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СТАТЬИ
УДК 004.93:658.5.011
DOI 10.17513/snt.39997

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТОКОВ  
НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
Акимов С.С., Трипкош В.А.

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

Цель исследования состоит в рассмотрении процесса реализации карты потока создания ценности, 
а также в проведении математической интерпретации задачи повышения эффективности производства по-
средством разработанной карты потока. В результате проведенного анализа был выделен метод бережливого 
производства – карты потока создания ценностей, как один из наиболее перспективных. Приведен внешний 
вид карты потока на примере производственного предприятия. Далее рассмотрена ключевая характеристика 
карты – поток ценности, который представляет собой совокупность производственных операций. Математи-
ческая интерпретация потока при разных случаях показала наличие множества стохастических элементов, 
которые необходимо учитывать при анализе производства. Определено, что наличие значительного количе-
ства разнообразных погрешностей не дает возможности откалибровать систему достаточно точно, потому 
в процессе планирования производства необходимо применение динамичного анализа, который может быть 
выполнен посредством распознавания производственной ситуации. Коррекция стохастических показателей 
производится посредством применения статистического оценивания, основанного на логистическом рас-
пределении вероятности. Для получения возможности автоматизировать процесс распознавания и приведен 
алгоритм распознавания производственных ситуаций. Разработанный алгоритм позволяет оценивать про-
изводственную ситуацию посредством статистического анализа и корректировать время подачи заготовки 
на конкретный станок из совокупности производственного оборудования. Предложен вариант повышения 
эффективности производства путем распознавания производственных ситуаций при внедрении карты по-
тока создания ценности. 

Ключевые слова: карта потока создания ценности, производственные потоки, распознавание ситуаций

OPTIMIZATION OF PRODUCTION FLOWS BASED  
ON AN ALGORITHM FOR RECOGNIZING  

PRODUCTION SITUATIONS
Akimov S.S., Tripkosh V.A.

Orenburg State University, Orenburg, e-mail: sergey_akimov_work@mail.ru.

The purpose of the study is to consider the process of constructing a value stream map, as well as to carry out 
a mathematical interpretation of the problem of increasing production efficiency through flow maps. As a result of 
the analysis, the lean production method – value stream maps – was identified as one of the most promising. The 
appearance of the flow map is shown using the example of a manufacturing enterprise. Next, we consider the key 
characteristic of the map – the value flow, which is a set of production operations. Mathematical interpretation of 
flow in different cases showed the presence of many stochastic elements that must be taken into account when ana-
lyzing production. It has been determined that the presence of a large number of errors does not make it possible to 
accurately calibrate the system, therefore, when planning production, a dynamic analysis is required, which can be 
carried out by recognizing the production situation. Correction of stochastic indicators is carried out through the use 
of statistical estimation based on the logistic probability distribution. To be able to automate the recognition process, 
an algorithm for recognizing production situations is presented. The developed algorithm makes it possible to as-
sess the production situation through statistical analysis and adjust the time of supply of the workpiece to a specific 
machine from a set of production equipment. An option has been proposed to increase production efficiency by 
recognizing production situations when introducing a value stream map.

Keywords: value stream map, production flows, situation recognition

Одной из важнейших тенденций настоя-
щего времени является трансформация про-
изводственных процессов. В настоящее вре-
мя научно-техническое развитие ряда сфер 
человеческой деятельности не только пре-
доставляет новые возможности, но и дик-
тует необходимость изменения в классиче-
ских производственных системах с целью 
поддержки конкурентоспособности пред-
приятий на необходимом уровне [1]. 

Данная ситуация способствует созда-
нию и развитию новых концепций, которые 
позволили бы проводить анализ производ-
ственного цикла и на его основе оптимизи-
ровать основные операции с целью дости-
жения высокой эффективности всего произ-
водственного процесса. 

Оптимизация производственного про-
цесса может быть проведена целым набором 
различных способов и методов [2, с. 17-18].  
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Однако ведущей на сегодня является кон-
цепция бережливого производства. Данная 
концепция предложена японским менед-
жментом в семидесятых годах прошло-
го века и с тех пор стала одной из веду-
щих при проектировании и оптимизации 
производства. 

Одним из наиболее популярных инстру-
ментов в рамках бережливого производства 
является карта потока создания ценности. 
Карта потока представляет собой визуаль-
ное отображение всех производственных 
циклов в единой семантической системе 
[3]. Однако реализация подобной карты вы-
зывает определенные трудности в части их 
оптимизации, поскольку при анализе пото-
ков возникает множество производствен-
ных ситуаций, которые необходимо пра-
вильно распознавать.

Карта потока создания ценности
В процессе реализации карты потока 

ответственная рабочая группа создает визу-
альную модель производственного процес-
са, на которой отмечает основные единицы 
оборудования (машины, станки), матери-
альные (транспортные) потоки между ними, 
а также потоки информации. Отдельно 
на карте отмечаются запасы ресурсов и за-
готовок, скапливающихся на том ли ином 
производственном участке, а также отме-
чают время, затрачиваемое на тот или иной 
процесс. Основная цель при этом – выявить 
потери ресурсов и времени, характерные 
для каждого этапа, и найти пути решения 
их устранения путем распознавания произ-
водственной ситуации [4]. 

