогнозируйте тему и со-
держание урока. Каковая функция данного 
синтаксического явления в развернутом 

высказывании? Соотнесите его с темой 
и главной мыслью стихотворения. Поче-
му оно так важно для А.Т. Твардовского? 
(Во-первых, однородные члены предложе-
ния выполняют описательную и конкрети-
зирующую функции: позволяют в деталях 
показать место и обстоятельства гибели 
одного из героев Великой Отечественной 
войны. С другой стороны, им свойственна 
усилительная функция, что особенно отчет-
ливо ощущается в конструкциях с повторя-
ющейся частицей ни. Так автор раскрыва-
ет сожаление героя о своей ранней гибели 
на фронте, а для читателя подчеркивает ве-
личие подвига советского солдата, непомер-
ность той цены, которая уплачена за нашу 
мирную жизнь).

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
(В пятой роте) …, на левом,
При жестоком налете.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни … (лычки)
С гимнастерки моей…
Летом горького года
Я убит. Для меня –
Ни известий, … (ни сводок)
После этого дня.
Интерактивную работу над патриотиче-

ски-ориентированным текстом на данном 
этапе урока можно дополнить продуктив-
ным заданием, на написание письма сол-
дату – герою стихотворения А.Т. Твардов-
ского – от лица наших современников. Это 
будет способствовать усилению патриоти-
ческой направленности языковой деятель-
ности в целом.

2. Мультимедийные задания с при-
менением поисково-исследовательского 
и ситуативного методов, которые це-
лесообразно использовать на этапе целе-
полагания, постановки проблемы урока, 
ее разрешения в процессе наблюдений 
над дидактическим материалом. Мультиме-
дийность выступает источником образной 
наглядности, которая, с одной стороны, по-
могает лучше разобраться в языковом мате-
риале, с другой стороны, актуализировать 
патриотические чувства учащихся. Приве-
дем пример использования такого задания 
в рамках урока по лексике, посвященного 
антонимам в русском языке, где мультиме-
дийность акцентирует уникальность России 
не только как самой крупной страны мира, 
но и как особого духовного пространства.

− В сети Интернет найдите цитаты 
известных людей, в которых Россия срав-
нивается с другими странами. Согласны 
вы с этими утверждениями? Какие чув-
ства они у вас вызывают? Поделитесь 
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своими наблюдениями о несхожести Рос-
сии с другими странами мира. Какое вли-
яние оказала ее непохожесть на других 
в ключевые моменты истории? Приведите 
примеры. 

− Какой прием положен в основу логиче-
ской структуры таких высказываний? (Ан-
титеза). С помощью каких элементов реали-
зуется данный прием? (Антонимы). Исходя 
из этого, сформулируйте тему урока, его 
ведущую образовательную цель. (Тема уро-
ка: антонимы в русском языке. Цель урока: 
сформировать общие представления об ан-
тонимах в русском языке).

− Выберите несколько таких утвержде-
ний, на мультимедийном слайде или в плей-
касте наглядно покажите, каким странам 
противопоставляется Россия. (Например, 
Россия ↔ Америка ↔ Европа у В.И. Не-
мировича-Данченко; Россия ↔ Америка 
у М.Н. Задорнова; Россия ↔ другие стра-
ны у С.А. Янковского; Германия, Франция, 
Италия ↔ Россия у Н.М. Карамзина; Рос-
сия ↔ США у М. Рурка и др.). Докажите, 
что в составе данных высказываний содер-
жатся антонимы – слова с противополож-
ными значениями.

− Могут ли слова, не имеющие проти-
воположных значений, выступать в роли 
антонимов? Как называются такие ан-
тонимы? (Контекстные/контекстуальные). 
С учетом этого дополните формулировки 
темы урока и его ведущей образовательной 
цели. (Тема урока: контекстуальные антони-
мы в русском языке. Цель урока: сформи-
ровать общие представления об антонимах 
и их разновидностях в русском языке).

− Каким образом данные утвержде-
ния можно преобразовать в высказывания 
с общеязыковыми антонимами? (Заме-
нить имена собственные нарицательными 
с похожей семантикой, например, Россия 
→ Родина, Америка → чужбина). Можно 
ли полученные высказывания так же легко 
проиллюстрировать на слайдах? С чем это 
будет связано? (Нет, так как они потеряют 
свою конкретику).

1. Эвристические задания, выполняю-
щиеся в процессе мозгового штурма, наи-
большую продуктивность обнаруживаю-
щие на этапе систематизации полученных 
знаний, поскольку предполагают решение 
учебных проблем, расширяющих понима-
ние языковых явлений, углубляющих пред-
ставления о них у учащихся в целом. Так, 
на уроке по изучению такого морфологи-
ческого признака глагола, как категория 
времени, реализация патриотического вос-
питания может осуществляться в рамках 
эвристической работы по фрагменту ро-
мана Л.Н. Толстого «Война и мир» «Совет 

в Филях 1812 года», где особый интерес 
представляет соотношение форм глаголов 
настоящего и прошедшего времени:

«Бенигсен открыл совет вопросом: 
«Оставить ли без боя священную и древ-
нюю столицу России, или защищать ее?» – 
Священную древнюю столицу России! – 
вдруг заговорил он [Кутузов], сердитым 
голосом повторяя слова Бенигсена и этим 
указывая на фальшивую ноту этих слов. – 
Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, 
что вопрос этот не имеет смысла для рус-
ского человека. (Он перевалился вперед сво-
им тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя 
ставить, и такой вопрос не имеет смысла. 
Вопрос, для которого я просил собраться 
этих господ, это вопрос военный. Вопрос 
следующий: «Спасенье России в армии. Вы-
годнее ли рисковать потерею армии и Мо-
сквы, приняв сраженье, или отдать Москву 
без сражения? Вот на какой вопрос я же-
лаю знать ваше мнение». (Он откачнулся 
назад на спинку кресла.)» [5].

Вопросы, актуализирующие воспита-
тельную направленность данного дидакти-
ческого материала в рамках эвристической 
беседы, могут быть сформулированы следу-
ющим образом:

− О каком историческом событии здесь 
идет речь? Из каких строк нам становит-
ся это известно?

− Почему Кутузов возмутился вопро-
сом Бенигсена, несмотря на его логичность 
в сложившейся ситуации? В чем полково-
дец видит его бессмысленность для русско-
го человека?

− Чем отличается новая формулировка 
данного вопроса, предложенная Кутузовым? 

− Как бы вы оценили описываемое со-
бытие с позиций современности? Возмож-
но ли его повторение сегодня?

Эвристическую беседу следует продол-
жить групповым выполнением практиче-
ского задания в рамках мозгового штурма 
по общей учебной проблеме:

− Выделите в тексте глаголы в фор-
ме настоящего и прошедшего времени. 
Как они распределены между репликами ге-
роев и словами автора? С чем это связано?

Учащиеся подчеркивают глаголы в фор-
ме настоящего и прошедшего времени, вы-
двигают предположения о возможных при-
чинах достаточно четкого распределения 
глаголов в форме настоящего и прошед-
шего времени между репликами Кутузова 
и словами автора, подбирают аргументы 
в защиту своей позиции. В процессе кол-
лективного обсуждения групповых реше-
ний проблемы устанавливается следую-
щее. В словах автора фигурируют формы 
прошедшего времени глаголов, поскольку 
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речь идет о событиях прошлого. В сло-
вах Кутузова, наоборот, мы видим формы 
настоящего времени глаголов, которые 
употреблены главным образом во внев-
ременном значении, так как вопрос, озву-
ченный Бенигсеном, никогда, по мнению 
именитого полководца, не встанет напря-
мую перед нашим народом, готовым до по-
следнего биться с неприятелем за свобо-
ду Отчизны.

2. Поисково-исследовательские зада-
ния на основе кластерного и  ситуатив-
ного анализа, которые также продуктив-
но использовать на этапе систематизации 
и обобщения полученных знаний. Приве-
дем пример такого задания к уроку по мор-
фологии на тему «Разряды имен существи-
тельных»:

− Из повестей В. Быкова «Сотников», 
«Обелиск» выпишите отвлеченные имена 
существительные на тему «Патриотизм». 
Аргументируйте свой выбор. Распределите 
их на группы. Подготовьте кластер (геоме-
трическую схему), наглядно раскрывающий 
содержание данного понятия. Используя 
материалы словарей, дополните его от-
влеченными именами существительными, 
имеющими синонимичные и антонимичные 
значения к единицам, извлеченным из тек-
ста. Сформулируйте определение понятия 
«Патриотизм». Как соотносятся данные 
слова с ним? Какие из обозначенных от-
влеченными именами существительными 
патриотических качеств личности прису-
щи именно вам? В каких ситуациях они про-
являлись? Как воспитывать в себе патрио-
тические качества личности в отношении 
«малой» и «большой» Родины, семьи, обще-
ства в целом? (Ориентироваться на поло-
жительные примеры в жизни, читать худо-

жественные произведения о патриотизме, 
знакомиться с документами военных лет, 
описывающими подвиги советских людей, 
общаться с ветеранами, постигать историю 
родного края и русскую культуру, следить 
за чистотой и грамотностью своей речи, 
проявлять дисциплинированность, ответ-
ственность в делах, уважение к окружаю-
щим и т.д.).

Среди выписанных учащимися от-
влеченных имен существительных могут 
быть следующие: отвага, отважность, 
бесстрашие, твердость, смелость, герой-
ство, нерешительность, трусость, пугли-
вость, настороженность, предательство. 
Учебный кластер «Патриотизм», следова-
тельно, будет содержать отвлеченные имена 
существительные, раскрывающие качества 
характера, необходимые для проявления па-
триотизма в критической ситуации или, на-
оборот, препятствующие ему (рисунок).

3. Продуктивные задания с элемента-
ми технологии развития критического 
мышления и информационно-коммуни-
кационных технологий, которые целесоо-
бразно применять на заключительном этапе 
работы по языковой теме (подведения ито-
гов, творческой рефлексии), например:

− Написать стихотворение на  тему 
«Я люблю Россию» с использованием имен 
существительных только женского рода 
(в рамках урока на тему «Род имен суще-
ствительных»).

− Написать диаманту (стихотворение 
заданной логической структуры, состоя-
щее из семи строк, в котором сопоставля-
ются два понятия) со словами «родина» ↔ 
«чужбина», подчеркнуть узуальные и кон-
текстуальные антонимы (в рамках темы 
«Антонимы и их типы»).

Учебный кластер «Патриотизм»
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− Написать словарные статьи к уста-
ревшим названиям оружия и воинского 
обмундирования, встречающимся в рома-
не А.Н. Толстого «Петр Первый». Под-
готовить на основе них статью «Армия 
Петра I» для Википедии, учитывая осо-
бенности структуры таких статей. Смо-
делировать устное сообщение о том, на-
сколько изменились оружие и воинское 
обмундирование в наше время, с чем это 
связано. Дать оценку военной мощи совре-
менной России (в рамках урока по лекси-
ке на тему «Устаревшие слова. Архаизмы 
и историзмы»).

Заключение
Итак, к заданиям, способствующим 

патриотическому воспитанию в рамках 
инновационного воспитательного моду-
ля «Я и Родина» на уроках русского языка 
в старших классах, мы отнесли: интерак-
тивные задания с элементами языкового 
прогнозирования и моделирования; муль-
тимедийные задания с применением поис-
ково-исследовательского и ситуативного 
методов; эвристические задания, выпол-
няющиеся в процессе мозгового штурма; 
поисково-исследовательские задания на  
основе кластерного и ситуативного анали-
за, дифференцированные в зависимости 
от этапа работы с языковой темой, пред-
полагающие обращение к патриотически-
ориентированным текстам, которые под-
вергаются разбору, творческой переработке 
и лингвистическим экспериментам. Кроме 

того, в содержании инновационного вос-
питательного модуля «Я и Родина» пред-
усмотрена продуктивная деятельность уча-
щихся на основе применения технологии 
развития критического мышления и инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих высокий познавательный 
интерес учащихся и усиливающих струк-
турированность, наглядность учебного ма-
териала. Выполнение предложенных нами 
заданий направлено: а) на  формирование 
положительного образа Родины у старше-
классников; б) на развитие понятия «патри-
отизм» через актуализацию патриотических 
качеств личности; в) на осознание необхо-
димости их развития и активного участия 
в жизни общества; г) на эмоциональное ос-
мысление темы патриотизма и образа Роди-
ны в настоящем и будущем.
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Проблема обучения учащихся решению уравнений, содержащих переменную под знаком модуля, являет-
ся одной из серьезных проблем современного математического образования. Учащиеся не любят такие урав-
нения и испытывают трудности при их решении. Причин этому несколько: неоднозначность раскрытия темы 
«Модуль числа» в учебниках разных авторов (например, само понятие модуль разными авторами определяется 
по-разному); разброс уравнений с модулем по разным темам школьного курса математики, начиная со знаком-
ства учащихся с собственно понятием модуля числа и вплоть до окончания средней школы; наличие в разных 
учебниках разных типов задач на применение понятия модуль и его свойств, а также на использование разных 
методов решения уравнений с модулем; непонимание учащимися целесообразности изучения уравнений с мо-
дулем, непонимание ими практичности использования таких уравнений в реальной жизни. Разрешить ука-
занную проблему, на наш взгляд, можно через применение в обучении учащихся контекстных задач, которые 
также являются хорошим средством формирования у обучающихся математической грамотности, как умения 
использовать математические методы и приемы в решении задач из реальной жизни. В статье авторами анали-
зируется понятие контекстной задачи как основного средства устранения некоторых из приведенных причин 
возникновения указанной проблемы – исследуется понятие контекста как основополагающего понятия кон-
текстной задачи, раскрывается структура контекстной задачи, выделяются признаки таких задач, описывается 
алгоритм составления контекстных задач по математике на примере темы «Модуль числа» и приводится при-
мер соответствующей контекстной задачи, составленной авторами на основе этого алгоритма.

Ключевые слова: контекст, контекстная задача, алгоритм составления контекстных задач, модуль числа, 
навыки XXI в., математическая грамотность, школа, обучающиеся
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The problem of teaching students to solve equations containing a variable under the modulus sign is one of the 
serious problems of modern mathematical education. Students do not like such equations and have difficulty solving 
them. There are several reasons for this: the ambiguity of the topic «Module of a number» in textbooks by different 
authors (for example, the concept of module itself is defined differently by different authors); a spread of equations 
with a modulus on various topics in the school mathematics course, starting from the moment students become 
acquainted with the actual concept of the modulus of a number until they graduate from high school; the presence 
in different textbooks of different types of problems on the application of the concept of a module and its properties, 
as well as on the use of different methods for solving equations with a module; students’ lack of understanding of 
the expediency of studying equations with a module, their failure to see the practicality of using such equations in 
real life. This problem, in our opinion, can be resolved through the use of contextual problems in teaching students, 
which are also a good means of developing students’ mathematical literacy, as the ability to use mathematical 
methods and techniques in solving real-life problems. In the article, the authors analyze the concept of a contextual 
problem as the main means of eliminating some of the given reasons for the occurrence of this problem – the concept 
of context as a fundamental concept of a contextual problem is explored, the structure of a contextual problem is 
revealed, the characteristics of such problems are highlighted, and an algorithm for composing contextual problems 
in mathematics is described using the example of a topic «Module of numbers» and provides examples of corre-
sponding contextual problem compiled by the authors based on this algorithm.
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Современные тенденции развития 
общества требуют от человека быть гра-
мотным. Грамотность составляет основу 
базовых навыков XXI в. [1]: функциональ-
ная грамотность, финансовая грамотность, 
цифровая грамотность, ИКТ-грамотность, 
культурная и гражданская грамотность, 
естественнонаучная грамотность, читатель-
ская грамотность, математическая грамот-
ность. Данные навыки есть неотъемлемая 
составляющая образованности всего обще-
ства и основа успешного будущего страны.

Мониторинговая международная про-
грамма по оценке образовательных дости-
жений учащихся (Programme for Internation-
al Student Assessment, PISA), показывает, 
что уровни сформированности некоторых 
видов грамотности у российских подрост-
ков в возрасте 15 лет за последние 20 лет 
оказываются недостаточно высокими. Про-
центное отношение не превышает 50 % 
от максимального числа баллов (рис. 1) [2].

Приведенная статистика говорит в том 
числе о недостаточном уровне сформи-
рованности у современных российских 
школьников понимания ценности и значи-
мости математики для решения задач ре-
альной жизни. Большинство из них видят 
математику лишь как бесконечные форму-
лы и теоремы, оторванные от реальности. 
Например, как следует из результатов про-
веденных нами бесед с учащимися, мо-
дуль (абсолютная величина) числа для них 
воспринимается как абстрактное понятие, 
не связанное ни с одной сферой жизнедея-
тельности человека, а необходимость уме-
ния решать уравнения с модулем на уроках 

математики – как цель, которая не соответ-
ствует задачам действительности.

Это восприятие усугубляется тем, 
что в школьном курсе математики понятие 
модуля встречается на протяжении все-
го обучения в основной и старшей школе 
при изучении разных учебных тем. Напри-
мер, в восьмом классе учащиеся сталкива-
ются с модулем числа при изучении свойств 
арифметического квадратного корня. В де-
вятом классе при изучении степеней с раци-
ональным показателем также используется 
понятие модуля числа. На протяжении из-
учения всей функциональной линии вплоть 
до конца одиннадцатого класса учащиеся 
нередко обращаются к понятию модуля 
числа и его свойствам.

Само понятие модуля (абсолютной ве-
личины) числа формируется у учащихся 
на начальных этапах основной школы, хотя 
пропедевтика его изучения происходит еще 
на ступени начальной школы. В шестом 
классе учащиеся впервые напрямую стал-
киваются с понятием модуля числа. В этот 
период важно следить за правильным фор-
мированием этого понятия у учащихся. Не-
правильно сформированное понятие влечет 
за собой трудности в его дальнейшем ис-
пользовании при решении связанных с ним 
задач. Например, при решении уравнений 
с модулем, которые встречаются на протя-
жении всего курса алгебры средней школы.