Все потери, выявленные на каждом 
участке, структурируются, далее проис-
ходит их количественная оценка. Каждый 
поток строится отдельно и не связывается 
с внешними процессами предприятия (ис-
ключение составляет лишь поставка ресур-
сов со склада). Предприятие заинтересова-
но в точном и подробном описании каждого 
потока, поскольку это влияет на итоговую 
оценку [5, с. 93-103]. 

Пример карты потока создания ценно-
сти для условного производственного пред-
приятия отображен на рисунке 1.

В настоящее время вопросами создания 
карт потока создания ценности занимает-
ся множество исследователей. Среди ино-
странных исследований можно выделить 
работу J.C. Chen, B.D. Shady, Y. Li [6], в ко-
торой предлагается карта потока для пред-
приятия определенной сферы. Посредством 
сочетания целого ряда методов бережливо-
го производства авторы исследования смог-
ли добиться снижения излишков запасов.

Иной подход демонстрируется в работе 
T. Munyai, O.A. Makinde, C. Mbohwa, B. Ra-
matsetse [7], в которой авторы предлагают 
оценивать потери при помощи фреймово-
го представления процесса, что позволя-
ет учитывать потенциальные связи пото-
ка с другими объектами и находить про-
блемы при различных производственных 
ситуациях. 

В статье J.-C. Lu, T. Yang, C.-Y. Wang [8] 
приведено множество недостатков совре-
менных попыток построения карты потока, 
и на основе проведенного анализа неточно-
стей авторы предлагают способ устранения 
недостатков, что позволяет добиться суще-
ственно более высоких результатов. 

Среди отечественных работ можно 
выделить исследование С.А. Гунькова, 
С.С. Акимова [9], в которой подробно рас-
сматривается процесс построения карты 
потока создания ценности для реальной 
и идеальной ситуации. В процессе авторы 
раскрывают необходимость точного отсле-
живания всех потоков, их замера, а также 
отмечают известную сложность подобного 
отслеживания. 

Разработка карты потока с учетом ди-
намического состояния всех потоков пред-
ложена в работе П.А. Русских, Д.В. Капу-
лина, О.В. Дрозда, С.Ю. Смоглюка [10]. 
Для создания карты потока используются 
современные программные системы, кото-
рые позволяют проводить имитационное 
моделирование производства. 

В исследовании О.В. Середкина и Н.Л. Ке-
тоевой [11] учтены риск-факторы при по-
строении карты потока и использована тео-
рия шести сигм при распознавании и оцен-
ке производственной ситуации. 

Таким образом, в настоящее время име-
ется повышенный интерес к построению 
и анализу карт потока создания ценностей, 
поскольку данный инструмент позволяет 
повышать эффективность производства.

Математическая интерпретация  
оценки потоков

Традиционно поток ценности рассма-
тривается как движение заготовки от станка 
к станку (рис. 2).

Интерпретируем задачу математически, 
через время, которое затрачивается на про-
изводство одной единицы продукции. Если 
обозначить tkm как время, которое затрачи-
вается на обработку k-й заготовки на m-м 
станке, то для стартовой единицы, с учетом 
того что все станки свободны, зависимость 
будет иметь вид [13]:
 1 1 ...k k k knT t t t= + + + .  (1)
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Рис. 2. Схема типичного производственного потока [12]

Для всех последующих единиц продукции, при условии наличия группы идентичных 
станков, вводится время ожидания, которое изменяет вид зависимости, поскольку для на-
чала работы над заготовкой необходимо дождаться окончания прошлой работы:

 1 1 2 2 3 ( 1)max( ; ) max( ; ) ... max( ; )k k k k k k k n kn knT t t t t t t t t−= + + + + + .  (2)

Кроме того, время обработки, загрузки и выгрузки, транспортировки и т.д. является 
стохастической величиной, а значит необходимо учитывать некоторую погрешность e, 
с учетом которой зависимость преобразится следующим образом [14]:

 1 1 1 1 2 2 ( 1) ( 1)max( ; ) ... max( ; )k k k k k k k k n k n kn kn kn knT t e t e t e t e t e t e− −= + + + + + + + + + + .  (3)

Наличие большого количества погреш-
ностей не дает возможности точно откали-
бровать систему, потому при планирова-
нии производства необходим динамичный 
анализ, который может быть проведен по-
средством распознавания производствен-
ной ситуации.

Процедура распознавания 
производственных ситуаций

Коррекция времени базируется на стати-
стическом оценивании определенного клас-
са производственной ситуации { }1,..., Nr R∈  
и класс { }1,...,i M∈  каждого { }1,...,j N∈  
станка, расчете времени и выборе мини-
мального варианта, для чего проводится 
расчет [15]:

 
1 1 1 1

log log ( )
tQN M T

r ijr tq iqt
j i t q

S P rδ δ λ
= = = =

= ⋅ +∑∑ ∑∑ , (4)

предполагая выбор r = arg max (Sr),
где N, M – количество станков в  группе и чис-
ло вариантов ситуаций для  распознавания; 

δijr , δtq – переменные, отображающие 
наличие i-го класса ситуации на j-м распо-
ложении в r-й возможности состава стан-
ков, и оценка времени t по градации q из  
Qt градаций;

log λiqt – статистика распределения дан-
ных, которая моделирует вероятность появ-
ления события градации q по времени t для  
класса i, распределенная по логарифмиче-
ской шкале; 

P(r) – вероятность наступления собы-
тия, необходимого к распознаванию r-го со-
става группы станков.

Для получения возможности автоматизи-
ровать процесс распознавания, и в дальней-
шем весь процесс разработки карты потока 
создания ценности, необходимо привести 
алгоритм распознавания производственных  
ситуаций,  который было бы  возможно реа-
лизовать на машинном языке [16]. Блок-схема 
такого алгоритма приведена на рисунке 3.

Для удобства прочтения и понимания 
алгоритма все его блоки определены и  
подписаны. 

Блок 1 и блок 19 отвечают за ввод и вы-
вод данных. 

Блоки 2, 3, а также блоки 7, 9 и блок 
17 отвечают за обработку циклов, первые 
два определяют переход в соответствующие 
группы при расчете конкретного призна-
ка, следующий выполняет перебор вершин 
маршрута, очередной блок совершает поиск 
инциденций дуг, а последний – определяет 
номера классов для всех объектов, задан-
ных заранее. 

Блоки 4, 6, 11 и 12 отвечают за вычис-
ление конкретных признаков, необходимых 
для проведения процедуры распознава-
ния. Блок 5 применяется для загрузки дан-
ных, получаемых в результате представ-
лений разрабатываемой граф-схемы. Блок 
8 осуществляет константное присвоение 
признака. 

Блоки 10, 13 и 15 осуществляют ветвле-
ние алгоритма, первое из которых проверя-
ет приравнивание к единице, а последую-
щие – сравнение с константой. 

Блоки 14, 16 и 18 осуществляют под-
держку действий, осуществляемых в сосед-
них блоках. 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма распознавания производственных ситуаций [17]

Разработанный алгоритм позволяет 
оценивать производственную ситуацию по-
средством статистического анализа и кор-
ректировать время подачи заготовки на кон-
кретный станок, что снижает накопления 
излишних запасов и позволяет высвобож-
дать время, ресурсы, затраты машино-часов 
для их более эффективного использования. 
Это позволяет получать более эффективное 
использование рабочего пространства про-

мышленного предприятия, своевременно 
выявляя потери и избавляясь от них.

Заключение
Таким образом, в данном исследовании 

приведен обобщенный вид карты потока 
создания ценностей для промышленного 
предприятия. Определено, что в настоящее 
время имеется повышенный интерес к по-
строению и анализу карт потока создания 
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ценностей, поскольку данный инструмент 
позволяет повышать эффективность про-
изводства. Также приведена математиче-
ская интерпретация оценки затрат време-
ни при моделировании производственного 
потока. Однако наличие значительного 
количества разнообразных погрешностей 
не дает возможности откалибровать систе-
му достаточно точно, потому в процессе 
планирования производства необходимо 
применение динамичного анализа, который 
может быть выполнен посредством рас-
познавания производственной ситуации. 
В результате предложен алгоритм, позволя-
ющий оценивать производственную ситуа-
цию посредством статистического анализа 
и корректировать время подачи заготовки 
на конкретный станок.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ DDOS-АТАК
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Статья посвящена исследованию технологии блокчейн, которая позволяет не только обеспечить хра-
нение и передачу данных в информационных системах, но и гарантирует их безопасность. Блокчейн может 
стать мощным инструментом для предотвращения DDoS-атак, благодаря своей децентрализованной приро-
де и способности к криптографической защите данных. Механизм защиты от DDoS-атак с использованием 
технологии распределенных сетей и блокчейна представляет собой инновационный подход к обеспечению 
безопасности и стабильности онлайн-сервисов и веб-приложений. Рассмотрено применение технологии 
блокчейна для предотвращения DDoS-атак. Такие характеристики технологии блокчейна, как неизменность, 
децентрализация, целостность, обеспечивают жизнеспособность технологии. Данная технология находит 
применение в различных отраслях. Используя системы на основе блокчейна для обнаружения угроз, мож-
но эффективно обнаруживать и реагировать на угрозы. Таким образом, эффективные методы предотвраще-
ния DDoS-атак могут быть реализованы с использованием технологий блокчейн. В работе проведен анализ 
готовых решений применения технологии блокчейна, предоставляющих функциональность для хранения 
данных в распределенных системах. В данной статье авторы представляют исследование DDoS-решений 
на основе блокчейна. В ходе работы были сформулированы преимущества технологии, проанализированы 
существующие DLT-решения и сделан вывод о необходимости разработки инновационных решений, осно-
ванных на базе технологии распределенного реестра с возможностью интеграции с SIEM-системами.

Ключевые слова: распределенные системы, технологии распределенного реестра, информационная безопасность, 
безопасность платежей, блокчейна, DDoS-атак
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The article is devoted to the study of blockchain technology, which allows not only to ensure the storage and 
transmission of data in information systems, but also guarantees their security. Blockchain can be a powerful tool for 
preventing DDoS attacks due to its decentralized nature and ability to cryptographicly protect data. During the work, 
the advantages of the technology were formulated and algorithmic solutions were proposed for its optimal functioning. 
The DDoS protection mechanism using distributed network and blockchain technology is an innovative approach 
to ensuring the security and stability of online services and web applications. The use of blockchain technology to 
prevent DDoS attacks is considered. Characteristics of blockchain technology such as immutability, decentralization, 
and integrity ensure the viability of the technology. This technology is used in various industries. By using blockchain-
based threat detection systems, threats can be effectively detected and responded to. Thus, effective methods for 
preventing DDoS attacks can be implemented using blockchain technologies. The work analyzes ready-made solutions 
for using blockchain technology that provide functionality for storing data in distributed systems. In this article, the 
authors present a study of blockchain-based DDoS solutions During the work, the advantages of the technology were 
formulated, existing DLT solutions were analyzed and a conclusion was made about the need to develop innovative 
solutions based on distributed registry technology with the ability to integrate with SIEM systems.