Овладение учащимися умениями ре-
шать уравнения, содержащие переменную 
под знаком модуля, как правило, является 
достаточно проблемным для многих уча-
щихся [3]. Причин этому несколько.

Рис. 1. Результаты России в PISA по 1000-балльной шкале
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1. Как было сказано выше, в школьном 
курсе математики имеет место разброс 
уравнений с модулем по разным темам 
в контексте изучения разных видов уравне-
ний: линейных, дробно-рациональных, ква-
дратных, показательных, логарифмических, 
тригонометрических и др.

2. Неоднозначность раскрытия темы 
«Модуль числа» в учебниках разных авто-
ров. Например, понятие модуля определяет-
ся как расстояние от точки, представляющей 
число, до начала отсчета (Н.Я. Виленкин), 
как длина вектора (П.М. Эрдниев), как чис-
ло «без знака» (Г.В. Дорофеев) и др.

3. В разных учебниках имеют место 
разные типы задач на применение понятия 
модуль числа и его свойств, в том числе на-
правленные на обучение учащихся разным 
методам решения уравнений с модулем.

4. Непонимание учащимися целесоо-
бразности изучения уравнений с модулем, 
практичности использования таких уравне-
ний в реальной жизни.

На основе анализа научно-методиче-
ской и педагогической литературы один 
из способов устранения последней причи-
ны видится нам в условиях контекстного 
обучения учащихся. Организация контекст-
ного обучения математике позволяет ре-
шать предметные задачи в условиях разно-
го контекста: личного, профессионального, 
социального и научного (как подразумевает 
PISA), а также экономического, образова-
тельного и др. Основным средством обуче-
ния учащихся в этом случае являются кон-
текстные задачи.

Целью исследования стало определение 
алгоритма составления контекстных задач 
по математике и использование в обучении 
учащихся решению уравнений с модулем 
контекстных задач, составленных в соот-
ветствии с этим алгоритмом.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использовались 

эмпирические методы (сбор теоретических 
данных, их сравнение и изучение, беседы 
с учащимися и учителями) и теоретические 
методы (анализ и синтез теоретических све-
дений, абстрагирование от несуществен-
ных для данного исследования фактов, иде-
ализация педагогического опыта учителей 
математики, моделирование). Материалы 
исследования будут интересны учителям 
математики и преподавателям педвузов 
и имеют возможность тиражирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Контекст, как основополагающее по-
нятие для контекстной задачи, в научной 

литературе определяется как «система вну-
тренних и внешних условий жизни и дея-
тельности человека, влияющая на процесс 
и результаты восприятия, понимания и пре-
образования человеком конкретной ситуа-
ции действия и поступка» [4, с. 124]. Раз-
личают два вида контекста:

− внутренний контекст, как индивиду-
ально-психологические особенности, зна-
ния и опыт человека;

− внешний контекст, как информацион-
ные, предметные, социокультурные, про-
странственно-временные и иные харак-
теристики ситуации, в которой действует 
субъект. 

В таком случае содержание контекст-
ных задач должно аккумулировать в себе 
оба вида контекста и потому создавать ус-
ловия для практической интерпретации ре-
зультатов, полученных при решении задачи, 
на языке той или иной сферы жизнедеятель-
ности субъекта с учетом имеющихся у него 
теоретических знаний.

Отсюда большинством авторов кон-
текстная задача в обучении учащихся 
определяется как задача, в которой описы-
вается определенная жизненная ситуация, 
связанная с уже имеющимися знаниями 
и социокультурным опытом школьников 
и требующая анализа, осмысления и объяс-
нения учащимся данной ситуации. Резуль-
татом решения такой задачи всегда является 
осознание учащимися личной, профессио-
нальной или общественной значимости не-
которой учебной проблемы [5].

В контекстных задачах по математике 
можно выделить некоторый контекст зада-
ния (который представляет собой элементы 
знакомой обучающимся окружающей сре-
ды, такие как общественная жизнь, личная 
жизнь, образование или профессиональ-
ная деятельность, научная деятельность) 
и собственно математическое содержание 
(которое включает в себя основные типы 
математических задач, встречающихся 
в повседневной жизни: пространственные 
и плоскостные задачи, задачи на изменение 
и зависимость, количественные задачи, за-
дачи на работу с данными и др.).

Контекстная задача не является зада-
чей в традиционном понимании. Но в ней 
также имеют место основные структурные 
компоненты задачи (условие, требование, 
решение, базис решения), обладающие сво-
ей специфичностью.

Условие контекстной задачи – есть ис-
ходные практико-ориентированные факты, 
сведения, данные и отношения между ними. 
Фабула контекстной задачи включает в себя 
описание некоторой практической ситуа-
ции, для понимания и разрешения которой 
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необходимо применять знания не только 
из различных предметных областей (одной 
или нескольких), но и из повседневного 
жизненного опыта человека. Такую ситуа-
цию можно охарактеризовать как предмет-
ную (ее разрешение требует применения 
предметных знаний) или как межпредмет-
ную (она описывается на языке одной пред-
метной области, но предполагает решение 
с использованием знаний другой предмет-
ной области).

Требование контекстной задачи – по-
лучение некоторых практических выводов 
на основе анализа описываемой ситуации. 
Предметный смысл требования задачи, 
как правило, бывает скрыт от решающего. 
Очевидным он становится только в ходе мо-
делирования указанной ситуации на языке 
предметной области.

Решение контекстной задачи предпола-
гает интерпретацию описываемой практи-
ческой ситуации с использованием специ-
ального терминологического аппарата той  
или  иной предметной области. Базисом 
решения контекстной задачи выступают не  
только предметные знания, умения и навы-
ки решающего, но и его практический, жиз-
ненный опыт. 

Отличительными признаками контекст-
ной задачи является содержание в ней:

− реальных объектов, с которыми связа-
но описание некоторой реальной ситуации, 
ее рассмотрение и исследование с обосно-
ванным использованием предметного аппа-
рата и методов;

− разнообразных форм предъявления 
контекста с целью использования при реше-
нии разных механизмов восприятия инфор-
мации и приемов ее интерпретации;

− непредметных, но познаватель-
ных фактов и сведений, которые отража-
ют некоторый аспект жизненной ситуа-
ции, доступны для понимания учащимися 
и мотивируют их на познавательную и ис-
следовательскую деятельность;

− серии обязательных вопросов или  
заданий, которые помогают учащемуся 
лучше осмыслить приведенную в тексте 
информацию, сосредоточиться на конкрет-
ных аспектах описанной ситуации и на-
правляют его на правильный путь в реше-
нии, а также позволяют увидеть ценность 
предметной области и ее значимость в ре-
альном мире.

Как показывает проведенный нами 
анализ научно-методической и учебной 
литературы, а также интернет-источников, 
при необходимости использования в обу-
чении контекстной задачи по математике 
учитель может воспользоваться готовыми 
ресурсами [6], а может составить такую 

задачу сам. Некоторыми авторами в своих 
работах описываются технологии созда-
ния контекстных задач (в том числе и об-
учающимися), а также их корректировки 
со стороны учителя и решения со сторо-
ны учащихся [7; 8]. Наш опыт показывает, 
что алгоритм составления контекстных за-
дач по математике может быть, к приме-
ру, таким:

1) определить требование (цель) задачи 
на языке предметной области – математики;

2) перевести требование задачи с языка 
математики на язык реальной ситуации – 
для этого определить научный, обществен-
ный, учебный, социальный, культурный 
или иной аспект возможной реальной ситу-
ации, носящий мотивационный и познава-
тельный характер;

3) сформулировать основную цель ис-
следования ситуации в контексте выполне-
ния требования задачи на языке предметной 
области математики;

4) смоделировать (описать) ситуацию 
с учетом выбранных одного или нескольких 
ее аспектов и поставленной цели;

5) добавить вопросы и задания, направ-
ленные на более глубокий и расширенный 
анализ смоделированной ситуации, в том 
числе с использованием математических 
методов и приемов.

Приведем пример трансформации тра-
диционной математической задачи 1 по рас-
сматриваемой нами учебной теме «Модуль 
числа» в контекстную задачу 2 как результат 
использования приведенного алгоритма.

Задача 1 (математическая). Решите 
уравнение 2 ∙ |6700 – х| = |х – 4300|.

Задача 2 (контекстная). Иван Иванович 
и Петр Петрович решили 10 августа от-
правиться в гости на одну неделю к свое-
му другу Семену Семеновичу, который жи-
вет в другом городе. Чтобы осуществить 
свою поездку, друзья решили воспользо-
ваться услугой каршеринга.

Салон для аренды автомобилей «Авто-
прокат», куда отправились друзья для вы-
бора автомашины, располагал разными ви-
дами транспорта. Цены на аренду легкового 
автомобиля зависели от его класса – эконом, 
средний или бизнес. В рамках одного класса 
цены на разные марки авто тоже разни-
лись. Например, аренда Volkswagen Tiguan 
составляла 6700 рублей в сутки, а аренда 
Audi А3 – 4300 рублей в сутки. Посовещав-
шись, друзья выбрали Skoda Oktavia. Разница 
между арендой Skoda Oktavia и Volkswagen 
Tiguan была в 2 раза ниже, чем разница 
между Skoda Oktavia и Audi А3. 

1. Определите, во сколько рублей 
обойдется друзьям аренда выбранного 
автомобиля. 
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Рис. 2. Схема проезда до города Семена Семеновича

Технические характеристики автомобиля Skoda Oktavia

Время разгона,
0–100 км/ч, с

Мощность,
л/с

Объем топливного бака,
л

Расход топлива
л/100 км

8,1 150 50 5,4

2. Рассчитайте, сколько километров 
проедут Иван Иванович и Петр Петрович 
до Семена Семеновича и обратно, если вы-
берут для поездки кратчайший путь (вос-
пользуйтесь рис. 2).

3. Найдите, сколько литров топлива по-
надобится друзьям для поездки, если они бу-
дут использовать арендованный автомо-
биль только для того, чтобы добраться 
до друга и вернуться обратно (воспользуй-
тесь таблицей).

Представленная контекстная задача 2  
не только направлена на развитие у уча-
щихся умения решать уравнения с моду-
лем, в том числе в нестандартной ситуации, 
но и на формирование у них отдельных 
навыков XXI в., которые мы указывали 
выше, – математической грамотности, чита-
тельской грамотности и др. 

Заключение
Итак, контекстные задачи по математи-

ке способствуют привлечению внимания 
учащихся к учебному предмету и помога-
ют им применять предметные математиче-
ские знания в реальной жизни, обеспечи-
вая для этого соответствующие условия. 

Они оказывают влияние на понимание 
школьниками значимости математики в раз-
решении практических жизненных ситуа-
ций через их моделирование с использова-
нием математического аппарата.

Контекстные задачи можно составлять 
по любой теме школьного курса математики. 
Не исключением является и тема «Модуль 
числа». В этом случае контекстные задачи 
способствуют более успешному понима-
нию учащимися понятия модуль, осознан-
ному осуществлению действий по исполь-
зованию свойств модуля в решении задач 
(как математических, так и встречающихся 
в реальной жизни), а также овладению раз-
ными способами решения уравнений с мо-
дулем, что особенно важно в подготовке 
к сдаче ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Использование 
контекстных задач в обучении учащихся ре-
шению уравнений с модулем также позво-
ляет успешно формировать у школьников 
разные навыки XXI в. и проверять уровень 
их сформированности.

Для выбора контекстных задач учитель 
может воспользоваться готовым банком за-
даний, а может составить их сам, придер-
живаясь специального алгоритма.
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Обоснована актуальность формирования профессиональных компетенций выпускника с учетом за-
просов рынка труда и потребностей потенциальных работодателей: как научных, так и производственных 
предприятий отрасли. Охарактеризованы возможности интегративного партнерства между вузом и пред-
приятиями в рамках законодательно утвержденной сетевой формы реализации образовательных программ. 
Выявлены теоретические и модельные представления о формировании профессиональных компетенций. 
Представлен практический опыт интеграции «вуз – отраслевое предприятие» и его влияние на целенаправ-
ленное развитие компетенций. Разработана модель формирования профессиональных компетенций вы-
пускника на примере конкретной образовательной программы при трансформации ее в программу сетевой 
интеграции кафедр образовательного учреждения и отраслевых научных и производственных компаний. Со-
держательное и структурное представление модели выполнено на основе логики формирования конкретных 
профессиональных компетенций выпускника и их декомпозиции в партнерстве с научными и производ-
ственными организациями. Отмечено, что предложенная модель формирования значимых для рынка труда 
компетенций требует привлечения партнерами в сетевую программу уникальных ресурсов. Предложенная 
модель интеграции образования, науки и производства через исследовательские и проектные работы способ-
ствует формированию готовности выпускников к решению практико-ориентированных задач.
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The relevance of the formation of professional competencies of a graduate is substantiated, taking into account 
the demands of the labor market and the needs of potential employers: both scientific and industrial enterprises in the 
industry. The possibilities of an integrative partnership between a university and enterprises within the framework 
of a legally approved network form of implementation of educational programs are characterized. Theoretical 
and model ideas about the formation of professional competencies have been identified. Practical experience of 
“university-industry enterprise” integration and its impact on the targeted development of competencies is presented. 
A model for the formation of professional competencies of a graduate has been developed using the example of a 
specific educational program when transforming it into a program for network integration of departments of an 
educational institution and industry scientific and manufacturing companies. The content and structural presentation 
of the model is based on the logic of the formation of specific professional competencies of the graduate and their 
decomposition in partnership with scientific and industrial organizations. It is noted that the proposed model for the 
formation of competencies that are significant for the labor market requires the involvement of unique resources 
by partners in the network program. The proposed model for integrating education, science and production through 
research and design work contributes to the formation of graduates’ readiness to solve practice-oriented problems.
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Задача поддержания инновационной на-
правленности развития России сопряжена 
с необходимостью модернизации россий-
ской промышленности, освоением новых 
технологий и производством инновацион-
ной продукции, что, в свою очередь, требу-
ет вовлечения в промышленность челове-
ческих ресурсов, способных к новаторской 
деятельности [1]. Соответственно, подго-
товка современного выпускника невозмож-
на без внедрения новых форм и содержания 
реализации образовательных программ, 

направленных на формирование таких ком-
петенций, которые учитывают потребности 
рынка труда, запросы предприятий, специ-
фичные требования работодателя к профес-
сиональной деятельности. Справедливым 
представляется эмпирически подтверж-
денное утверждение о влиянии комплекса 
общекультурных компетенций выпускни-
ков на успешность карьеры, когда высокий 
культурный уровень способствует форми-
рованию инженерной элиты [2]. При этом 
глубокая универсальная подготовка в един-
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стве гуманитарных и естественнонаучных 
знаний выступает базисом для последую-
щего формирования профессиональных 
компетенций, развитие которых целесоо-
бразно осуществлять с учетом задач отрас-
ли, на основе интеграции кафедр с отрасле-
выми предприятиями [3].

Возможности интегративного взаимо-
действия между вузом и производственны-
ми или научными организациями законода-
тельно закреплены в ст. 15 ФЗ № 273 в виде 
сетевой формы реализации образователь-
ных программ (СФРОП) в интересах повы-
шения качества подготовки специалистов 
[4]. В законе, подзаконных актах и методи-
ческих рекомендациях предлагаются раз-
личные варианты сетевого взаимодействия, 
основой которых является привлечение 
в образовательный процесс уникальных 
ресурсов (материальных, технологических, 
методических, кадровых) со стороны от-
раслевого партнера, которые отсутствуют 
в базовой организации. С одной стороны, 
нормативные акты не охватывают вопросы 
влияния вовлекаемых в учебных процесс 
ресурсов партнеров на сформированность 
профессиональных компетенций выпуск-
ника и его готовность к решению практико-
ориентированных задач отрасли. С другой 
стороны, значительное число научных изы-
сканий направлено на выявление прираще-
ния уровня сформированности компетен-
ций обучающихся в результате выполнения 
исследовательских или прикладных проек-
тов [5], что, в свою очередь, обуславливает 
необходимость перманентного повышения 
компетентности кадров в рамках базовой 
образовательной организации, отвечающей 
за реализацию ООП [6].

Как отмечено выше, организация обра-
зовательного процесса в рамках СФРОП ре-
шает задачу вовлечения в образовательный 
процесс конкурентоспособных кадров, ин-
новационных технологий и оборудования, 
что, однако, не должно приводить к про-
стому комбинированию ресурсов участни-
ков образовательного процесса. Необходим 
синергетический эффект от интеграции 
вуза с отраслевыми научными и производ-
ственными организациями в части развития 
набора профессиональных компетенций 
при реализации конкретной ООП.

Целью исследования является разра-
ботка модели формирования профессио-
нальных компетенций выпускника в рамках 
СФРОП в условиях интеграции вуза с отрас-
левыми предприятиями. Задачами исследо-
вания выступали: выявление теоретических 
и модельных представлений о формирова-
нии профессиональных компетенций; систе-
матизация практического опыта интеграции 

вуз – предприятие; разработка модели фор-
мирования профессиональных компетен-
ций выпускника на примере конкретной 
ООП в условиях интеграции Института 
технологий легкой промышленности, моды 
и дизайна Казанского национального иссле-
довательского технологического универси-
тета (ИТЛПМД КНИТУ) и отраслевых на-
учных и производственных компаний.