Keywords: distributed systems, distributed registry technologies, information security, payment security, blockchain, 
DDoS attacks

Проблема информационной безопасно-
сти становится все более актуальной в свете 
активного роста объема информации, цир-
кулирующей в различных информационных 
системах. Необходимость комплексного 
подхода при решении задач информацион-
ной безопасности связана с тем, что помимо 
роста объема атак в мире растет их уровень 
сложности, что требует использования со-

временных автоматизированных средств 
по мониторингу и контролю безопасности 
информационных систем. Одним из наи-
более перспективных направлений на се-
годняшний день является повышение без-
опасности транзакций и хранение данных 
в сфере банковских услуг. Рост цифровых 
способов оплаты повышает актуальность 
обеспечения безопасности платежей, на-
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правленных на защиту конфиденциально-
сти данных и транзакций клиента, для пре-
дотвращения несанкционированного ис-
пользования и модификации данных. 

По данным ЦБ рост хищения денежных 
средств клиентов при банковских переводах 
и платежах в 2023 г. составил более 11 % [1]. 
Перспективным решением по обеспечению 
безопасности хранения и передачи данных 
в финансовой сфере являются распределен-
ные реестры.

Блокчейн-технология по своей сути – 
распределенная база данных, в которой ин-
формация о каждой транзакции фиксируется 
и хранится в виде блоков, связанных между 
собой средствами криптографии. Децентра-
лизация и криптографические механизмы 
позволяют обеспечить такие аспекты инфор-
мационной безопасности, как  целостность 
данных и доступность информации [2, 3]. 
Распределенные атаки отказа в  обслужива-
нии (DDoS) представляют собой серьезную 
угрозу для онлайн-сервисов и  предприятий, 
поскольку направлены на перегрузку инфор-
мационной системы запросами, что может 
привести к снижению производительности 
или полному отказу работы системы. 

Использование технологии блокчейн 
позволяет минимизировать возможность 
DDoS-атак:

− децентрализация блокчейн-сетей снижа-
ет эффективность централизованных DDoS-
атак; 

− прозрачность и целостность блок-
чейн-транзакций позволяют детектировать 
аномалии в сетевой активности.

Таким образом, обнаружение и предот-
вращение DDoS-атак становятся возмож-
ными на ранних стадиях. 

Централизованные и распределенные 
программные системы

Программные системы, в зависимости 
от их внутренней архитектуры, можно раз-
делить на два основных типа: централизо-
ванные и распределенные. Централизован-
ные системы обычно имеют единую точку 
управления или хранения данных, к кото-
рой все пользователи и компоненты систе-
мы обращаются для получения информа-
ции или выполнения операций. 

Распределенные системы основаны на  
децентрализованной архитектуре, при этом 
данные распределены между различны-
ми узлами, каждый из которых выполня-
ет свою часть работы. Одними из главных 
преимуществ таких систем являются мас-
штабируемость, возможность расширения 
сети и увеличения производительности с  
ростом объема обрабатываемых данных и  
высокая надежность, когда выход из  строя 

одного узла не компрометирует остальные. 
К недостаткам можно отнести сложность 
и высокую стоимость разработки, настрой-
ки и поддержки распределенных систем. 

Выбор между централизованной и рас-
пределенной архитектурой зависит от тре-
бований конкретного приложения, включая 
количество пользователей, сложность реша-
емых задач, требования к производительно-
сти, а также законодательные и нормативные 
ограничения. В некоторых случаях может 
быть целесообразно использовать гибрид-
ный подход, сочетающий преимущества 
и минимизирующий недостатки обоих типов 
систем [4]. Примером такой гибридной архи-
тектуры являются централизованные пирин-
говые сети, в которых все участники сети 
имеют доступ к одним и тем же функциям, 
предоставляемым системой, и несут одина-
ковую ответственность, а узлы применяются 
для связей между точками доступа и коорди-
нированной работы пользователей.

Использование пиринговых систем при-
водит к ускорению и упрощению процессов, 
связанных с использованием платежных си-
стем, мониторингом целостности и конфи-
денциальности, поскольку данный подход 
сочетает в себе высокую вычислительную 
мощность, надежность, низкий уровень 
расходов и использует дополнительные 
вычислительные мощности для внутриси-
стемной координации. 

Технология распределенных реестров
Технология распределенных реестров – 

это способ организации обмена и хранения 
данных, в рамках которого узлы содержат 
локальную копию текущего состояния ре-
естра [5].

Основным процессом при создании 
транзакций в распределенном реестре яв-
ляется согласование – консенсус, безопас-
ность которого базируется на вычислении 
хеш-функции данных и криптографических 
алгоритмах. Механизмы консенсуса вклю-
чают обязательную проверку целостности 
и валидности данных и обеспечивают отка-
зоустойчивость системы [6]. 

Основной задачей консенсуса являет-
ся достижение общего согласия по поводу 
текущего состояния реестра. На практике 
существуют различные алгоритмы консен-
суса [7, с. 52–57], наиболее популярные 
из них приведены в таблице.

Цель исследования – рассмотреть 
и проанализировать применение техноло-
гии блокчейна для предотвращения DDoS-
атак. Провести анализ готовых решений 
применения технологии блокчейна, предо-
ставляющие функциональность для хране-
ния данных в распределенных системах.
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Алгоритмы консенсуса

Наименование 
консенсуса Механизм консенсуса Преимущества Недостатки

Доказательство вы-
полненной работы 
(PoW)

Узлы получают сложную 
вычислительную задачу, 
лидером признается первый 
нашедший правильное ре-
шение узел

Высокий уровень без-
опасности

Высокий уровень 
энергозатрат

Доказательство доли 
владения (PoS)

Лидерство определяется 
суммой владения

Энергоэффективность, 
экономическая безо-
пасность

Сложность реализации 
справедливого распре-
деления

Доказательство доли 
владения (PoA)

Лидер выбирается из огра-
ниченного круга авторитет-
ных узлов, произвольный 
узел не может стать лидером

Высокая пропускная 
способность, надеж-
ность

Централизация, огра-
ниченный доступ

Практический Визан-
тийский отказоустой-
чивый консенсус 
(RBFT)

Консенсус без выбора лиде-
ра, использующий реплики-
рованные службы

Отказоустойчивость, 
использование кон-
сенсуса на основе го-
лосования

Отсутствие масштаби-
руемости, требуется 
наличие не более тре-
ти вредоносных деле-
гатов для поддержки 
отказоустойчивости

Делегированный Ви-
зантийский отказоу-
стойчивый консенсус 
(dBFT)

Аналогичен RBFT с тем отли-
чием, что не все узлы равно-
правны, в процессе консенсу-
са участвует только подмно-
жество узлов – делегатов

Отказоустойчивость, 
использование консен-
суса на основе голосо-
вания, улучшенная мас-
штабируемость в  срав-
нении с RBFT

Требуется наличие не  
более трети вредонос-
ных делегатов для под-
держки отказоустой-
чивости

Материалы и методы исследования
Блокчейн представляет собой мощный 

инструмент для предотвращения DDoS-атак. 
Это связано со структурой блокчейна, пред-
ставляющей собой распределенную базу 
данных с возможностью криптографической 
защиты данных. Благодаря этому данная тех-
нология обеспечивает эффективное и надеж-
ное решение для защиты от DDoS-атак. 

DDoS-атаки можно классифицировать 
по следующим параметрам, таким как объ-
ем вредоносного трафика (сотни Гбит/с), 
по атакуемому уровню абстракции, к ним 
относятся софт, железо, сеть, а также по та-
ким параметрам, как атакуемый ресурс [8]. 

Наиболее распространенные типы DDoS-
атак: перебор, спуфинг, ICMP-флуд и  UDP 
флуд. Перебор – атака, при которой злоу-
мышленник посылает большое количество 
запросов на целевой сервер или сеть, что-
бы перегрузить их и вызвать отказ в обслу-
живании. Спуфинг – атака, направленная 
на подмену IP-адресов или других иденти-
фикаторов, чтобы скрыть источник атаки. 
Флуд-атаки направлены на переполнение 
канала связи жертвы большим количеством 
трафика, что может привести к его блоки-
ровке. Все эти атаки могут быть очень эф-
фективными, если они правильно сплани-
рованы и реализованы. 

Информационная безопасность систем 
основывается на характерных особенностях 
технологий распределенных реестров. К од-

ной из особенностей относится децентрали-
зованность, что означает, что данные не хра-
нятся в одном месте, и снижает вероятность 
их потери или повреждения. Децентрали-
зация позволяет бороться с DDoS-атаками 
за счет распределения ресурсов на различ-
ных узлах и для успешного проведения атаки 
необходимо вывести из строя абсолютно все 
составляющие. Применение хэш-функции 
к данным гарантирует чувствительность 
к фальсификации, кроме того, особенностью 
системы является возможность проследить 
историю изменения данных на узлах. Сово-
купность описанных особенностей позволя-
ет с высоким уровнем точности отследить 
попытки совершения атак на систему [9, 10]. 

Механизм защиты от DDoS-атак, ос-
нованный на технологии распределенных 
сетей и блокчейна, представляет собой ин-
новационный подход к обеспечению без-
опасности и стабильности онлайн-сервисов 
и веб-приложений. Одним из ключевых пре-
имуществ использования блокчейна для за-
щиты от DDoS является его способность 
сохранять данные в виде распределенной 
сети, что делает их более защищенными 
от кибератак и взломов. Кроме того, блок-
чейн обеспечивает прозрачность и неизмен-
ность данных. В основе механизма защиты 
лежит использование распределенных се-
тей для обработки запросов от пользовате-
лей. Это позволяет снизить нагрузку на сер-
вер и предотвратить перегрузку системы. 
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Преимущества модуля хранения SIEM на основе DLT

Кроме того, использование блокчейна 
обеспечивает надежное хранение и защиту 
данных, предотвращая их потерю или из-
менение. Суть данного механизма заклю-
чается в том, что при попытке DDoS-атаки 
распределенная сеть обрабатывает запросы 
от пользователей и отправляет их на сервер 
через блокчейн. 