Материалы и методы исследования 
На первом этапе исследования исполь-

зовались теоретические методы познания: 
обобщение, анализ, синтез, абстрагиро-
вание. Материалами служили научные 
изыскания по вопросам имплементации 
компетентностного подхода в высшем об-
разовании. Развертывание исследования 
осуществлялось с применением дедуктив-
ного метода, когда на основе анализа кон-
цептуальных представлений и общих по-
ложений подхода, обобщения принципов, 
педагогических условий и образовательных 
технологий формирования компетенций, 
абстрагирования и выделения частного зна-
ния выделялись модельные представления 
о формировании профессиональных компе-
тенций в условиях интеграции вуза с отрас-
левыми предприятиями.

На втором этапе исследования с при-
влечением индуктивного метода, общело-
гических и логико-аналитических методов 
на основе материалов эмпирических иссле-
дований и данных о практическом опыте 
формирования профессиональных компе-
тенций при интеграции вузов с научными 
и производственными организациями в от-
расли произведено описание модели.

На третьем этапе осуществлялось мыс-
ленное моделирование и разработка струк-
турного представления модели на  ос-
нове логики формирования конкретных 
профессиональных компетенций выпускни-
ка ИТЛПМД КНИТУ и их декомпозиции 
при СФРОП в партнерстве с научными и ис-
следовательскими организациями.  

Моделирование формирования профес-
сиональных компетенций выпускников в  ус-
ловиях интеграции вуза с отраслевыми пред-
приятиями производилось на  примере ООП 
магистра по направлению 22.04.01 Матери-
аловедение и технологии материалов, про-
филь «Многофункциональные материалы 
в проектировании деталей и изделий» [7]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Анализ исследований в части имплемен-
тации компетентностного подхода в выс-
шем образовании позволил выявить сле-
дующие значимые признаки для развития 
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профессиональных компетенций при ре-
ализации СФРОП в условиях интеграции 
вуз – предприятие: 

− актуальный комплекс профессиональ-
ных компетенций и декомпозицию каждой 
компетенции необходимо разрабатывать 
с учетом требований рынка труда и запро-
сов предприятий-партнеров в рамках кон-
кретного направления подготовки;

− набор профессиональных компетен-
ций, их взаимосвязь и содержание имеют 
развивающийся характер и должны коррек-
тироваться согласно инновационному раз-
витию промышленности;

− формируемые профессиональные ком-
петенции должны обеспечивать готовность 
выпускника к решению перспективных 
проблем организационно-управленческого, 
научно-исследовательского и проектного 
характера по запросу в отрасли.

Необходимой является реализация: лич-
ностной составляющей профессиональной 
компетентности выпускника в части привер-
женности профессиональным ценностям 
и готовности к творческой имплементации 
знаний на практике; инструментальной со-
ставляющей компетентности – знаний, уме-
ний и владения теорией, методами и прак-
тикой профессиональной деятельности; 
деятельностной составляющей – в виде 
способности к самостоятельной целена-
правленной адаптации к возникающим не-
тривиальным профессиональным задачам. 
Важными принципами формирования про-
фессиональных компетенций выступают: 
интегративность, междисциплинарность, 
вариативность, модульность, организация 
совместной и индивидуальной практико-
ориентированной деятельности. 

Данные положения согласуются с теоре-
тическими исследованиями А.В. Антюхова, 
Н.В. Фомина [8] и В. Петрова и Т. Кузне-
цовой [9]. При этом первая группа авторов 
предлагает модель развития профессио-
нальных компетенций, включающую фор-
мирование целевого, методологического 
и содержательного, организационного и ди-
агностического компонентов через новые 
формы обучения (интерактив, мастер-клас-
сы, встречи с представителями промышлен-
ности, кейсы предприятий) и технологии 
обучения (проблемное, имитационное, де-
ятельностное, в сотрудничестве) [8]. Такая 
модель согласуется с сущностью СФРОП, 
где для достижения синергетического эф-
фекта от обучения происходит распреде-
ление модулей, курсов, дисциплин между 
базовым вузом и предприятиями-партнера-
ми, готовыми привлечь в образовательный 
процесс уникальные ресурсы, технологии 
и методы организации практико-ориенти-

рованного образовательного процесса [10]. 
Модель А.В. Антюхова с соавтором может 
служить теоретическим базисом развития 
профессиональных компетенций, одна-
ко не дает представлений о возможности 
формирования компетенций в интеграции 
вуз – предприятие.

Наиболее близкой к теме исследова-
ния являются модельные представления 
В. Петрова и Т. Кузнецовой, рассматри-
вавших развитие компетенций выпускни-
ка через инновационное содержание ООП, 
реализуемой в ходе интеграции вуза с от-
раслевыми научными и высокотехнологич-
ными предприятиями. Матричная модель 
авторов учитывает типы компетенций, 
их виды и компоненты конкретной ООП 
и прогнозирует влияние интеграции на зна-
ния и умения, а также на готовность вы-
пускника к решению практических задач. 
Виды интеграции также классифицируются 
в части организационных, материальных 
и кадровых составляющих, которые име-
ют влияние на развитие профессиональ-
ных компетенций. В модели закладывают-
ся основы результативности интеграции 
вуза с научными и промышленными орга-
низациями, однако недостаточно раскры-
ваются практические возможности деком-
позиции компетенций и формирования их 
составляющих с привлечением ресурсов 
предприятий-партнеров.

Систематизация моделей реализации 
практической интеграции «вуз – отрасле-
вое предприятие» и их влияния на разви-
тие профессиональных компетенций вы-
пускника позволяет выделить изыскания 
авторов Китая. В стране интенсивно раз-
виваются интегрированные ООП, направ-
ленные на развитие компетенций, востре-
бованных на рынке труда. Так, модель Q. 
Zang c соавт. отражает входящие задачи 
выполнения обучающимися реальных про-
изводственных проектов и необходимость 
индивидуализированной подготовки «та-
лантов» за счет интеграции вуз – предпри-
ятие, где со стороны вузов сохраняется 
ответственность педагогов за осуществле-
ние и контроль результатов образователь-
ного процесса, а со стороны предприятия 
возникает ответственность наставников 
за выполнение практико-ориентированных 
проектов и контроль их результатов в инте-
ресах развития заданных профессиональ-
ных компетенций [11].

Реализация такой модели предполага-
ет обновление:

− учебных программ инженерного об-
разования с внедрением модулей развития 
технической компетентности, необходимой 
работодателю; 
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− обновление методов обучения, сниже-
ние доли традиционных аудиторных занятий 
в интересах экспериментального, опытного, 
практического, творческого интерактивного 
обучения; 

− обновление системы оценивания: 
сокращение доли тестирования теорети-
ческих знаний и оценивание результатив-
ности проектной работы, как индивидуаль-
ной, так и совместной. 

Практическая имплементация интегра-
ционного взаимодействия в рамках СФРОП 
представлена на примере сетевых про-
грамм Шеньчженьского политехнического 
вуза, в которых сохраняется баланс между 
образованием и производством за счет ис-
пользования взаимодополняемых ресурсов 
каждого партнера в ходе проведения прак-
тико-ориентированных исследований и раз-
работок, а также одновременного формиро-
вания как мягких, так и жестких навыков 
[12]. Известны примеры кооперации данно-
го вуза с компанией Huawei c целью форми-
рования профессиональных компетенций 
выпускника для решения текущих и пер-
спективных задач компании с получением 

ее сертификатов [13]. Аналогичный резуль-
тат представлен при кооперации технологи-
ческого университета Уханя и предприятий 
отрасли машиностроения при выполнении 
студентами проектных работ по заданию 
отрасли в рамках инженерных дисциплин 
[14]. Особенностью моделей практической 
имплементации СФРОП является недоста-
точность представления конкретного на-
бора профессиональных компетенций и их 
составляющих при развитии в интеграции 
«вуз – отраслевое предприятие».

В этой связи на примере ООП «Много-
функциональные материалы в проектирова-
нии деталей и изделий» ИТЛПМД КНИТУ 
предлагается следующая модель развития 
профессиональных компетенций при транс-
формации традиционной формы реализа-
ции ООП в базовом вузе в СФРОП при ин-
теграции вуза с отраслевыми партнерами 
(рисунок). 

Для построения модели использовали 
матрицу компетенций и их содержательное 
распределение. Декомпозиция компетенций 
осуществлена по уровням «знать» (ПК Х.1), 
«уметь» (ПК Х.2), «владеть» (ПК Х.3) [7].

Модель формирования профессиональных компетенций выпускника  
в условиях интеграции вуза с отраслевыми предприятиями на примере ООП
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Модель отражает распределение трех 
составляющих следующим образом: знани-
евый компонент отводится вузу, компонент 
«уметь» – исследовательской организации, 
компонент «владеть» – отраслевому пред-
приятию. Для реализации модели к образо-
вательному процессу привлекаются ресур-
сы вуза (профессорско-преподавательский 
состав, лабораторное и диагностическое 
оборудование, экспериментальные образцы 
материалов, научное и методическое обе-
спечение процесса обучения); научно-ис-
следовательской организации (опытные об-
разцы материалов, опытно-промышленное 
оборудование, программы и методы испы-
таний, опыт проведения НИОКР); произ-
водственного предприятия (промышленное 
оборудование, реальные технологические 
процессы, средства автоматизации, испы-
тательные установки, опыт освоения вы-
пуска продукции). Модель отражает слож-
ный комплекс возможного распределения 
профессиональных компетенций в рамках 
ООП и подлежит логико-аналитической ре-
дукции при переходе к СФРОП с конкрет-
ными отраслевыми партнерами с учетом их 
запросов к видам и уровню профессиональ-
ных компетенций. 

Заключение
Таким образом, в результате анализа 

теоретических основ и моделей интегра-
ции вуз – предприятие, а также опыта прак-
тической реализации сетевого обучения 
в интересах развития профессиональных 
компетенций, выявлен набор модельных 
представлений об интегративном образо-
вании российских и зарубежных авторов. 
Установлена дискуссионность вопросов 
имплементации моделей в образовательный 
процесс при трансформации ООП к сетевой 
форме в связи с отсутствием в моделях пере-
даваемых профессиональных компетенций 
(их составляющих) для развития в научной 
и производственной организации отрасли.

На примере конкретной ООП пред-
ложена модель формирования професси-
ональных компетенций через распределе-
ние их составляющих между партнерами 
при трансформации программы обучения 
к СФРОП. Охарактеризованы уникальные 
ресурсы партнеров, вовлекаемые в образо-
вательный процесс, способствующие раз-
витию профессиональных компетенций. 
Предложенная модель интеграции обра-
зовательных, исследовательских и произ-
водственных организаций через исследова-
тельские, проектные, экспериментальные 
работы способствует формированию го-
товности выпускников к решению практи-
ко-ориентированных задач. Предлагаемая 

модель одновременно повышает конкурен-
тоспособность: вуза – за счет соответствия 
подготовки кадров рынку труда; отраслевых 
предприятий – вследствие обеспечения от-
расли специалистами, готовыми к решению 
текущих и перспективных задач; выпуск-
ника, получившего актуальный набор про-
фессиональных компетенций и имеющего 
карьерные преимущества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО  
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО ВЕБ-РАЗРАБОТКЕ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ПЛАТФОРМЕ STEPIK
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Включение в школьную программу элективных курсов на стадии профильного обучения имеет высокую 
значимость для расширения знаний учеников в определенной области. Современные школьники большое ко-
личество информации получают в электронном виде, поэтому им комфортно работать именно в онлайн-фор-
мате. Интернет является одним из самых популярных источников информации и эффективных инструментов 
коммуникации. С этим связана повсеместная цифровизация, в том числе образовательного пространства. Дан-
ный процесс увеличивает потребность в специалистах в сфере информационных технологий и увеличивает 
требования к IT-компетенциям всех профессий. В статье приведена учебно-методическая литература для опре-
деления места обучения веб-разработки в школе, рассмотрены онлайн-платформы для дистанционного об-
учения, а также существующие онлайн-курсы по данному направлению. Описана реализация элективного 
курса на тему «Веб-программирование», который позволяет изучить основы веб-разработки, содействовать 
развитию алгоритмического и аналитического мышления, обеспечить освоение базовых навыков создания 
веб-сайтов. Курс реализован дистанционно на платформе Stepik. В результате экспертной оценки и апробации 
работы можно сделать вывод, что разработанный курс представляет собой эффективное средство для обучения 
информатике и веб-разработки в онлайн-формате и может быть применен в учебной практике.

Ключевые слова: образовательная платформа, электронный курс, дистанционное обучение, веб-разработка, 
элективный курс

APPLICATION OF A REMOTE ELECTIVE COURSE  
ON WEB DEVELOPMENT FOR SCHOOLCHILDREN  

ON THE STEPIK PLATFORM
Cherpakova N.A., Kapustina L.V., Gorelov D.A.

Altai State Pedagogical University, Barnaul, e-mail: nadja-cherpakova@mail.ru

The inclusion of elective courses in the school curriculum at the stage of specialized training is of high 
importance for expanding students’ knowledge in a certain area. Modern schoolchildren receive a large amount 
of information in electronic form, so they are comfortable working in an online format. The Internet is one of the 
most popular sources of information and effective communication tools. This is connected with the widespread 
digitalization, including of the educational space. This process increases the need for specialists in the field of 
information technology and increases the requirements for IT competencies of all professions. The article provides 
educational and methodological literature for determining the place of web development training at school, online 
platforms for distance learning, as well as existing online courses in this area are considered. The implementation 
of an elective course on the topic of “Web programming” is described, which allows you to study the basics of web 
development, promote the development of algorithmic and analytical thinking, and ensure the development of basic 
skills in creating web sites. The course is implemented in a distance format on the Stepik platform. As a result of 
expert evaluation and approbation of the work, it can be concluded that the developed course is an effective tool for 
teaching computer science and web development in an online format and can be applied in educational practice.

Keywords: educational platform, e-course, distance learning, web development, elective course

Развитие информатики как науки играет 
ключевую роль в создании глобального ин-
формационного общества. Оно оказывает 
значительное влияние на экономику, науку, 
образование и культуру, а также определяет 
конкурентоспособность страны, качество 
жизни людей и национальную безопасность.

При получении базового школьного 
образования учащийся должен решить, ка-
кие приобретенные знания и умения ему 
необходимы для дальнейшего обучения 
в высших или средних профессиональных 
учреждениях. По окончании школы буду-
щему студенту нужно решить, в каком на-

правлении продолжать свое образование. 
Посещение различных курсов в школе по-
может ученику определиться с будущей 
профессией и построить свою карьеру. 
Для удовлетворения индивидуальных об-
разовательных потребностей и построения 
уникальных образовательных траекторий 
в учебный план включаются элективные 
курсы [1]. Приобретение IT-компетенций 
еще на школьном этапе позволяет в даль-
нейшем лучше ориентироваться в мире 
IT-профессий. Одним из возможных на-
правлений обучения является получение 
профессии веб-разработчика.
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Учащиеся школ повсеместно использу-
ют интернет-источники в различных сфе-
рах жизни. Многие школьники проходят 
электронные курсы по различным учебным 
предметам, но немногие знают, как разра-
батываются данные курсы и как они важны 
на сегодняшний день для современного по-
коления. Актуальность работы определяет-
ся тем, что в школьной программе не пред-
усмотрено достаточное количество часов 
для углубленного изучения некоторых разде-
лов информатики, а именно веб-разработки, 
поэтому целесообразно внедрять в школь-
ную программу дополнительные электив-
ные курсы.

Целью работы является возможность вне-
дрения элективного курса по веб-разработке 
в школьную программу и  создание онлайн-
курса по основам веб-разработки, предна-
значенного для учеников старших классов. 

Материалы и методы исследования
Веб-конструирование как часть предмета 

информатики – актуальная и перспективная 
область в образовании. Проведен анализ со-
временных школьных учебников базового 
уровня по информатике и ИКТ и выявлено 
содержание обучения веб-конструированию.

Веб-разработка впервые встречается 
в главах учебника за 9 класс по информа-
тике (Л.Л. Босова, 2016). Однако данная 
тема рассматривается в одном параграфе, 
где большая часть отведена рекомендациям 
по наполнению сайта контентом и местам 
его размещения. Оставшаяся доля парагра-
фа направлена на размещение сайта в сети 
Интернет – изучение хостингов.

Также процесс создания веб-ресурсов 
встречается в учебнике информатики ба-
зового уровня 10 класса (Н.Д. Угрино-
вич, 2016). Третья глава данного учебника 
под названием «Коммуникационные техно-
логии» повествует о Всемирной Паутине 
и ее составляющих. Только последний пара-
граф «Основы языка гипертекста» служит 
обучению учащихся основам создания веб-
сайтов. Несмотря на малый объем парагра-
фа, его содержание охватывает все разделы 
веб-конструирования. Материалу данного 
параграфа свойственна емкость и точность. 

Актуальность веб-разработки возрас-
тает, но количество времени, отведенного 
на его изучение, не увеличивается. В связи 
с этим было принято решение разработать 
элективный курс «Основы веб-разработки» 
и реализовать его в дистанционном формате.

Для организации такой формы учебно-
го процесса используются различные он-
лайн-платформы. Они дают возможность 
быстрого и эффективного взаимодействия 
между участниками учебного процесса, 

а также удобного контроля успеваемости 
и оценивания полученных знаний.

Выделим основные критерии подбора 
платформы [2] для дистанционного обучения: 

− функциональность;
− отказоустойчивость; 
− удобство использования;
− мультимедийность;
− качество технической поддержки.
В ходе работы было рассмотрено не-

сколько популярных учебных платформ 
для организации дистанционного обучения 
[3; 4, с. 26], таких как Moodle, Learme, Edu-
ardo и Stepik.

Stepik – одна из самых известных рос-
сийских платформ для создания онлайн-
курсов. Возможность публикации есть 
у каждого зарегистрированного пользова-
теля. Для создания открытого курса можно 
ограничиться бесплатным тарифом.