В качестве практического решения про-
блемы обмена и хранения информации 
на основе технологии распределенного рее-
стра можно предложить совокупность следу-
ющих криптографических решений: исполь-
зование в качестве протокола установки за-
щищенного канала протокола TLS (Transport 
Layer Security) версии 1.3 с поддержкой рос-
сийских криптонаборов. Защита согласно 
протоколу TLS осуществляется в три этапа, 
каждый из которых сопровождается при-
менением уникальных криптографических 
алгоритмов, определенных в стандартизиру-
ющих документах и включающих алгоритм 
выработки симметричного ключа, алгоритм 
шифрования и алгоритм выработки хэш-
функции. Первый этап – проверка установки 
соединения (Handshake), второй этап – про-
цедура возобновления сессии (False Start) 
и третий этап – проверки каждого компонен-
та аппаратного и программного обеспечения 
от конечного объекта до корневого сертифи-
ката (Chain of trust). 

Одним из удачных решений по управле-
нию информационной безопасности явля-
ются системы управления событиями и ин-
цидентами информационной безопасности 
(SIEM), которые обеспечивают высокий уро-
вень безопасности информационных систем 
от различных угроз, таких как хакерские 
атаки, несанкционированный доступ, утечка 
данных и пр. [11]. SIEM-системы позволя-
ют не только идентифицировать уязвимости 
в системах, но и контролировать соблюдение 
корпоративных политик безопасности. SIEM 
собирают и аккумулируют данные, сгенери-

рованные различными источниками, такими 
как системы управления базами данных, си-
стемы мониторинга и контроля доступа. 

Модуль хранения системы управления 
событиями и инцидентами информацион-
ной безопасности (SIEM) на базе техноло-
гии распределенного реестра (DLT) пред-
ставляет собой инновационное решение 
для обеспечения безопасности и монито-
ринга информационных систем. 

Основные преимущества модуля хра-
нения SIEM на основе DLT представлены 
на рисунке.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день существует ряд го-
товых DLT-решений, используемых для  хра-
нения данных в распределенных системах.  

− Fluree – децентрализованная платфор-
ма управления данными. Fluree обладает 
высоким уровнем защиты модуля хранения 
системы управления событиями и инци-
дентами информационной безопасности, 
гибкостью, масштабируемостью, слабой 
стороной Fluree является низкая производи-
тельность и сложность в эксплуатации [12]. 

− Enigma – децентрализованная вычис-
лительная платформа с гарантированной 
конфиденциальностью. К преимуществам 
Enigma можно отнести высокий уровень 
конфиденциальности, поскольку данные 
остаются в зашифрованном виде даже 
в процессе вычислений, повышенную мас-
штабируемость, отказоустойчивость. Недо-
статками данной системы являются огра-
ниченная совместимость и излишняя трата 
ресурсов на обеспечение конфиденциаль-
ности, что существенно сказывается на про-
изводительности в целом [13]. 

− Ethereum – открытая блокчейн-плат-
форма с возможностью создания смарт-
контрактов, предоставляет гибкую среду 
разработки DApps и управления данными 
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в децентрализованных сетях. Данная плат-
форма обладает необходимым уровнем без-
опасности, однако интеграция Ethereum 
с SIEM-системами затруднена, также к недо-
статкам можно отнести проблемы масшта-
бируемости, уязвимость смарт-контрактов, 
сложность разработки, использование зна-
чительных вычислительных ресурсов.

− Corda – открытая блокчейн-платфор-
ма, ориентированная на потребности фи-
нансового сектора, поддерживает интегра-
цию с SIEM-системами при определенной 
модификации со стороны разработчиков. 
Corda обеспечивает высокий уровень без-
опасности за счет шифрования и контроля 
аутентификации, что, однако, не исключа-
ет компрометации информации в случае 
утечки или взлома системы. К основным 
недостаткам можно отнести ограниченную 
гибкость и сложность миграции проектов 
на другие платформы.

− Новый подход к безопасности исполь-
зует Guardtime MIDA, сопоставляя данные 
с криптографическим контейнером, кото-
рый обеспечивает целостность с высокой 
точностью. Криптографические контейнеры 
для своей работы используют распределен-
ный реестр, тем самым существенно повы-
шая целостность хранимых данных. Данное 
решение эффективно в плане взаимодей-
ствия с удаленными инфраструктурами, та-
ких как облако и Интернет вещей. К преиму-
ществам системы можно отнести выявление 
нарушений в режиме реального времени, 
низкий уровень операционных расходов, 
к недостаткам – достаточно ограниченный 
спектр решаемых задач [14, с. 25–29]. 

Из рассмотренных DLT-решений толь-
ко Fluree и Corda используют возможность 
интеграции с SIEM-системами, при этом 
большинство решений обладает избыточ-
ным функционалом, что значительно сни-
жает производительность систем. Еще од-
ним недостатком готовых решений явля-
ется отсутствие универсальности спектра 
решаемых задач. Сделанные выводы гово-
рят о необходимости разработки инноваци-
онных решений для хранения информации 
об инцидентах информационной безопас-
ности с возможностью интеграции с SIEM-
системами, основывающихся на техноло-
гии распределенного реестра, обладающих 
гибкостью, высокой производительностью 
и надежностью.