К преимуществам платформы Stepik от-
носятся: 

− многочисленные возможности состав-
ления отчетов и анализа успеваемости;

− возможность коммуникации между 
пользователями; 

− платформа изначально ориентирована 
на курсы для программистов;

− интуитивно понятный интерфейс;
− кроссплатформенность.
Существует большое количество образо-

вательных платформ, которые удовлетворя-
ют разнообразным требованиям. Основными 
требованиями к образовательной платформе 
являются: доступность ресурсов по сети, 
кроссплатформенность, простота разработ-
ки курса [5]. Однако из всех рассмотренных 
платформ наиболее подходящей для курса 
«Веб-разработка» является Stepik. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Была разработана рабочая программа 
элективного курса «Веб-разработка», пред-
назначенная для использования в учебной 
деятельности, чтобы подготовить школьни-
ков к будущей профессиональной деятель-
ности. Программа может быть реализована 
в дистанционном формате с помощью соз-
данного курса. Данная разработка поможет 
сформировать представления о HTML и CSS, 
а также способах их применения [6, с. 14].

Цель элективного курса – ознакомить 
с основными инструментами веб-разработки 
и научить школьников применять данные на-
выки в повседневной деятельности. 

Программа элективного курса направле-
на на решение следующих задач:

− приобретение теоретических знаний 
и практических навыков в области основ 
веб-программирования;
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− развитие операционного мышления;
− развитие исследовательских и  конструк-

торских навыков для активного творчества 
с применением современных технологий; 

− развитие умений и методов деятельно-
сти для решения практически значимых за-
дач и создание собственных веб-продуктов.

Этапы разработки и реализации онлайн-
курса «Веб-разработка» были организова-
ны с учетом максимальной эффективности, 
благодаря четкой структуре сценария, раз-
биению на модули, соответствующие зара-
нее определенным целям и задачам, а также 
правильной последовательности представ-
ления обучающих элементов. Курс содер-
жит следующие темы со следующим коли-
чеством часов для их изучения:

− Тема 1. Введение – 1 ч. Что такое 
HTML и его базовая структура.

− Тема 2. HTML: Основы – 2 ч. Язык 
гипертекстовой разметки документов, теги, 
атрибуты. Заголовки, абзацы. Вложенность 
тегов, перенос строки в теге.

− Тема 3. HTML: Базовые элементы – 
4 ч. Структура HTML-документа. Редакто-
ры кода. Элементы и их виды. Списки. Изо-
бражения. Ссылки и адреса.

− Тема 4. HTML: Базовые элементы 
(ч. 2) – 4 ч. Создание и оформление таблиц. 
Форматирование ячеек. Создание форм.

− Тема 5. CSS: Основы – 2 ч. История 
CSS. Способы подключения CSS. Синтак-
сис. Простые и составные селекторы. Ин-
струменты разработчика в браузере.

− Тема 6. CSS: Базовые элементы – 4 ч. 
Текст и шрифты. Цвет и фон. Типы ото-
бражения элементов. Единицы измерения. 
Как бороться с переполнением контента. 
Обтекание элементов. Позиционирование.

− Тема 7. Продвинутая верстка – 
4 ч. Краткая история веб-технологий. Flex-
элементы. Псевдоклассы. Анимация пере-
ходов. Медиа-запросы. Адаптивная сетка.

− Тема 8. Конструкторы – 3 ч. Что та-
кое конструкторы. Zero-блоки. Регистрация 
на Tilda. Создание и настройка сайта в Tilda.

− Тема 9. Деплой – 2 ч. Что такое фрон-
тенд и бэкенд. Хостинг. Деплой сайта.

− Тема 10. Выпускная работа – 7 ч. 
В этом разделе обучающиеся научатся раз-
рабатывать концепцию, цели и структуру 
сайта, продумывать его внутренние и внеш-
ние связи, назначение каждой страницы 
и элемента на ней. Обучающиеся в этой 
теме получат навыки разработки концепции, 
определения целей и структуры веб-сайта, 
планирования его внутренних и внешних 
связей, а также определения назначения 
каждой страницы и элемента на ней.

− Тема 11. Защита проекта – 2 ч. Защита 
проекта – хороший способ для обучающих-

ся показать свои художественные и техни-
ческие способности, так как задания носят 
метапредметную направленность и помога-
ют выявить степень усвоения всего матери-
ала курса. Защита проекта предоставляет 
школьникам возможность продемонстри-
ровать свои художественные и технические 
навыки, поскольку задания имеют мета-
предметную направленность и позволяют 
оценить уровень усвоения всего курса.

Данный онлайн-курс охватывает все 
необходимые темы для получения базовых 
знаний в области веб-разработки и рассчи-
тан на 34 ч.

Курс включает ряд уроков, разбитых 
на разделы, и включает графические ма-
териалы и примеры кода. В конце каж-
дой темы есть домашнее задание, которое 
служит для закрепления изученного ма-
териала. Занятия структурированы таким 
образом, чтобы практика помогала усво-
ить теорию, изученную на каждом уроке. 
Всего в курсе представлено 15 практиче-
ских заданий.

В рамках апробации созданного элек-
тронного курса была реализована эксперт-
ная оценка элективного курса на тему «Веб-
разработка», с целью получения обратной 
связи от опытных педагогов.

В качестве экспертов выступили 16 чел., 
из которых 31,25 % – преподаватели кафедры 
информационных технологий и теоретиче-
ских основ информатики и 68,75 % – учи-
теля информатики общеобразовательных 
учреждений. 

Для проведения экспертной оценки 
были предоставлены следующие материа-
лы: ссылка на курс, размещенный на плат-
форме Stepik; ссылка на рабочую програм-
му курса. 

Эксперты оценивали курс по следую-
щим критериям:

1. Данная тема актуальна для современ-
ного образования.

2. Содержание курса соответствует об-
разовательным потребностям в информаци-
онной среде современного школьника.

3. Рабочая программа соответствует тре-
бованиям к оформлению элективного курса.

4. Темы курса соответствуют содержа-
нию рабочей программы.

5. Материал соответствует принципу 
полноты. 

6. В материале представлена методиче-
ская составляющая.

7. В курсе представлены задания для  
практической и самостоятельной работы.

8. Курс логично выстроен и структури-
рован.

9. Курс соответствует целевой аудито-
рии (10–11 класс).
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Каждый критерий оценивался по четы-
рем уровням выполнения:

0 – критерий не выполняется;
1 – критерий частично выполняется;
2 – критерий частично не выполняется;
3 – критерий выполняется полностью.
В ходе экспертной оценки были полу-

чены следующие результаты, преобразо-
ванные в диаграммы, цифра на диаграмме 
соответствует номеру критерия (рис. 1).

Согласно проведенной оценке можно 
сделать вывод, что данная тема является 
актуальной для современного образования, 
курс логично выстроен и структурирован 

и соответствует принципу полноты. Темы 
онлайн-курса соответствуют содержанию 
разработанной рабочей программы. Высо-
кая оценка экспертов демонстрирует воз-
можность использования разработки в об-
разовательном процессе.

Также в экспертную оценку были добав-
лены два вопроса с развернутым ответом: 
«Какие изменения или улучшения могут 
быть внесены в курс, чтобы улучшить его 
эффективность и привлекательность для об-
учающихся?»; «Какие сложности могут воз-
никнуть при реализации данного электив-
ного курса, и как они могут быть решены?»

Рис. 1. Результаты экспертной оценки
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В ответах на эти вопросы эксперты вы-
сказали следующие предложения: «думаю, 
данный вариант разработанности достаточ-
ный»; «необходимо усилить практический 
блок»; «большое количество материала, 
предлагаю разбить на два курса». Эксперт-
ная оценка подтверждает, что  разработан-
ный электронный курс «Веб-разработка» 
может использоваться в качестве элек-
тивного курса в рамках уроков информа-
тики в 10–11 классах, курс позволит раз-
вить умения и знания учащихся в области 
веб-разработки.

Курс был опубликован на платформе 
Stepik 17 мая 2023 г., он состоит из 10 моду-
лей и 49 уроков. На платформе Stepic курс 
прошли 202 чел. Апробация проведена  на  
базе ФГБОУ ВО АлтГПУ, МБОУ «СОШ № 13»  
и  «Лицей № 3» г. Барнаула. Ссылка на курс: 
https://stepik.org/course/171660/promo#toc.

Учащиеся проявили заинтересованность 
в использовании платформы, задавали много 
вопросов преподавателю и дали несколько 
комментариев по изученному материалу. 

Несмотря на то, что период апробации 
курса уже закончился, на курс подписыва-
ются новые ученики. Из этого можно сде-
лать вывод, что данный курс актуален в об-
разовательном пространстве и привлекает 
новых обучающихся.

Из всех модулей наибольший интерес 
вызвал модуль № 4 “HTML: Базовые эле-
менты”, его прошли 84 ученика. В этом мо-
дуле предлагалось сверстать HTML страни-
цу по макету. В связи с тем, что это был их 
первый самостоятельный опыт в написании 
кода, это задание вызвало у учащихся боль-
шой интерес.

Рис. 2. Статистика выполнения курса  
по итогам апробации

Наиболее затруднительным стало вы-
полнение выпускной работы, которую 
успешно сдали 18 учеников. Работа вызвала 
наибольшую трудность в связи с коротким 
сроком выполнения данного задания.

Рассмотрим статистические данные по  
выполнению курса, которые в процентном 
соотношении показывают прогресс выпол-
нения курса по окончанию срока апробации 
(рис. 2).

По результатам можно сделать вывод, 
что большая часть обучающихся заинтере-
совалась изучением курса и выполнила 75 % 
практических заданий и более. По заверше-
нию курса, а также при прохождении его 
ученики могли оставить отзыв. Прошедшие 
курс полностью оставили положительные 
комментарии. Разработанный курс является 
эффективным инструментом для  обучения 
веб-разработке и может быть использован 
в образовательной практике.

Заключение
В результате работы было проведено 

исследование в области применения веб-
разработки в старшей школе и определено, 
что использование онлайн-курсов данной 
темы необходимо, но не всегда реализуемо 
по разным причинам. Разработан онлайн-
курс и размещен на платформе Stepik, кото-
рый предполагает самостоятельное изуче-
ние веб-разработки в старшей школе. Курс 
позволяет изучить основы веб-разработки, 
содействовать развитию алгоритмического 
и аналитического мышления, обеспечить ос-
воение базовых навыков создания веб-сайтов. 
На контрольно-оценочном этапе были уста-
новлены критерии оценивания курса экспер-
тами и обучающимися. По результатам экс-
пертной оценки и апробации работы можно 
сделать вывод, что разработанный курс мо-
жет быть полезным в образовательной среде 
и внедрен в образовательный процесс. Ста-
тистика, которая показывает увеличение ко-
личества учащихся на курсе, подтверждает 
активный интерес и мотивацию к самостоя-
тельному изучению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕЙ ХИМИИ В ВУЗЕ
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ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», Шадринск,  
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В данной статье описан опыт использования цифровых датчиков по химии при изучении вопросов об-
щей химии. Актуальность рассматриваемых вопросов связана с совершенствованием материально-техниче-
ской базы педвуза, цифровизацией образования и подготовкой будущих учителей химии к овладению навы-
ками работы с современных оборудованием. В исследовании приняли участие студенты первого и третьего 
курсов, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-
ми подготовки), профили «Биология» и «Химия» на базе Педагогического кванториума им. А.П. Рымкевича 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». В учебную дисциплину «Общая 
химия» были включены практические работы, при проведении опытов которых используются цифровые 
датчики по химии. Анкетирование студентов показало, что большей части респондентов уже приходилось 
работать с цифровыми лабораториями, однако только половина студентов могла отметить возможности циф-
ровых датчиков и привести методику использования их в учебном процессе. У третьекурсников задания 
с применением цифровой лаборатории были включены в дисциплину «Практикум по химии», в рамках кото-
рой студенты учились разрабатывать проекты мероприятий и мастер-классов для школьников с использова-
нием цифровых лабораторий. Результат итоговой практической работы с цифровой лабораторией по химии 
показал, что ее применение повышает качество знаний студентов, они отмечают положительные возмож-
ности датчиков, точность количественных показателей, наглядность, сокращение времени эксперимента.

Ключевые слова: цифровая лаборатория, цифровая лаборатория по химии, цифровые датчики по химии, 
химия, общая химия, химическое образование

Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям деятельности вузов-партнёров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 году по теме 
«Формирование предметных компетенций у студентов посредством использования цифровых дат-
чиков по химии» (№ 16-339 от 26 мая 2023 г.).

THE USE OF DIGITAL SENSORS IN THE STUDY  
OF GENERAL CHEMISTRY AT THE UNIVERSITY

Sharypova N.V., Solovyova A.L., BatenevaYa.A.
Shadrinsk state pedagogical University, Shadrinsk, e-mail: sharnadvla@yandex.ru

This article describes the experience of using digital sensors in chemistry in the study of general chemistry. 
The relevance of the issues under consideration is related to the improvement of the material and technical base of 
the pedagogical university, the digitalization of education and the preparation of future chemistry teachers to master 
the skills of working with modern equipment. The study involved first- and third-year students studying in the field 
of training 44.03.05 Pedagogical education (with two training profiles), profiles “Biology” and “Chemistry” on the 
basis of the Pedagogical Quantorium named after A.P. Rymkevich of the Shadrinsky State Pedagogical University. 
The academic discipline “General Chemistry” included practical work, during the experiments of which digital 
sensors in chemistry are used. The survey of students showed that most of the respondents had already worked with 
digital laboratories, but only half of the students could note the capabilities of digital sensors and give a methodology 
for using them in the educational process. For third-year students, tasks using a digital laboratory were included in 
the discipline “Chemistry Workshop”, in which students learned to develop projects for events and master classes for 
schoolchildren using digital laboratories. The result of the final practical work with the digital chemistry laboratory 
showed that its application improves the quality of students’ knowledge; they note the positive capabilities of 
sensors, the accuracy of quantitative indicators, visibility, and reduction of experiment time.

Keywords: digital laboratory, digital chemistry laboratory, digital sensors in chemistry, chemistry, general 
chemistry, chemical education.
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use of digital sensors in chemistry” (No. 16-339 dated May 26, 2023).

Создание педагогических кванториу-
мов с новейшим учебным оборудованием 
дало толчок для разработки методики ис-
пользования цифровых лабораторий и под-
готовки будущих учителей к работе с ними 

в условиях школы. Новое образовательное 
пространство для студентов открывает воз-
можности в исследовательской и проект-
ной деятельности, активную включенность 
в учебный процесс, способствует развитию 
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научных интересов и росту профессиональ-
ных компетенций. Современный учитель 
должен быть функционально грамотен и об-
ладать цифровыми навыками.

В исследованиях С.В. Вдовиной, О.С. Гри-
горьевой подтверждено повышение успе-
ваемости студентов, с которыми были при-
менены цифровые датчики на занятиях 
по химии, доказан ряд преимуществ цифровой 
лаборатории, повышающих качество химиче-
ского образования в вузе [1]. К.Н. Хайрутди-
нов [2] акцентирует внимание на демон-
страционной роли цифровых датчиков 
при выполнении исследовательских и про-
ектных работ студентами.

В трудах О.Н. Филатовой, Т.Д. Феофа-
новой, А.Д. Марковой [3], Т.В. Ледовской, 
Н.Э. Солынина [4] отмечается важная роль 
современного материально-технического 
оснащения педагогических кванториумов 
и технопарков для повышения уровня под-
готовки будущих учителей, формирования 
цифровых компетенций и развития универ-
сальных педагогических компетенций.

И.Р. Новик, А.Ю. Жадаев, Е.Н. Галкина, 
А.А. Ганькина [5] педагогическим экспе-
риментом подтвердили, что использование 
цифровых лабораторий по химии способ-
ствует поддержанию познавательной ак-
тивности студентов на высоком уровне, 
развивает профессиональную мотивацию 
у будущих учителей.

П.И. Беспалов, М.В. Дорофеев, Д.М. Жи-
лин [6-8], А.К. Зимина [9] и др. описывают 
организацию химического школьного экс-
перимента с использованием цифровых 
датчиков, исследовательских практикумом, 
внеурочной деятельности, тем временем 
методика применения цифровых образо-
вательных ресурсов по химии в учебном 
процессе вуза недостаточно разработана 
и представлена.

Цель исследования состоит в описании 
и обобщении опыта использования цифро-
вой лаборатории по химии при изучении 
дисциплины «Общая химия» в педагогиче-
ском университете.

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования: 

анализ опыта использования цифровых 
датчиков по химии в педагогических вузах, 
педагогическое наблюдение и обобщение 
собственного педагогического опыта ис-
пользования цифровых датчиков по химии 
в рамках учебного процесса, опрос и анке-
тирование студентов.

Студенты направления подготовки 
44.03.05  Педагогическое образование (с  
двумя профилями подготовки) (профили 
«Биология и химия») 1 и 3 курсов в  коли-

честве 24 человек приняли участие в  ис-
следовании, которое было проведено в  
2022-2023 учебном году на базе Педагоги-
ческого кванториума имени А.П. Рымкеви-
ча ФГБОУ ВО «Шадринский государствен-
ный педагогический университет».

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что представленный опыт 
внедрения цифровых датчиков по химии 
в учебный процесс может быть использован 
педагогическими вузами.

На первом этапе исследования был 
проведен анализ работы педагогических 
кванториумов и технопарков на предмет 
внедрения в учебный процесс цифровых 
лабораторий, открытие которых было осу-
ществлено в 2021-2022 гг. Были подготов-
лены вопросы анкеты и опроса студентов, 
разработано учебно-методической пособие 
к курсу «Общая химия» для проведения ла-
бораторных работ, где в каждую тему были 
включены опыты с применением цифровых 
датчиков по химии.

Второй этап исследования предполагал 
внедрение в учебный процесс дисциплин 
«Общая химия» и «Практикум по химии» 
цифровых датчиков, анкетирование студен-
тов, анализ полученных данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ деятельности педагогических 
кванториумов и технопарков, действующих 
в педагогических вузах, на предмет вне-
дрения цифровых лабораторий в учебный 
процесс и научно-просветительскую дея-
тельность, позволил сделать вывод о том, 
что цифровые лаборатории по химии ис-
пользуют для обучения студентов, школь-
ников, практикующих учителей химии и пе-
дагогов дополнительного образования.

В ходе исследования авторами было 
проведено анкетирование «Опыт работы 
с цифровой лабораторией по химии» сре-
ди студентов 1 и 3 курсов, обучающихся 
по профилям «Биология» и «География», 
«Биология» и «Химия». Всего в опросе при-
няло участие 24 студента. Опрос включал 
в себя 16 вопросов.

Анализ анкеты показал, что все опро-
шенные студенты знают, что такое цифровая 
лаборатория, а 91,7% опрошенных получили 
навык работы с ней только в университете.

70,8% респондентов знают, что цифро-
вой датчик – это датчик, измеряющий фи-
зическую величину и преобразующий ее 
в цифровой сигнал, который представляет 
собой последовательность битов. Осталь-
ная часть студентов считает, что цифровой 
датчик – датчик, который в электронной 
программе показывает данные.
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Все опрошенные студенты не имели 
опыта работы с цифровыми датчиками, ког-
да они обучались в школе.

На вопрос «Знаете ли вы возможности 
цифровых датчиков?» респонденты отве-
тили следующим образом: 54,2% студентов 
знают возможности, но не у всех датчиков; 
29,2% могут привести методику использо-
вания цифровых датчиков и 16,7% затруд-
няются в характеристике датчиков и при-
емах их использования.

В своей практике студенты работали 
со следующими цифровыми датчиками: 
температуры, pH, электропотенциала, кон-
центрации ионов, ОВП, электропроводно-
сти, оптической плотности (колориметр), 
кислорода, мутности раствора, углекисло-
го газа. Наиболее используемым датчиком 
(83,3%) является датчик pH.

Большинство студентов знают сле-
дующие марки цифровых лабораторий: 
«Releon», «Робиклаб», «Polylab», «Relab», 
«Vernier», «Z.Lab». Наиболее известной 
маркой среди студентов является «Releon». 
29,2% студентов не знают марок цифровых 
лабораторий по химии.

На вопрос «На каких дисциплинах 
или мероприятиях вы имели опыт работы 
с цифровой лабораторией по химии в вузе?» 
ответы распределились следующим обра-
зом: 41,7% респондентов получили опыт 
работы с цифровой лабораторией по химии 
на мастер-классах, 16,7% на семинарах, 
12,5% на дисциплине «Неорганическая хи-
мия», 8,3% на дисциплинах «Органическая 
химия» и «Общая химия», 4,2% в курсах 
аналитической химии и биохимии, и 4,2% 
респондентов не имеют опыта работы с циф-
ровой лабораторией по химии.

Опрос показал, что в своей практиче-
ской деятельности половина опрошенных 
студентов проводили мастер-классы и прак-
тикумы с использованием цифровой лабо-
ратории для школьников, студентов и учи-
телей школ.

На вопрос «Всегда ли вам понятны цели 
проведения лабораторных работ с исполь-
зованием датчиков цифровой лаборатории 
по химии?» студенты ответили следующим 
образом: 66,7% всегда понятны, 29,2% име-
ют затруднения в понимании цели.

Проходя практику в школе, 13,3% сту-
дентов использовали цифровую лабора-
торию в школе в рамках педагогической 
практики, 86,7% не использовали цифро-
вую лабораторию в своей педагогической 
деятельности в связи с ее отсутствием в об-
разовательном учреждении.

На вопрос: «Будете ли вы применять 
цифровые лаборатории в своей будущей 
педагогической деятельности?» ответы рас-

пределились следующим образом: 83,3% 
опрошенных студентов будут применять 
цифровые лаборатории в педагогической 
деятельности, 12,5% затрудняются в отве-
те, потому что испытывают боязнь полом-
ки дорогостоящего оборудования, а 4,2% 
не будут использовать цифровые лаборато-
рии в образовательном процессе.

В ходе опроса студенты предложили 
следующие названия лабораторных работ 
с использованием цифровой лаборатории 
по химии: «Измерение pH воды разных 
водоемов», «Растворение как физико-хи-
мический процесс», «Изучение растворов 
на окислительно-восстановительный потен-
циал», «Исследование реакций с использо-
ванием цифрового датчика температуры», 
«Исследование мутности раствора воды 
р. Исеть», «Уровень кислорода в аудиториях 
с растениями и без них», «Изучение свойств 
воды городского водопровода», «Опреде-
ление кислотности почвы с помощью дат-
чика pH», «Исследование рН в популярных 
напитках у молодежи (газированная вода, 
энергетический напиток и т.д.)», «Измерение 
уровня кислорода до и после уроков в каби-
нете химии».

Анализ анкеты показал, что 83,3% ре-
спондентов считают, что в их жизни при-
менимы знания, получаемые во время лабо-
раторных работ с использованием датчиков 
цифровой лаборатории по химии, 4,2% счи-
тают, что эти знания не найдут отражение 
в их жизни, а у 12,5% респондентов не про-
водилось лабораторных работ с датчиками 
цифровой лаборатории.

На вопрос «С каким из утверждений 
касаемо цифровой лаборатории по химии 
вы согласны?» студенты ответили следу-
ющим образом: 8,3% студентов отмечают 
необходимость на данном этапе обучения 
использовать информацию, полученную 
не только с современных устройств, а также 
и с традиционных; большая часть респон-
дентов (87,5%) указали на значимость циф-
ровых лабораторий в проектной деятель-
ности; и только 4,2% студентов высказали 
позицию, что при применении цифровых ла-
бораторий цель занятия не должна сводить-
ся только к работе с цифровыми датчиками.

В рамках следующего этапа исследо-
вания было разработано учебно-методиче-
ское пособие «Практические работы по об-
щей химии», включающее восемь занятий 
по общей химии. Каждая практическая ра-
бота содержит один или несколько опытов 
с использованием цифровой лаборатории. 
Приведем пример: в теме «Основные хи-
мические понятия» представлен опыт «Вы-
деление и поглощение тепла – признак хи-
мической реакции» с применением датчика 
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температуры. Полученный количественный 
показатель будет экспериментально демон-
стрировать выделение или поглощение теп-
ла при химических реакциях. В опыте «Оп-
тические свойства коллоидных растворов» 
при изучении темы «Растворы и раство-
римость» используется датчик оптической 
мутности для исследования светорассеива-
ния коллоидных растворов.

Для пояснения механизма электро-
литической диссоциации включен опыт 
«Влияние растворителя на диссоциацию». 
Он формирует представление о роли рас-
творителя в электролитической диссоциа-
ции. Данный опыт предполагает изучение 
влияния воды на электропроводность рас-
твора хлорида металла в малополярном 
растворителе. Для проведения этого опыта 
понадобится датчик электропроводности. 
В химический стакан насыпают 0,5 г безво-
дного хлорида кобальта или хлорида меди 
и наливают 25 мл спирта или ацетона и из-
меряют датчиком электропроводность рас-
твора, обращая внимание на цвет раствора. 
Затем приливают к раствору 25 мл воды, 
перемешивают, обращая внимание на из-
менение окраски, измеряют электропровод-
ность. Делают вывод о принципиальном 
влиянии природы растворителя на электро-
литическую диссоциацию [10].

После обсуждения кристаллических ре-
шеток и свойств соединений с соответству-
ющими решетками проводят опыт «Распоз-
навание веществ с разной кристаллической 
решеткой» для формирования у обучаю-
щихся ассоциации между свойствами ве-
ществ и их кристаллической решеткой. 
Для данного опыта используются датчики 
электропроводности и температуры. Сна-
чала визуально оценивают агрегатное со-
стояние вещества, блеск и собственную 
электропроводность при помощи пробника 
на электропроводность. Если эти испыта-
ния показывают, что решетка металличе-
ская или молекулярная, дальнейшие иссле-
дования прекращают. Иначе один шпатель 
вещества насыпают в стакан и растворяют 
в дистиллированной воде. При помощи дат-
чика измеряют электропроводность полу-
ченного раствора. Если результат указыва-
ет на ионную или молекулярную решетку, 
испытания прекращают. Иначе вещество 
насыпают в пробирку на 1 см, погружают 
в него кончик термопары и слегка нагре-
вают до плавления или пока не нагреется 
до 600 градусов. Если вещество плавится 
при температуре ниже 200 градусов, то ре-
шетка молекулярная, если вещество пла-
вится выше 200 градусов, его перетирают 
в ступке. Если кристаллы перетираются, 
то решетка ионная, если нет – атомная [10].

Сравнить характер среды растворов 
окислителей и восстановителей до и после 
протекания окислительно-восстановитель-
ной реакции (тема «ОВР») можно, приме-
нив датчик рН. При обсуждении полных 
ионных уравнений реакций при изучении 
темы «Формы записи уравнений реакций 
ионного обмена» проводят опыт «Кондук-
тометрическое титрование». Данный опыт 
демонстрирует процессы, происходящие 
с ионами при ионообменных реакциях. 
Эксперимент направлен на формирование 
представлений о полных ионных уравнени-
ях реакции и о том, что происходит с иона-
ми при реакции ионного обмена.

Экспериментальная часть опытов с  ис-
пользованием цифровых датчиков более 
подробно описана, так как необходимы ре-
комендации для работы с программным обе-
спечением и алгоритм манипуляций с дат-
чиками, а также акцентируется внимание 
на правилах работы с соблюдением техники 
безопасности. Учитывая педагогическую 
направленность вуза, каждый опыт обсуж-
дается с позиции методики проведения его 
в школе при изучении определенной темы, 
либо как возможность экспериментального 
исследования во внеурочной деятельности.

Расширение материально-технической 
базы за счет появления педагогического 
кванториума повлияло и на тематику про-
ектных работ студентов. Важно, чтобы буду-
щие учителя могли грамотно составлять ин-
струкции к лабораторным работам, поэтому 
студенты самостоятельно разрабатывают 
мероприятия с использованием цифровых 
лабораторий и мастер-классы для школьни-
ков, где реализуют данные занятия в рамках 
дисциплины «Практикум по химии» и про-
ектно-технологической практики.

На завершающем этапе исследова-
ния студентам-первокурсникам, изучаю-
щим дисциплину «Общая химия», были 
предложены подготовка и проведение ла-
бораторной работы по определению об-
щей жесткости воды. Студенты экспери-
ментальной группы выполняли работу, 
используя цифровой датчик электропро-
водности, студенты контрольной группы 
оценку общей жесткости воды проводили 
комплексонометрическим методом. После 
изучения темы была проведена провероч-
ная работа, анализ результатов которой по-
казал, что 70% студентов эксперименталь-
ной группы имеют положительные оценки, 
среди контрольной группы положительный 
результат имели только 40% студентов.

После проведения серии опытов с ис-
пользованием цифровой лаборатории по хи-
мии у третьекурсников состоялся итоговый 
опрос. Его результаты были следующими: 
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100% опрошенных студентов понравилось 
работать с цифровыми датчиками. Назы-
вают такие положительные возможности, 
как интеграция с информационными тех-
нологиями, высокая точность количествен-
ных параметров, наглядное представление 
результатов в виде графиков, диаграмм, со-
кращение времени эксперимента.

Заключение
Описанный и обобщенный опыт исполь-

зования цифровых лабораторий в педагоги-
ческом вузе при изучении вопросов общей 
химии может быть использован для форми-
рования предметных компетенций студен-
тов первых курсов. Разнообразные приемы 
работы с цифровыми датчиками развива-
ют профессиональную мотивацию за счет 
практико-ориентированных опытов, прове-
дение которых целесообразно на старших 
курсах. Цифровые лаборатории по химии 
имеют ряд преимуществ, в первую очередь 
это добавление в химический практикум ко-
личественных опытов.
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В статье исследуются возможности региональной системы формирования культурной идентичности 
педагогов. Авторы подробно анализируют понятие «идентичность», рассматривают виды идентичностей 
(национальной, гражданской, этнической и т.д.), обосновывают фундаментальность места культурной 
идентичности среди них и важность ее формирования у педагогов. Дано определение понятия «культур-
ная идентичность педагога», сущность которого отражается в педагогической деятельности, направлен-
ной на восприятие и осознание специфики региональной культуры, ценностей и традиций, встраиваю-
щихся в состав государственного наследия России. Подчеркивается значимость овладения педагогами 
этнокультурной и этнопедагогической компетентностями в ходе формирования культурной идентичности 
с опорой на национальные компоненты региональной системы. В результате на примере Новгородско-
го региона и Республики Карелия представлен опыт формирования культурной идентичности педагогов 
посредством использования методов этнопедагогики (включения в образовательный процесс фольклора, 
отражающего национально-культурное своеобразие региональной системы – былин новгородского цикла 
«Садко», «Василий Буслаевич», сказок титульных этносов Карелии (русских, карелов, вепсов, финнов) 
и др.), а также театральной педагогики (проведения учебных занятий в творческих формах – актерских 
тренингов, спектаклей, содержательная основа которых подчеркивает самобытность и уникальность ре-
гиональной культуры). 
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The article explores the possibilities of the regional system of shaping teachers’ cultural identity. The authors 
analyze the concept of «identity», consider the types of identities (national, civil, ethnic, etc.), substantiate the fun-
damental place of cultural identity among them and the importance of its shaping among teachers. There is defined 
the concept of «teachers’ cultural identity». Its essence is reflected in pedagogical activity aimed at the perception 
and awareness of the regional culture specifics, values, and traditions which are built in structure of the state heritage 
of Russia. The importance of mastering ethnocultural and ethnopedagogical competencies by teachers during the 
formation of cultural identity based on the national components of the regional system is emphasized. As a result, 
the experience of forming the cultural identity of teachers through the usage of ethnopedagogy methods (including 
folklore in the educational process reflecting the national and cultural identity of the regional system – the epics 
of the Novgorod cycle «Sadko», «Vasily Buslaevich», fairy tales of the titular ethnic groups of Karelia (Russians, 
Karelians, Veps, Finns), etc.), as well as theater pedagogy (conducting training sessions in creative forms – acting 
trainings, performances, the content basis of which emphasizes the identity and uniqueness of regional culture) is 
presented on the example of the Novgorod region and the Republic of Karelia.
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Первые годы второй декады XXI в. оз-
наменовали начало разрушения глобализа-
ционных процессов. Закрытие границ, огра-
ничение возможностей межкультурных 
коммуникаций и обменов, продолжитель-
ный период неопределенности будущего 
привели к напряженному выбору дальней-
шего пути развития человечества, усугубля-
ющемуся в настоящее время турбулентным 
состоянием политической и экономической 
ситуации в мире. На этом фоне особен-
ную актуальность приобретают процессы 
регионализации, которые, с одной сторо-
ны, по И.И. Афанасьевой, предполагают 
симультанное и справедливое развитие 
цивилизационных регионов мира: Азиат-
ско-Тихокеанского, России, Европы, США, 
Южной Азии, Ближнего и Среднего 
Востока, Латинской Америки, Африки 
[1, с. 36]. С другой стороны, регионализа-
ция, согласно О.В. Плотниковой и О.Ю. Ду-
бровиной, понимается как «процесс регио-
нального структурирования пространства 
в  пределах одного государства» [2, с. 135]. 
Одной из ведущих областей, оказывающей 
влияние на создание успешной простран-
ственной структуры регионов, является 
образование, определяемое в качестве опо-
ры регионализационных процессов, так 
как именно образовательный институт за-
кладывает основы формирования идентич-
ности – параметра, противопоставляющего 
регионализацию глобализации. 

В современную информационную эпоху 
образование, если его понимать, как отмечают 
О.В. Витченко, Л.Я. Хоронько и Е.А. Козы-
рева, в качестве «структурного компонента 
регионального образовательного класте-
ра», выполняет функцию «развития куль-
турологического потенциала образования 
в интересах развития личности, общества, 
региона и государства» [3, с. 2]. Образова-
тельный институт реализует государствен-
ный запрос по развитию нации, защите 
суверенности, сохранению социальной, на-
циональной, гражданской, региональной, 
а главное, культурной идентичностей. Куль-
турная идентичность в понимании авторов 
предстает как корень всех идентичностей, 
поскольку именно культура определяет 
уникальность каждого социума, установле-
ние той или иной принадлежности, а также 
саму возможность регионализации. В свя-
зи с этим институту образования следует 
формировать культурную идентичность на-
селения. Решить эту задачу призваны педа-
гоги, осознающие свою культурную иден-
тичность, понимающие ее региональное 
и всероссийское значение, а также объеди-
няющую роль в создании государственно-
го единства.

Настоящее исследование ставит перед  
собой цель изучить возможности регио-
нальной системы формирования культур-
ной идентичности педагогов – централь-
ных субъектов реализации образовательной 
деятельности, в рамках которой с раннего 
возраста закладывается фундамент любой 
идентичности каждого человека. 

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели 

в ходе исследования использованы методы: 
анализ научной литературы по рассматри-
ваемой теме; компаративный и сопостави-
тельный анализ; изучение и обобщение пе-
дагогического опыта.

Результаты исследования  
и их обсуждение

«Идентичность» часто принимают ис-
ключительно как психологическое понятие, 
являющееся, как подчеркивает Х.Г. Тхагап-
соев, «мерой устойчивости психики и пси-
хического здоровья» людей. Тем не менее 
«идентичность» как понятие представлена 
не только в психологии, но и в философии 
(как «свойство индивида сознавать себя 
в качестве личности»), социологии, истории 
(«свойство человека, связанное с ощуще-
нием его принадлежности к определенной 
группе»), педагогике, культурологии («ос-
нова гносеологической (познавательной) 
культуры человека» [4, с. 63, 68]) и дру-
гих науках, породивших настолько широ-
кое разнообразие видов «идентичности», 
что можно с уверенностью констатировать: 
современный мир – есть мир идентично-
стей. Охарактеризовать все существующие 
идентичности не представляется возмож-
ным, однако можно выделить те, которые 
непосредственно формируются институтом 
образования: социальную, национальную, 
гражданскую, региональную, этническую, 
культурную. 