Заключение
Применение технологии распределен-

ного реестра является перспективным на-
правлением, поскольку сочетает целост-
ность и доступность информации, эконо-
мичность системы, а также высокий уро-

вень безопасности хранения и передачи 
данных. Преимущества технологии рас-
пределенного реестра способствуют росту 
эффективности операций на финансовом 
рынке. В работе проведен анализ суще-
ствующих DLT-решений, используемых 
для хранения данных в распределенных си-
стемах, определены их основные преиму-
щества и недостатки и выявлена необходи-
мость разработки решения с возможностью 
интеграции с SIEM-системами, основыва-
ющегося на технологии распределенного 
реестра и обладающего универсальностью, 
гибкостью, высокой производительностью, 
наряду с обеспечением высокого уровня 
безопасности данных. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением системой калибровки средств измерений 
на предприятии. Компромисс в количестве поверяемых и калибруемых средств измерений с целью обеспече-
ния их высокой точности и снижения финансовых затрат при выпуске продукции, входящей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сферы государственного регулирования обеспечения един-
ства измерений, требует разработки внутренних регламентирующих документов предприятия, основным 
из которых является руководство по качеству. Целью исследования является разработка структуры и содер-
жания разделов руководства по качеству, описания основных этапов обучения целевой аудитории при его 
внедрении на основе анализа требований нормативных документов по проведению калибровочных работ. 
Разработка руководства, устанавливающего политику и процедуры по обеспечению точности и соответствия 
измерительных приборов, осуществляется на основе системного подхода с учетом специфики измеритель-
ных процессов предприятия. В статье приводятся описание требуемого содержания разделов руководства, 
предложения по проведению обучения персонала предприятия при его внедрении. Основным результатом 
является разработка типовой структуры руководства по качеству для управления системой калибровки. 
Определено, что разработка и внедрение этого документа снизит затраты на ведение производственной дея-
тельности и обеспечит необходимую точность измерений.

Ключевые слова: управление, система, предприятие, поверка, калибровка, средство измерений, обучение, 
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The article discusses issues related to managing the calibration system of measuring instruments at an 
enterprise. A compromise in the number of verified and calibrated measuring instruments in order to ensure their 
high accuracy and reduce financial costs when producing products that, in accordance with the legislation of the 
Russian Federation, are included in the sphere of state regulation of ensuring the uniformity of measurements, 
requires the development of internal regulatory documents of the enterprise, the main of which is the manual for 
quality. The purpose of the study is to develop the structure and content of sections of the quality manual, describe 
the main stages of training the target audience during its implementation based on an analysis of the requirements of 
regulatory documents for calibration work. The development of guidelines that establish policies and procedures to 
ensure the accuracy and compliance of measuring instruments is carried out on the basis of a systematic approach, 
taking into account the specifics of the enterprise’s measurement processes. The article provides a description of 
the required content of sections of the manual, proposals for conducting training of enterprise personnel during its 
implementation. The main outcome is the development of a standard quality manual structure for calibration system 
management. It was determined that the development and implementation of this document will reduce the costs of 
conducting production activities and ensure the necessary accuracy of measurements.

Keywords: management, system, enterprise, verification, calibration, measuring instrument, training, quality management, 
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Федеральный Закон № 102 «Об обе-
спечении единства измерений» определя-
ет сферы государственного регулирования 
обеспечения единства измерений [1, с. 2]. 
Предприятие, выпускающее продукцию, 
относящуюся к ним, должно использовать 
формы регулирования, указанные в зако-
не. Основной формой, обеспечивающей 
точность при проведении измерений, яв-
ляется периодическая поверка. Эта про-
цедура осуществляется аккредитованной 
метрологической службой предприятия. 
Установлены высокие требования государ-
ственной аккредитации по наличию и ква-

лификации персонала метрологической 
службы, необходимой эталонной базе, ме-
тодик выполнения и условий поверки. Не-
обходимость значительных финансовых 
затрат для реализации этих требований 
приводит к тому, что большинство малых 
и средних предприятий проводит повер-
ку в сторонних организациях. При этом 
для обеспечения требуемых параметров 
выпускаемой продукции определяется не-
обходимый перечень средств измерений, 
подлежащих поверке. Средства измерений, 
не подвергаемые поверке, с целью сокра-
щения затрат калибруются [2].
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В соответствии с Законом «Об обеспече-
нии единства измерений» калибровка при-
меняется для средств измерений, к которым 
не применяются требования государствен-
ного регулирования. Проведение калибров-
ки осуществляется силами специалистов 
предприятия. Требования к испытательным 
и калибровочным лабораториям приводят-
ся в ГОСТ Р 17025-2019 [3, с. 2]. Грамотно 
проведенная калибровка с помощью эта-
лонов, прослеживаемых к государствен-
ным первичным соответствующих величин 
или к национальным эталонам иностран-
ных государств с выполнением требований 
ГОСТ Р 17025-2019, обеспечивает высокую 
точность и достоверность результатов изме-
рений [4-6]. Предусматривается доброволь-
ная аккредитация в области обеспечения 
единства измерений [7]. Одним из основ-
ных документов для выполнения калибров-
ки является разработанное и внедренное 
руководство по качеству.

Целью исследования является разработ-
ка структуры и содержания разделов руко-
водства по качеству, описания основных 
этапов обучения целевой аудитории при его 
внедрении на основе анализа требований 
нормативных документов по проведению 
калибровочных работ.