Указанные виды идентичности заключа-
ют в себе черты друг друга, а потому между 
ними можно проследить тесные связи и вы-
строить иерархию взаимоотношений.

Социальная идентичность является ос-
новополагающей, поскольку объединяет 
процессы и результаты общественной жиз-
недеятельности. Согласно Н.Л. Поляко-
вой, социальная идентичность выражается 
«аспектами индивидуальной «я-концепции», 
которые проистекают из членства в различ-
ных группах и оформляются в связи с иден-
тификацией с такими социальными катего-
риями, как раса, гендер, религия, профессия, 
а также другими, которые могут и не про-
являться в означенных социальных кон-
текстах» [5, с. 40]. Данная характеристика 
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позволяет определить общие черты соци-
альной идентичности большинства росси-
ян: принадлежности к европеоидной расе, 
приверженности к традиционной системе 
взглядов на гендерные отношения между 
мужским и женским началами, православ-
ного вероисповедания и т.д. В то же время 
данное определение позволяет представить 
и частные компоненты рассматриваемой 
идентичности российского населения бла-
годаря расширению социального контекста, 
а именно понимания России как многонаци-
ональной страны, – что сближает социаль-
ную идентичность с национальной иден-
тичностью, определяя существенную роль 
последней в формировании государства.

Национальная идентичность, как от-
мечает Г. Бест, характеризует «осознание 
значимости принадлежности к определен-
ному этносу и гражданства, фактор «крови» 
(этническое происхождение родителей), 
страну рождения» [6, с. 24]. Поскольку эт-
нос определяется как часть народа, «кото-
рая проживает в пределах «собственного» 
национально-государственного образова-
ния» [7, с. 1], национальная идентичность 
напрямую соединена с гражданской иден-
тичностью, которая укрепляет их связь 
с социальной идентичностью. Данный те-
зис подтверждает мнение И.С. Семенко: 
гражданская идентичность выражает соци-
альный «микроуровень (идентичность ин-
дивида как гражданина – члена политиче-
ской нации) и макроуровень (идентичность 
как государственную общность, которая 
поддерживает институциональные осно-
вания политической нации и обеспечивает 
реализацию гражданских прав через обще-
ственные институты)», которые, в свою оче-
редь, определяют специфику политической 
идентичности. Следует отметить, что на ма-
кроуровне она, по А.А. Вилкову, «являет со-
бой продукт самоидентификации на основе 
устойчивых социокультурных и социоп-
сихологических критериев, отражающих 
социальную интегрированность и ощуще-
ние естественной включенности данного 
индивида в крупную, политически оформ-
ленную общность, представляющую и за-
щищающую его разнообразные интересы». 
На микроуровне политическая идентич-
ность соединяется с региональной (локаль-
ной) идентичностью, основывающейся, 
как указывает Л.В. Смирнягин, «на сугубо 
позитивных чувствах любви к малой ро-
дине» [6, с. 10, 158, 183]. Важно отметить, 
региональная идентичность напрямую 
связана с национально-региональным ком-
понентом образования, фокусирующего, 
по словам А.Б. Афанасьевой, «внимание 
на локализации этнокультурного материала 

в конкретном регионе, обеспечивая диало-
гичность в сопоставлении этнологических 
связей и историко-временных пластов 
в развитии этнокультуры, в целом культу-
ры» [8, с. 193]. Данная характеристика ука-
зывает на включение этнической культуры, 
региональной системы в формирование 
культурной идентичности, представляемой 
в качестве квинтэссенции взаимодействия 
разных видов идентичностей, в том числе 
этнической идентичности как составной ча-
сти культурной идентификации, определя-
ющей принадлежность человека не только 
к традициям, духовным ценностям «боль-
шой», но и «малой» родины.

Согласно С.Д. Ворошину (S.D. Voroshin), 
базовыми элементами культурной идентич-
ности являются духовные, национальные, 
политические, территориальные и локаль-
ные самоидентификации («basic elements of 
cultural identity are spiritual, national, polit-
ical, territorial and state self-identifications» 
[9, с. 1083]). Основываясь на вышепредстав-
ленном анализе взаимосвязей социальной, 
национальной, гражданской, политиче-
ской и этнической идентичностей, мож-
но заключить, что элементы, выделенные  
С.Д. Ворошиным, являются структурами 
ранее рассмотренных идентичностей, объ-
единение которых способствует формиро-
ванию культурной идентичности социума. 
В отношении Российской Федерации дан-
ное наблюдение оказывается особенно зна-
чимым, так как на ее территории проживают 
более 100 народностей, объединенных та-
кой культурной идентичностью, которая учи-
тывает поликультурные особенности стра-
ны. Поэтому институт образования призван 
обеспечить мирное сосуществование всех 
этносов и способен справиться с этой зада-
чей благодаря формированию культурной 
идентичности населения, в первую очередь – 
педагогов, являющихся центральным звеном 
организации указанного процесса. 

В России формирование культурной 
идентичности педагогов следует выстра-
ивать с опорой на культуру и образова-
ние как «ее составную часть», которые, 
как отмечает Е.В. Иванов, «всегда были 
открыты собственному народу, связанному 
с истоками национальной культуры и пе-
дагогики, а также общекультурному, идео-
логическому, научному и педагогическому 
влиянию других народов мира» [10, с. 55]. 
Поэтому культурная идентичность и опре-
деляется И.Я. Мурзиной «осознанием соб-
ственного «Я» через получение знаний 
о культуре, к которой человек принадлежит, 
и соотнесение себя с «другими» – теми, кто 
относится / не относится к данной культур-
ной общности» [11, с. 143]. Вышесказанное 
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о культурной идентичности позволяет вы-
делить ее особенности, о которых у педа-
гогов в процессе формирования культурной 
идентичности должно складываться целост-
ное представление, базирующееся на пони-
мании явления культурной идентичности 
в целом. По этой причине в первую очередь 
педагогам необходимо дать четкое опреде-
ление понятия «культурная идентичность». 

Разделяя мнение Т.Г. Грушевицкой, 
В.Д. Попкова и А.П. Садохина, авторы счи-
тают культурной идентичностью «осознан-
ное принятие человеком соответствующих 
культурных норм и образцов поведения, 
ценностных ориентаций и языка, понима-
ние своего «я» с позиций тех характеристик, 
которые приняты в данном обществе, самоо-
тождествление себя с культурными образца-
ми именно этого общества» [12, с. 1]. Данная 
дефиниция является подходящей, посколь-
ку соответствует результатам анализа иден-
тичностей: отражает связь с социальной 
идентичностью, так как фокусирует внима-
ние на образцах поведения, регламентиро-
ванных обществом; следует характеристике 
политической и гражданской идентично-
стей, указывая на принадлежность к кон-
кретному социуму и его культуре; выражает 
специфику национальной и региональной 
идентичностей, потому что утверждает со-
знательный отбор ценностей и использова-
ние языка как культурного достояния, в ко-
тором отражен менталитет и достижения 
народа. Понимание педагогами особенно-
стей такого сложного понятия, как «куль-
турная идентичность», поможет определить 
способы выражения своей принадлежности 
к культуре «большой» и «малой» Родины, 
а также позволит выяснить значение форми-
рования культурной идентичности именно 
для педагога, для чего на следующем этапе 
этого последовательного процесса следует 
объяснить специфику понятия «культурная 
идентичность педагога».

Поскольку главная цель педагогической 
профессии – обучение, воспитание и гар-
моничное развитие личности, а культура 
«это не просто сумма отдельных предме-
тов», но «система воззрений, ценностей, 
норм (в первую очередь поведенческих), 
верований, обычаев, традиций и знаний, 
присущих некоему обществу» [13, с. 234], 
то в основе культурной идентичности педа-
гога лежит осознанная и целенаправленная 
деятельность по взращиванию подрастаю-
щих поколений граждан страны в ходе их 
системного и последовательного приобще-
ния к опыту социально-культурной жиз-
ни народа во всей полноте ее проявлений, 
то есть с учетом истории национального 
и регионального обогащения культуры. 

В этом авторы видят суть формирования 
культурной идентичности педагога, а имен-
но в выстраивании данного процесса с оз-
накомления педагогов с наследием регио-
нальных культур, складывающих единую 
культуру всего государства. Организовать 
этот процесс можно в ходе развития их 
личностных и профессиональных качеств, 
а именно этнокультурной и этнопедагоги-
ческой компетентностей.

Авторы рассматривают этнокультур-
ную компетентность «как постоянное, не-
изменное качество личности, обогащен-
ной знаниями духовных и материальных 
богатств своего народа на протяжении его 
исторического развития, придерживающей-
ся своего этнического кода в повседневной 
жизни и при необходимости передающей 
эти знания и опыт окружающим» [14, с. 76]. 
В свою очередь, этнопедагогическая ком-
петентность понимается как личностное 
и профессиональное свойство, содейству-
ющее в поликультурном образовательном 
пространстве «развитию личности, вос-
ходящей от этнической культуры родного 
народа к мировой через общероссийскую 
культуру» [15, с. 188]. Опираясь на пред-
ставленные понятия, можно конкретизиро-
вать: этнокультурная компетентность фор-
мирует ту часть культурной идентичности 
педагога, в которой выражена региональ-
ная система знаний о народных ценностях, 
традициях, обычаях; этнопедагогическая 
компетентность создает условия по овла-
дению навыками, помогающими педагогам 
осознать свою культурную принадлежность 
посредством участия в этнопедагогической 
деятельности, которая, по М.И. Губановой 
и А.С. Бирюковой, «отражает смысл воспи-
тательных процессов, направленных на по-
нимание и принятие ценностных идеалов, 
в познании специфики этнокультурного, 
полиэтнического окружения» [16, с. 97] 
как в регионе, так стране в целом. Приме-
ром, демонстрирующим процесс региональ-
ной системы формирования культурной 
идентичности педагога, является опыт эт-
нопедагогической деятельности Института 
непрерывного педагогического образования 
Новгородского государственного универси-
тета имени Ярослава Мудрого г. Великого 
Новгорода в Новгородской области и Центра 
развития образования г. Петрозаводска в Ре-
спублике Карелия. 

В 2022 г. на базе указанных региональ-
ных образовательных учреждений про-
водился комплекс занятий для педагогов 
по развитию этнокультурной и этнопеда-
гогической компетентностей, нацеленный 
на задействование возможностей регио-
нальной системы в формировании их куль-
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турной идентичности в ходе осуществления 
этнопедагогической деятельности, органи-
зованной с применением средств этнопеда-
гогики и театральной педагогики. 

В Республике Карелия для педагогов 
проводились тренинги по актерскому ма-
стерству, нацеленные на развитие навыков 
владения современными инструментами 
актуализации народной культуры титуль-
ных этносов региона (русских, карелов, 
вепсов, финнов) – средствами театральной 
педагогики: этюдами и аудиоспектаклем. 
Педагогам предлагалось ознакомиться 
с народными сказками коренных наро-
дов Карелии: карельской «Сын-Медведь», 
вепсской «Медведь и Лиса», финской 
«Мышка освобождает медведя из ловуш-
ки» и русской «Теремок». Так как ведущей 
целью занятий являлось формирование 
культурной идентичности педагогов, то на-
родные произведения отбирались таким 
образом, чтобы в них прослеживался об-
щий культурологический образ, присущий 
в рамках региональной системы каждой 
этнокультуре в отдельности и в то же вре-
мя способный выделить в них черты еди-
ной культуры, объединяющей всю страну. 
Из названий сказок становится очевидным, 
что этим образом стало животное, являю-
щееся признанным во всем мире символом 
России – медведь. Для осмысления обра-
за в ходе занятия педагогам предлагалось 
обыграть его, создав индивидуальные, 
парные, а затем и групповые пластические 
этюды на тему «Медведь», что позволи-
ло раскрепостить исполнителей задания 
и наполнить атмосферу тренинга твор-
чеством. Ощутив внутреннюю свободу, 
далее педагоги смогли приступить к ра-
боте над аудиоспектаклем, а именно – ро-
левым озвучиванием сюжетов народных 
сказок, содержание которых, оформлен-
ное народной мыслью, заключает в себе 
стержень культурной идентичности. По-
сле разыгрывания фольклорных произве-
дений следовало обсуждение творческих 
работ. Перед педагогами ставилась задача: 
определить частные и общие особенности 
региональных народных текстов, чтобы 
расшифровать заложенный в них код об-
щероссийской культурной идентичности. 
В ходе рефлексивного анализа педагогам 
Карелии стала очевидна общекультурная 
связь коренных народов региона. Участни-
ки занятия смогли объяснить ее не только 
историей развития указанных этнокуль-
тур в составе России, но и сложившейся 
под влиянием единой окружающей среды 
общей картины мира. Выражаясь образ-
ным языком, на ее холсте, способном пе-
редать ощущение культурной принадлеж-

ности, изображен лес как пространство 
уважительного сосуществования русских, 
карелов, вепсов и финнов, а также его оби-
татели, символизирующие характерные 
черты этих народов, с которыми педаго-
ги смогли себя идентифицировать и осоз-
нать свою культурную принадлежность.

Педагогам г. Великого Новгорода ор-
ганизовывались тренинги по сценической 
речи для оттачивания навыков ораторско-
го мастерства. В рамках занятий участни-
ки имели возможность установить связи 
со «своей» и «другой» культурными иден-
тичностями. Дело в том, что на тренингах 
педагоги знакомились с культурными пат-
тернами региональной системы Республи-
ки Карелия, что позволяло им сравнивать 
культурологические компоненты «своей» 
идентичности и «другой», а также встраи-
вать их в модель новгородской региональ-
ной системы формирования культурной 
идентичности. Например, анализируя со-
держание карельской скороговорки «Из ка-
рельской бы форели наварил ухи Валерий, 
Но в Карелии Валерий Не сумел поймать 
форели» новгородские педагоги могли уз-
нать, что Карелия является ведущим субъ-
ектом Российской Федерации по развитию 
форелевого хозяйства, а в культуре корен-
ных народов этого региона тема рыболов-
ства как традиционного промысла зани-
мает одно из центральных мест. Педагоги 
отмечали, что это роднит новгородскую 
культуру с карельской, поскольку рыбо-
ловство было основным занятием жите-
лей Новгородчины. Так, в ходе подобных 
обсуждений определялась специфика ре-
гиональной системы формирования куль-
турной идентичности педагогов. Кроме 
прохождения тренингов, участники обуча-
лись основам организации театрализован-
ного праздника, презентующего богатство 
народной культуры Новгородской области 
и погружающего в собственную региональ-
ную систему формирования культурной 
идентичности. Задача педагогов состояла 
в том, чтобы составить план праздничного 
театрализованного представления, исполь-
зуя такие средства этнопедагогики, как бы-
лины новгородского цикла – «Садко», «Ва-
силий Буслаевич» и др. Формат праздника 
был подобран в соответствии с методикой 
станционного обучения – по маршрут-
ной карте. В качестве станций педагогам 
было предложено определить простран-
ства, в которых могли быть продемонстри-
рованы все стороны народной культуры 
новгородского региона: танцевальной, 
певческой, ремесленной, игровой, инстру-
ментальной и др. Логика мероприятия со-
стояла в том, чтобы была возможность 
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следовать маршрутной карте и посещать 
каждую станцию, на которой былинные 
персонажи могли проводить небольшие 
мастер-классы или состязания, напри-
мер: Садко – демонстрировать азы игры 
на гуслях, настоятели новгородские Фома 
Назарьев и Лука Зиновьев – обучать на-
чертанию народных символов или затевать 
бои подушками, Царь Морской – устраи-
вать состязания на скоростное плавание 
по Ильмень-озеру, реке Волхов, Ладож-
скому озеру, Неве-реке и «по синю морю», 
Чернавушка – показывать традиционную 
вышивку росписью и т.п. Составление 
маршрутной карты праздника расширяло 
представление педагогов о том, как можно 
применять знания о народной культуре нов-
городцев, а также способствовало формиро-
ванию как новгородской культурной иден-
тичности педагогов, так и всероссийской, 
поскольку участники задания, пробудив 
архетипы единого культурного кода, вклю-
чали в праздничную театрализацию пляски, 
игру в горелки, хороводы. 

Заключение
Таким образом, региональная система 

формирования культурной идентичности 
педагогов, подкрепленная возможностями 
института образования, обладает высо-
ким потенциалом при создании условий 
для определения культурной принадлеж-
ности. Осознание педагогами культурной 
идентичности, их способность пробудить 
ее в своих учениках является необходи-
мым условием регионализации, сохране-
ния самобытности российского социума, 
а также гарантией защиты суверенности 
России как уникального геополитическо-
го формирования, характеризующегося 
многонациональным колоритом и пред-
ставляющего особую ценность для миро-
вой культуры. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УРОВЕНЬ)
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В статье рассматриваются вопросы изучения диалогической речи детей младшего школьного возраста 
с общим недоразвитием речи. При общем недоразвитии речи (III уровень) отмечается относительная сфор-
мированность лексико-грамматической стороны речи, которая проявляется в умениях оформлять достаточно 
развернутые фразы. Но трудности становления связной речи, обеспечивающей полноценное общение в си-
туациях организованного взаимодействия, отмечаются на уровне как монологической, так и диалогической 
речи. Целью настоящего исследования является определение и изучение у детей тех компонентов диало-
гической речи, которые позволяют рассмотреть информативность реплик и коммуникативную направлен-
ность диалогической речи детей с ОНР в учебной деятельности, требующей построения более развернутых 
высказываний, в отличие от диалога в свободном общении. Анализ полученных в ходе диагностики данных 
подтверждает как относительную сформированность в диалогической речи младших школьников с ОНР (III 
уровень) языковых и неязыковых средств, так и недостаточность их использования в ситуациях общения 
для передачи информации и обеспечения процесса коммуникации. Результаты исследования использованы 
при определении условий психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОНР, особенностей 
взаимодействия учителя-логопеда и учителя начальных классов по разработке направлений коррекционной 
работы, методов и приемов развития диалогической речи.

Ключевые слова: диалогическая речь, базовые компоненты диалогической речи, младшие школьники, общее 
недоразвитие речи, коммуникативная ситуация

STUDY OF DIALOGICAL SPEECH IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN  
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT (III LEVEL)

Scherbak S.G., Fayskhanova E.V.
South Ural State Humanitarian and Pedagogical University, Chelyabinsk,  

e-mail: scherbaksg1@cspu.ru, nazarova.zhenya04@mail.ru

The article discusses the issues of studying the dialogical speech of children of primary school age with general 
speech underdevelopment. With general underdevelopment of speech (level III), there is a relative development of 
the lexical and grammatical side of speech, which is manifested in the ability to formulate fairly detailed phrases. 
But the difficulties of developing coherent speech, which ensures full communication in situations of organized 
interaction, are noted both at the level of monologue and dialogic speech. The purpose of this study is to identify and 
study in children those components of dialogical speech that make it possible to consider the informative content of 
remarks and the communicative orientation of dialogical speech of children with SLD in educational activities that 
require the construction of more detailed statements, in contrast to dialogue in free communication. Analysis of the 
data obtained during diagnostics confirms both the relative maturity of linguistic and non-linguistic means in the 
dialogical speech of primary schoolchildren with ODD (III level), and the insufficiency of their use in communica-
tion situations to transmit information and ensure the communication process. The results of the study were used 
to determine the conditions of psychological and pedagogical support for students with special needs development 
disorders, the characteristics of the interaction between a speech therapist and a primary school teacher in develop-
ing directions for correctional work, methods and techniques for the development of dialogic speech.

Keywords: dialogic speech, basic components of dialogic speech, junior schoolchildren, general underdevelopment 
of speech, communicative situation

Коммуникация, общение рассматрива-
ются на современном этапе как один из  
основных навыков, лежащих в основе soft 
skills и позволяющих осуществлять взаимо-
действие с окружающими, а также получать 
качественное образование и активно при-
менять знания на практике. Навыки комму-
никации формируются в детстве как умение 
понятно и четко говорить, доступно пред-
ставлять информацию.

Диалогическая речь является основ-
ным средством речевой коммуникации, 
в процессе которой развиваются навыки 

взаимодействия, эмоциональный интел-
лект. В ситуациях коммуникации проявля-
ются умения и навыки вступать в диалог, 
поддерживать тему разговора, завершать 
общение, слушать и слышать партнера, 
понимать, отвечать и самостоятельно зада-
вать вопросы.

Как вид речевой деятельности диалоги-
ческая речь формируется постепенно. К на-
чалу школьного обучения дети овладевают 
навыками общения, позволяющими обме-
ниваться информацией как со взрослыми, 
так и со сверстниками [1, с. 127–129].
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В свободном общении у младших 
школьников должны проявляться умения 
использовать вербальные и невербальные 
средства в соответствии с коммуникатив-
ной ситуацией. В диалогическом общении, 
организованном в учебной ситуации, раз-
виваются навыки вербально-логического 
мышления, планирования и программи-
рования связного высказывания в целом. 
Кроме того, в процессе общения в учебной 
деятельности формируются умения уста-
навливать и поддерживать необходимые 
контакты. 

В специально созданной учебной ситуа-
ции младший школьник использует навыки 
построения диалога в соответствии с пред-
ложенной темой, т.е. навыки учебного диа-
лога, оформление которого должно соот-
ветствовать больше нормам литературного 
языка в отличие от диалога в других ком-
муникациях, оформление которого соответ-
ствует нормам разговорной речи [2, с. 9].

Особенности диалогической речи детей 
дошкольного возраста с речевой патологи-
ей представлены в работах Л.Г. Соловье-
вой, Т.А. Алтуховой, К.Е. Панасенко. Ис-
следователи указывают на недостаточную 
сформированность умений правильно, в со-
ответствии с ситуацией, использовать вер-
бальные и невербальные средства общения 
для того, чтобы вступать в диалог, поддер-
живать тему разговора, завершать общение, 
уметь слушать и слышать партнера, пони-
мать вопросы и отвечать на них [3].

В ФАОП НОО для детей с ОВЗ (в на-
стоящем исследовании это дети с ОНР) рас-
сматриваются требования к результатам 
коррекционной работы и к результатам ов-
ладения социальной компетенцией. Одной 
из составляющей социальной компетенции 
является «овладение связной речью, соот-
ветствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуника-
тивную функцию; понимание роли языка в  
коммуникации, как основного средства че-
ловеческого общения» [4, с. 770–771].

Анализ диалога у детей младшего 
школьного возраста с речевой патологией в  
основном проводился при изучении связ-
ной речи и был представлен в работах 
В.К. Воробьевой, Р.И. Лалаевой, В.А. Гро-
шенковой. В ходе изучения состояния язы-
ковых средств в диалогической речи опре-
делена недостаточность фонетического и  
лексико-грамматического оформления. Ука-
зывается на трудности построения связного 
высказывания, недостаточность его струк-
турно-семантической организации [5].

При изучении коммуникативной компе-
тенции у младших школьников с речевой 
патологией Е.Л. Черкасовой была установ-

лена связь между состоянием коммуника-
тивной компетенции и недоразвитием соб-
ственно речевых и невербальных умений: 
говорения и аудирования как видов речевой 
деятельности, средств общения; умений об-
щаться [6, с. 220–221].

При ОНР (III уровень) отмечается недо-
развитие экспрессивной речи, что проявля-
ется в несформированности фонетико-фо-
нематической и лексико-грамматической 
стороны речи. Трудности усвоения более 
сложных форм речи (монологической и  
учебной диалогической), недостаточное 
развитие речевой коммуникации являют-
ся следствием общего недоразвития речи. 
Соответственно, при формировании диа-
логической речи у детей с ОНР необходи-
мо осуществлять коррекцию нарушений 
речевых средств и развивать умения ис-
пользовать их в речевой коммуникации 
для обеспечения полноценного общения в  
учебной ситуации.

Поскольку диалог имеет разное языко-
вое оформление в зависимости от ситуации 
коммуникации, то изучали его как едини-
цу коммуникативного поведения, как дис-
курс, как речь, включенную в деятельность. 
Анализ диалога в этом случае направлен 
на рассмотрение его собственно лингвисти-
ческого оформления, смыслового содержа-
ния и коммуникативной направленности, 
а также определения языковых и неязыко-
вых средств, указывающих на сознательное 
отношение ребенка к собственному выска-
зыванию [7, с. 94–98].

Цель исследования – определить мето-
дики исследования, параметры и критерии 
оценивания диалогической речи, позволя-
ющие выявить ее состояние у детей млад-
шего школьного возраста с общим недораз-
витием речи. Данная цель будет достигнута 
при проведении исследования в общении со  
взрослым: в специально организованной бе-
седе и в ситуации взаимодействия на уроке.

Материалы и методы исследования 
Научным обоснованием выбора мето-

дов и приемов изучения диалогической 
речи является коммуникативно-когнитив-
ный подход. 

Для обследования авторы использовали 
методические рекомендации Р.И. Лалаевой 
по организации эксперимента. Определе-
ны умения младших школьников с общим 
недоразвитием речи (ОНР) отвечать на во-
просы и задавать их в ходе индивидуальной 
беседы со взрослым по содержанию сюжет-
ной картины.

Также изучена диалогическая речь 
на уроках литературного чтения. Основным 
методом было наблюдение за развертыва-
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нием диалогической речи ребенка в ходе 
обсуждения прочитанного художественного 
произведения. 

Все высказывания детей фиксирова-
лись. В ходе анализа актуального состояния 
диалогической речи определены базовые 
компоненты и параметры, которые опи-
сывают ее лингвистические, когнитивные 
и коммуникативные аспекты.

Диалогическая речь детей рассмотрена 
с позиции современных коммуникативно-
ориентированных теорий речи. Авторами 
проведен анализ базовых компонентов диа-
логической речи: собственно-лингвистиче-
ского, лингво-когнитивного, коммуникатив-
но-когнитивного. Данные компоненты были 
выделены Г.В. Чиркиной, С.Г. Щербак отно-
сительно монологической речи [8, с. 38–42]. 

В данном исследовании авторы учиты-
вали общность монологической и диалоги-
ческой речи и уточнили параметры базовых 
компонентов диалогической речи.

Состояние собственно-лингвистическо-
го компонента определено на основе ана-
лиза языковых средств при оформлении 
звукопроизносительной и лексико-грамма-
тической стороны речи. 

Сформированность лингво-когнитивно-
го компонента выявлена посредством оце-
нивания языковых средств, раскрывающих 
полноту и логику в реализации темы вы-
сказывания: лексических единиц для пере-
дачи и характера информации, правильного 
грамматического и временного оформления 
реплик с учетом цели и логики высказыва-
ния, видов реплик (репродуктивные (Кто 
это? Что это?), поисковые (Где? Сколько?) 
и проблемные (Почему?)). 

Для определения коммуникативной 
направленности диалогической речи ав-
торы выделили параметры, указывающие 
на состояние коммуникативно-когнитивно-
го компонента, рассмотрели языковые и не-
языковые средства: лексику и интонацию, 
акцентирующие внимание на теме выска-
зывания, передающие собственную оценку, 
уточняющие смысл высказывания; их ва-
риативное применение в разных ситуаци-
ях коммуникации, для вступления в диалог 
и его поддержания; оптико-кинетические 
(кинесика) и проксемические средства. 
Данные параметры позволили оценить ак-
тивность, самостоятельность и осознанный 
интерес к общению.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Авторами проведен сравнительный ана-
лиз базовых компонентов диалогической 
речи, реализуемой в разных ситуациях ком-
муникации. 

В исследовании принимали участие 
10 обучающихся 1 класса (конец учебного 
года) с общим недоразвитием речи (III уро-
вень) ГБОУ СОШ № 35 г. Санкт-Петербурга.

В беседе со взрослым, который начи-
нает диалог (реплика-стимул) и побужда-
ет к ответной реплике, оценена способ-
ность ребенка вступать в диалог, отвечать 
на вопросы, устанавливать смысловые 
предикативные отношения между предме-
тами и объектами и передавать их в виде 
соответствующей по семантике и струк-
туре фразы. В беседе со взрослым, в ходе 
которой реплику-стимул подает ребенок, 
побуждая взрослого к ответу, определены 
умения вступать в диалог со взрослым: за-
давать вопросы самостоятельно, правиль-
но формулировать вопрос, использовать 
языковые и неязыковые средства для по-
строения диалога.

На уроке литературного чтения была 
организована беседа по теме прочитанного 
произведения и изучалась способность де-
тей взаимодействовать с учителем и свер-
стниками, использовать реплики разного 
характера. Поскольку диалогическая речь 
изучена в ситуации учебной коммуникации, 
то при анализе реплик авторы учитывали их 
полное языковое оформление.

Анализ состояния собственно-лингви-
стического компонента диалогической речи 
во всех ситуациях коммуникации указывает 
на недостаточную сформированность язы-
ковых средств. Реплики были неполными 
(однословные, в основном глагол или ответ 
«не знаю»), неправильно грамматически 
оформлены (пропуск подлежащего или ис-
пользование простого нераспространенного 
предложения или вместо слова – показ же-
стом предмета), отмечены нарушения зву-
копроизносительной стороны речи (не-
достаточная модуляция голоса, неумение 
передать интонацию вопроса, нарушение 
слоговой структуры сложных слов).

Были выявлены некоторые различия 
в состоянии лингво-когнитивного и когни-
тивно-коммуникативного компонентов диа-
логической речи в разных ситуациях комму-
никации. В ответах на вопросы взрослого 
дети чаще используют лексику, соответ-
ствующую теме диалога. При затруднениях 
дети опираются на наглядность, что позво-
ляет им давать приближенные к правиль-
ным ответы. Только у двоих детей в ответах 
отмечаются неточности употребления лек-
сики или ее несоответствие изображенного 
на картине сюжета. При самостоятельном 
формулировании вопроса учащиеся недо-
статочно анализируют сюжет на картине, 
отслеживают действия каждого объекта, 
мысленно его моделируют, устанавливают 
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причинно-следственные связи между пред-
метами и объектами на сюжетной картине. 
В основном они задают вопросы репро-
дуктивного и поискового типа (Кто это? 
Что это? Где они? Что делает?) с исполь-
зованием лексики, соответствующей сюже-
ту. Проблемные вопросы в высказываниях 
детей отсутствуют, что указывает на труд-
ности понимания причинно-следственных 
связей и установления смысловых ассоци-
аций. Некоторые дети испытывают трудно-
сти при самостоятельном формулировании 
вопроса. Задаваемые вопросы по содержа-
нию сюжетной картины не соответствуют 
теме диалога (Сколько Вам лет? Какое там 
дерево (за окном)?).

В ситуации урока у большинства уча-
щихся содержание ответов на вопросы 
учителя или сверстников, а также само-
стоятельно заданных вопросов в основном 
соответствует теме художественного произ-
ведения. Но при этом отмечается неточная 
передача смысла высказывания по причине 
трудностей подбора нужной лексики и на-
рушения логики включения реплик в диа-
лог. У некоторых детей оценивание вы-
сказываний было невозможно по причине 
их отсутствия на протяжении всего урока. 
Они не отвечали на вопросы учителя и сами 
их по теме не задавали.

Во всех ситуациях взаимодействия 
взрослого с ребенком отмечается недоста-
точность временного оформления диалога, 
вследствие наличия длительных пауз, ко-
торые возникали при обдумывании смыс-
ла высказывания и подбора необходимой 
лексики, его грамматического оформления. 
Полученные результаты указывают на недо-
статочную сформированность лингво-ког-
нитивного компонента диалогической речи 
у младшего школьного возраста с ОНР. 

При анализе коммуникативно-когни-
тивного компонента определены языковые 
и неязыковые средства, которые отражают 
коммуникативную направленность диалога. 
Во взаимодействии со взрослым при отве-
тах на вопросы большинство детей вступа-
ют в контакт, но не проявляют инициативу 
для продолжения беседы.

Некоторым детям требуется поддержка, 
в контакт вступают после побуждения со сто-
роны взрослого, сами не проявляют жела-
ния как начинать, так и поддерживать диа-
лог. В ходе беседы отсутствует визуальный 
контакт (они не смотрят на собеседника), 
отворачиваются от него. Голос у детей не-
модулированный, монотонный и тихий. 
Отмечаются нарушения построения рече-
вого высказывания в виде повторов, рече-
вых сбоев. Затрудняясь в ответе на вопрос, 
дети переспрашивают: «Как?» – и отвечают 

на основе своего жизненного опыта (При 
ответе на вопрос «Как мальчик помог сво-
ей собаке?» был дан ответ «Подул/Отвел 
к врачу».)

В ситуации диалогического общения 
при самостоятельном формулировании во-
просов на уроке у всех детей отмечается 
недостаточность речевой активности, са-
мостоятельности и интереса к общению, 
что проявляется в неуверенности, сниже-
нии инициативности при включении в диа-
лог. Они затрудняются в формулировании 
ответов на вопросы учителя. Если могли 
ответить, то фраза была простая, неполная. 
Дети не соблюдают очередность реплик, 
перебивают друг друга и учителя, добав-
ляют комментарии, не относящиеся к теме 
урока. Они не используют языковые и не-
языковые средства для привлечения вни-
мания собеседников к теме высказывания 
и выстраивания качественной коммуника-
ции. Некоторым детям требуется время, 
чтобы включиться в работу. В случаях за-
труднений в качестве поддержки они ис-
пользуют жесты.

Заключение
Проведенный анализ результатов экс-

перимента показал, что у детей младшего 
школьного возраста с общим недоразвити-
ем речи (III уровень) отмечается вариатив-
ность состояния базовых компонентов диа-
логической речи: 

− более сформированы параметры, опре-
деляющие собственно-лингвистический 
компонент диалогической речи, определя-
ющий уровень развития языковых средств 
в аспекте правил их использования в речи, 
характерный для детей с ОНР (III уровень);

− недостаточность параметров линг-
во-когнитивного и коммуникативно-ког-
нитивного компонентов диалогической 
речи проявляется в трудностях смыслового 
оформления диалога, использования языко-
вых и неязыковых средств в коммуникации;

− затруднения в использовании языко-
вых, просодических и оптико-проксеми-
ческих средств в коммуникативных ситу-
ациях, требующих большего проявления 
самостоятельности в построении диалога, 
активности в его реализации.

Таким образом, в ходе исследования 
рассмотрена диалогическая речь как ком-
муникативно-речевая деятельность, ко-
торая протекает в разных условиях орга-
низованной коммуникации. Полученные 
данные использованы авторами при опре-
делении направлений коррекционной ра-
боты, выборе методов и приемов форми-
рования диалогической речи у младших 
школьников с ОНР.
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An additional professional training program for teachers aimed at improving their professional competence 
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substantiated and described. The advantage of the Program over possible analogues lies in its purpose for 
implementation on Regional innovation platforms built on the principle of integration of a pedagogical university, an 
institution of additional professional education and a general education school. The program is based on theoretical 
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value-semantic communication, the introduction into the educational process of information and activity practices 
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school as a space of coexistence of traditional values of cultures of various ethnic groups, groups, peoples inhabiting 
Russia. Another distinctive feature of the Program is the possibility of mastering value-semantic communication 
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Планирование и реализация мер по  пе-
дагогической поддержке обучающихся 
в процессе социализации являются одной 
из важнейших трудовых функций, предус-
мотренных Профессиональным стандартом 
«Специалист в области воспитания». Для ре-
ализации этой функции педагог должен уметь 
анализировать жизненные ситуации обуча-
ющихся, проектировать программы форми-
рования у обучающихся социокультурного 
опыта, планировать социально и личностно 
значимую деятельность, способствующую 
формированию традиционных российских 
ценностей [1]. Фундаментом современно-
го воспитания являются ценностные осно-
вания, что закреплено в нормативных до-
кументах образования, согласно которым 
«Воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обу-
чающихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, формирование у обучающих-
ся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и право-
порядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей среде» [2]. 
Для решения задач формирования традици-
онных российских ценностей у нового поко-
ления обучающихся в педагогической науке 
и практике идет непрерывный поиск инно-
ваций, обеспечивающих более эффективные 
практические результаты. К числу таких ин-
новаций относится создание региональных 
инновационных площадок в общеобразова-
тельных школах Красноярского края, основ-
ная идея которых заключается в интеграции 
деятельности учителей школ, преподавате-
лей и студентов педагогических вузов, пре-
подавателей учреждений дополнительного 
профессионального образования в области 
подготовки педагогических кадров. При-
менительно к теме настоящей работы это 
означает совместную деятельность по совер-
шенствованию компетенции учителей в об-
ласти педагогической поддержки формиро-
вания традиционных российских ценностей 
у обучающихся. 

Цель исследования заключается в тео-
ретическом обосновании, проектировании 
дополнительной профессиональной про-
граммы повышения квалификации учителей 
общеобразовательных школ «Педагогиче-
ская поддержка формирования традицион-
ных российских ценностей у обучающихся» 
(далее – Программа) и описании опыта ее ре-

ализации на региональных инновационных 
площадках Красноярского края.

 Научная новизна Программы и ее от-
личие от возможных аналогов заключает-
ся в том, что она основана на следующих 
теоретических положениях. Во-первых, 
для формирования традиционных россий-
ских ценностей учтена важность развития 
поликультурной среды общеобразователь-
ной школы, как пространства социального 
функционирования и развития культур раз-
личных этносов, групп, индивидов. Второе 
положение заключается в использовании 
ценностно-смысловых коммуникативных 
практик, способствующих усвоению и вза-
имопередаче как традиционных российских 
ценностей, так и традиционный ценностей 
народов, населяющих Россию. Третье тео-
ретическое положение, на котором основана 
данная Программа, заключается в насыще-
нии образовательной среды деятельностны-
ми практиками, способствующими культуро-
освоению и культуросозиданию артефактов, 
воплощающих традиционные российские 
ценности и ценности народов РФ. 

Практическая значимость исследования, 
по мнению автора, заключается в возможно-
сти применения Программы для повышения 
квалификации учителей на инновационных 
площадках, созданных на основе принципа 
интеграции организаций дополнительного 
профессионального образования и общеоб-
разовательных школ для подготовки педаго-
гов к решению задач воспитания, построен-
ного на ценностных основаниях.

Материалы и методы исследования
Исследование осуществлялось комплек-

сом взаимосвязанных теоретических и прак-
тических методов. Теоретические методы 
включают: проблемный анализ, с помощью 
которого исследовались психолого-педагоги-
ческие проблемы формирования традицион-
ных российских ценностей; контент-анализ 
нормативных документов отечественного 
образования, регламентирующих воспита-
ние современного поколения обучающихся; 
аксиологический анализ и отбор содержания, 
методов реализации, ожидаемых результатов 
Программы в соответствии с ее направлен-
ностью на ценностное развитие обучаю-
щихся. Практические методы исследования 
содержат проектирование ценностно-насы-
щенной поликультурной среды, ценностно-
ориентированных деятельностных практик 
по культуроосвоению и культуросозиданию; 
ситуационный анализ, включающий работу 
с кейсами морального и нравственного вы-
бора; методы и техники ценностно-смысло-
вой коммуникации.

Материалами исследования послужили 
нормативные документы образования РФ, 
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регламентирующие воспитательную дея-
тельность в образовательных организациях; 
современные исследования по сущност-
ным характеристикам педагогической под-
держки; научные работы по воспитанию 
ценностей у современных обучающихся, 
по проектированию поликультурной среды 
в образовательных организациях, теории 
и практике коммуникации, культуроосвое-
нию и культуросозиданию. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Перейдем к рассмотрению результатов 
исследования с позиций практического во-
площения выделенных теоретических по-
ложений дополнительной профессиональ-
ной программы повышения квалификации 
«Педагогическая поддержка формирования 
традиционных российских ценностей у об-
учающихся» в образовательных школах ре-
гиональных инновационных площадок. 

Рассмотрим практическую реализацию 
положения «Развитие поликультурной сре-
ды как пространства социального функци-
онирования и развития культур различных 
этносов, групп, индивидов». В рамках это-
го положения Программой предусмотрено 
изучение сущностных характеристик по-
ликультурной среды конкретной образо-
вательной организации – традиций, норм 
и ценностей ее носителей, которыми явля-
ются представители разных культур, этно-
сов, социальных групп; сложившейся прак-
тики межличностных контактов в системах 
«учитель – обучающийся», «обучающий-
ся – обучающийся» «родитель – учитель»; 
своеобразие взаимодействия по поводу раз-
решения проблем и конфликтов и др. Фор-
мами реализации Программы являются ин-
терактивные лекции с элементами беседы, 
проблемные и проектировочные семинары, 
педагогические мастерские. Так, например, 
выделение и изучение отдельных элементов 
поликультурной среды осуществляется слу-
шателями на проблемном семинаре «По-
ликультурная среда общеобразовательной 
школы: структура, содержание, функциони-
рование». Особый акцент на семинаре дела-
ется на выявлении многообразных внутрен-
них и внешних связей между отдельными 
элементами поликультурной среды. При-
мером может служить проектировочный 
семинар на тему «Ресурсы школы в форми-
ровании базовых национальных ценностей 
обучающихся». На семинаре учителя вы-
являют ресурсы в организации поликуль-
турной образовательной среды, которыми 
могут выступать личности обучающихся, 
педагога, родителей, педагогов как носите-
лей определенных ценностей, националь-
ной и культурной идентичности; внешние 

и внутренние факторы, детерминирующие 
ценностное развитие обучающихся; совре-
менные технологии воспитания и обучения. 
На педагогических мастерских учителя 
осваивают методы изучения ценностного 
отношения обучающихся к различным сто-
ронам окружающей действительности, вы-
полняя такие задания, как «Описание рече-
вых и поведенческих маркеров, по которым 
можно установить ценностное отношение 
обучающихся к труду, к другими людям, 
к искусству, к природе, к научному позна-
нию», «Описание традиционных семейных 
ценностей народов России» и др. 

Для овладения трудовыми действиями 
по разработке внеурочных занятий, фраг-
ментов уроков, ценностно-смысловое напол-
нение которых способствует формированию 
традиционных российских ценностей, учи-
телям предлагаются задания на разработку 
кейсов для обучающихся общеобразователь-
ной школы. Приведем пример разработанно-
го учителем кейса для обучающихся 7 класса 
на анализ ситуации морального выбора. 

Ситуация: «Обучающийся 7 класса С. 
узнал о том, что его одноклассник и близ-
кий друг Г. принимает наркотики. С. счи-
тал употребление наркотиков опасным 
и недопустимым занятием и поговорил 
об этом с другом Г. В ответ он услышал 
заверения в том, что курение марихуаны 
совсем не опасно и даже разрешено в не-
которых странах. В завершение беседы Г. 
попросил С. дать слово, что он никому 
об этом не расскажет, а особенно взрос-
лым – родителям и учителям». 

Задание для обучающихся к кейсу: Выде-
лите ценностное «ядро» данной ситуации. 
Укажите ценностный выбор, перед кото-
рым оказался С. Предположите возмож-
ные высказывания обучающихся об их от-
ношении к данной ситуации. Какие решения 
может принять С. в данной ситуации? 
Оцените их правильность/неправильность, 
возможные последствия каждого решения. 
Обоснуйте, на формирование каких ценно-
стей направлена данная ситуация. 

Перейдем к описанию практической 
реализации второго теоретического поло-
жения «Ценностно-смысловые коммуника-
тивные практики, способствующие усвое-
нию и взаимопередаче как традиционных 
российских ценностей, так и развитию цен-
ностного отношения обучающихся к осо-
бенностям и многообразию ценностей на-
родов, населяющих Россию». Необходимо 
отметить, что проблема коммуникации до-
статочно полно изучена в психолого-педа-
гогической науке. В сотнях работ по данной 
проблематике обоснованы ее цели, задачи, 
методы и приемы, описаны барьеры и ти-
пичные ошибки. Автор работы предлагает 
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взгляд на коммуникацию как на процесс, 
формирующий смыслы и ценности. От-
личие такого взгляда можно сформулиро-
вать в нескольких позициях. Во-первых, 
ценностно-смысловая коммуникация по-
строена на взаимопередаче так называемой 
«ценной» информации – понятии, введен-
ном Д.С. Чернавским как характеристики 
ее полезности для достижения поставлен-
ной цели. Величина ценности информации 
определяется либо возможностью уменьше-
ния материальных или временных затрат, 
благодаря ее использованию, либо увели-
чением вероятности достижения цели по-
сле получения информации по сравнению 
с вероятностью до ее получения [3, с. 21]. 
При этом информацией являются не толь-
ко сведения и факты, но и эмоциональные 
состояния, чувства, переживания, убеж-
дения. Педагогический смысл ценности 
информации можно понять в связи с отно-
шением к ней обучающегося: информация 
является ценной только в том случае, если 
он усматривает в ней личностный смысл 
для решения своей проблемы. Второй отли-
чительной особенностью ценностно-смыс-
ловой коммуникации является то, что она 
осуществляется с использованием не аб-
страктно-логического, а сенсорного языка, 
с помощью которого информация описыва-
ется в категориях «вижу, слышу, ощущаю». 
Иначе говоря, коммуникация будет переда-
вать ценности и смыслы в том случае, если 
она описывается на языке образов, звуков 
и ощущений. Такой язык не использует слов 
долженствования, оценок, советов и при-
казов. Язык ценностно-смысловой комму-
никации использует соединение внешних 
зрительных, слуховых и эмоциональных 
образов со своими внутренними для соз-
дания ассоциативного значения и форми-
рования личностного смысла. Информация 
внешнего мира (люди, события, действия) 
ассоциируется с внутренней информацией, 
представленной в виде чувств, настроений, 
представлений. Так формируется личност-
ный смысл новой информации, которая мо-
жет стать источником ценностного отноше-
ния [4, с. 270–280]. Третьей особенностью 
ценностно-смысловой коммуникации явля-
ется обязательное наличие «значимого Дру-
гого». Ценностно-смысловая коммуникация 
может осуществляться только в том случае, 
если учитель для обучающегося является 
значимым человеком. При этом значимость 
может иметь двоякий характер – значи-
мость «другого» как носителя личностных 
качеств и как человека, выполняющего 
определенные виды деятельности. Степень 
значимости может быть очень широкой 
(диффузной) и охватывать широкий диапа-
зон действий, которые обучающийся будет 

готов выполнить, ориентируясь на «друго-
го», поскольку они соответствуют шкале 
его ценностей и не вступают с ними в про-
тиворечие [5, с. 345]. 

Образование личностного смысла цен-
ностей в коммуникации можно описать тре-
мя процессами – ценностным смыслообра-
зованием, ценностным смыслопорождением 
и рефлексией [6, с. 14–18]. Процесс смысло-
образования может касаться не только акту-
альных событий, но и переживаний, в процес-
се которых учитель помогает найти ответы 
на вопросы: «Почему со мной это произошло? 
Как это повлияло на мою жизнь? Что я вы-
нес из этой ситуации?» Смыслопорождение 
имеет место, если с течением времени у че-
ловека порождаются новые ценности, а «ста-
рые» заменяются другими. Процесс индуци-
рования ценностей может осуществляться 
в рефлексивной деятельности по осознанию 
ценностно-смысловых оснований своих 
мыслей, чувств, поступков, деятельности. 
Объектами рефлексии, порождающей, на-
пример, смыслы ценностей образования: 
«старание», «настойчивость», «результат», 
«оценка» – выступают осмысление эффек-
тивности способов своей интеллектуальной 
деятельности, анализ ее результатов, успева-
емости, поиск взаимосвязей между успеш-
ностью в учебе и способами ее достижения. 
Другим ценностно порождающим объектом 
рефлексии является понимание целей, моти-
вов, намерений других людей; установление 
их формального и неформального статуса, 
роли; оценка результативности деятельно-
сти; поиск источников конфликтов. Рефлек-
сия позволяет осмыслить переживание ситу-
ации с разных позиций и увидеть в ней новые 
грани: в тупике – возможные выходы, в стра-
дании – очищение, в конфликте – развитие. 
Рефлексивной оценке могут подвергаться ак-
туальные ситуации, позволяющие фиксиро-
вать свои мысли и чувства в данный момент. 
Рефлексия прошлого как переосмысление 
уже пережитого – это возможность увидеть 
ситуацию по-новому, найти свои ошибки, 
причины успехов и неудач. 

Для формирования умений учителя 
актуализировать у обучающихся механиз-
мы смыслообразования, смыслопорождения 
и рефлексии им предлагаются практические 
задания на проектирование ситуаций цен-
ностно-смысловой коммуникации. В ходе 
выполнения этих заданий слушатели про-
ектируют ситуации коммуникации, в кото-
рых нужно сделать нравственный выбор, 
проанализировать ситуации «антагонизма» 
ценностей или ценностные дилеммы. 

В качестве примера приведем задание, 
в котором педагогу предлагается проек-
тирование ценностно-смысловой комму-
никации в системах «обучающийся – об-
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учающийся», «обучающийся – педагог», 
«педагог – педагог», «педагог – родитель». 
Другим примером является задание на ана-
лиз ситуации ценностно-смысловой комму-
никации по алгоритму: ценностное «ядро» 
ситуации, поведение участников в ситу-
ации, проявление ценностного (антицен-
ностного) отношения, полученный ком-
муникативный опыт, прогноз поведения 
участников в изменяющихся условиях. 

Обратимся к описанию реализации тре-
тьего теоретического положения Програм-
мы, на котором она основана – «Насыщение 
образовательной среды деятельностными 
практиками, способствующими культуроос-
воению и культуросозиданию артефактов, 
воплощающих традиционные российские 
ценности и ценности народов РФ». Практи-
ки построены на соотнесении личного опы-
та обучающихся с культурно-историческими 
достижениями человечества; установлении 
соответствия личных ценностей с общекуль-
турными ценностями. С позиций формиро-
вания традиционных российских ценностей 
культуроосвоение и культуросозидание на-
правлены на творческий и опосредованный 
характер освоения, воспроизводства, произ-
водства ценностей культуры; целостность 
и событийность, обеспечивающие эмоци-
ональную насыщенность воспитательного 
процесса, способствующую формированию 
традиционных российских ценностей. Педа-
гогический потенциал практик раскрывается 
в возможности формирования у детей ценно-
сти труда и творчества, здорового и безопас-
ного образа жизни, самоопределения в вопро-
сах добра и зла в максимально комфортной 
атмосфере благоприятной микросреды. 

Приводим примеры заданий для учите-
лей: «Опишите информационную практику 
с обучающимися, способствующую культу-
роосвоению традиций, норм, ценностей на-
родов России». «Опишите деятельностную 
практику с обучающимися общеобразова-
тельной школы, способствующую культу-
росозиданию артефактов, в которых за-
крепляются, сохраняются и развиваются 
традиционные российские ценности».

Особое внимание в Программе уделяет-
ся изучению социокультурного потенциала 
социальных сетей как источника ценностно 
насыщенного контента, который педагоги 
могут сами создавать и размещать. Контент 
представляет собой аудио- и видеоматериа-
лы о культурных традициях, обычаях и нра-
вах народов, населяющих Россию. На за-
нятиях слушатели выбирают тему, формат 
электронного продукта (видеоролик, презен-
тацию, портфолио, блог и др.) проектируют 
контент для размещения в социальной сети.

Ожидаемые результаты реализации 
дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации «Пе-
дагогическая поддержка формирования 
традиционных российских ценностей у об-
учающихся» раскрываются в трудовых дей-
ствиях по оказанию педагогической под-
держки обучающимся, в числе которых 
анализ ситуаций жизнедеятельности об-
учающихся, методы создания ценностно 
насыщенной поликультурной среды, про-
ектирование и реализация мероприятий, 
дополнительных развивающих программ, 
направленных на освоение социокультур-
ного опыта, основанного на традиционных 
российских ценностях и др.

Заключение
Проведенное исследование показало, что  

повышение квалификации учителей в  об-
ласти педагогической поддержки форми-
рования традиционных российских ценно-
стей у обучающихся можно осуществлять 
не только в организациях дополнительного 
профессионального образования, но и непо-
средственно в общеобразовательных школах 
региональных инновационных площадок. 
Как показало исследование, такое повышение 
квалификации обладает рядом преимуществ 
по сравнению с традиционным. Во-первых, 
обучение учителей осуществляется непо-
средственно в поликультурной среде школы, 
как пространстве сосуществования ценно-
стей различных этносов, групп, индивидов. 
Еще одно преимущество заключается в непо-
средственном включении слушателей в ком-
муникативные практики реальной школы, 
в которых они могут выявить актуальные про-
блемы, связанные с усвоением и взаимопере-
дачей как традиционных российских ценно-
стей, так и ценностей народов, населяющих 
Россию. Отметим еще одно преимущество, 
связанное с тем, что разработанные в процес-
се обучения дидактические и методические 
материалы деятельностных практик, способ-
ствующих культуроосвоению и культуросо-
зиданию артефактов, оперативно апробиру-
ются в образовательном процессе школы.
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