Материал и методы исследования
Руководство по качеству калибровки 

средств измерений на предприятии пред-
ставляет собой документ, устанавливающий 
политику и процедуры по обеспечению точ-
ности и соответствия измерительных при-
боров. Разработка такого руководства тре-
бует системного подхода и учета специфики 
измерительных процессов на конкретном 
предприятии [8; 9]. Ключевыми этапами 
в разработке документа является опреде-
ление области применения, установление 
требований к калибровке, разработке про-
цедуры калибровки, обучение персонала, 
мониторинг и контроль, документирование 
результатов, непрерывное улучшение си-
стемы [10; 11, с. 6].

При определении области применения 
руководства по качеству калибровочных ра-
бот рассматриваются все средства измере-
ний, используемые на предприятии, описы-
ваются области их применения. Получен-
ный перечень анализируется для опреде-
ления приборов, подлежащих калибровке. 
При этом устанавливаются измерения, от-
носящиеся к сфере государственного регу-
лирования, и соответственно составляется 
перечень поверяемых приборов. Отнесение 
большого количества приборов к поверяе-
мым увеличивает затраты на ведение метро-
логических работ на предприятии.

Область применения руководства долж-
на учитывать особенности проводимых 
измерений, типы используемых прибо-
ров, затраты на проведение калибровки. 
Учитывается, что ряд средств измерений 
в обязательном порядке поверяется толь-
ко в структурах Федерального агентства 
по техническому регулированию и метро-
логии. В производстве могут использовать-
ся средства измерений, калибровка которых 
на предприятии невозможна из-за требова-
ний по используемым эталонам. Они могут 
иметь высокую стоимость или ограничения 
по безопасности при эксплуатации. 

Установление требований к калибровке 
средств измерений, отражаемых в руковод-
стве по качеству, осуществляется на основе 
параметров или характеристик выпускае-
мой продукции, определяемых предпри-
ятием или её заказчиком. Эти требования 
задаются техническими регламентами 
или нормативными документами, указан-
ными в договорах на поставку продукции. 
Предприятие в добровольном порядке мо-
жет взять обязанности выполнения требо-
ваний стандартов или иных документов 
с целью увеличения конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции. Информация 
об этом приводится в сопутствующих доку-
ментах или при маркировке.

Проведенный анализ области приме-
нения устанавливаемых требований суще-
ствующей системы управления калибровоч-
ными работами позволяет определить тре-
бования к разрабатываемому руководству 
по качеству, обеспечивающему эффектив-
ность и точность измерений, снижающему 
затраты на выпуск продукции или предо-
ставляемых услуг.

Всем заинтересованным сторонам, вклю-
чая руководство предприятия, потребите-
лей продукции или услуг, регулирующие 
органы, обеспечивается доступ к соответ-
ствующей информации руководства.

Структура руководства по качеству ка-
либровки средств измерений на предпри-
ятии должна включать введение, раздел 
описания системы калибровки, требования 
к калибровке, процедуры калибровки, раз-
дел по требованиям к обучению персонала, 
мониторинг и контроль, описание требова-
ний к документированию результатов, не-
прерывному улучшению.

Введение содержит краткое описание 
цели и области применения руководства, 
основные принципы, которые лежат в  его  
основе. 

Раздел описания системы калибровки 
должен содержать структуру и состав си-
стемы калибровки на предприятии, включая 
ответственных лиц, процедуры, требования 
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и политику качества калибровки. В описа-
нии организационной структуры системы 
распределяются полномочия и обязанности 
персонала, ответственного за проведение 
калибровочных работ. Политика калибровки 
устанавливает основные принципы, на кото-
рых строится система, выражает обязатель-
ства предприятия по обеспечению точности 
и надежности измерений параметров.

Требования к калибровке включают об-
зор требований нормативных документов 
на продукцию или услуги, требований за-
казчика и добровольно взятых обязательств. 
В этом разделе указываются периодичность 
калибровок, точность проводимых измере-
ний, используемые методики.

Описание процесса калибровки при-
водится в методиках проведения калибро-
вочных работ. Методики разрабатывают-
ся для каждого типа средств измерений 
и оформляются в виде стандартов органи-
зации. В них приводится область примене-
ния, используемые термины и сокращения, 
квалификационные требования к персоналу 
и используемому оборудованию, порядок 
приема и передачи приборов, требования 
к помещениям и условиям окружающей 
среды, требования по обеспечению безопас-
ности. В стандарте на методику проведения 
работ устанавливается периодичность ка-
либровки, определяются должности, ответ-
ственные по этапам калибровки, с четким 
указанием их обязанностей.

В основном разделе методики описы-
вается непосредственно процедура кали-
бровки, даются конкретные инструкции 
по выполнению сличительных измерений, 
учитывающих особенности приборов. При-
водится перечень возможных типов этало-
нов, указываются их основные параметры 
и периодичность аттестации. Диапазоны 
измерений и точностные характеристики 
эталонов определяются соответствующими 
параметрами калибруемых средств измере-
ний. В методике приводится порядок обра-
ботки и оформления результатов измерений, 
устанавливаются соответствующие формы, 
в которые заносятся полученные значения.

Стандарты на методику проведения ка-
либровочных работ включаются в структу-
ру документов системы менеджмента каче-
ства предприятия.

В руководстве по качеству устанавли-
ваются процедуры по обучению и повыше-
нию квалификации специалистов, занимаю-
щихся проведением калибровочных работ, 
менеджмента, отвечающего за контроль 
и управление качеством, а также специали-
стов по качеству и безопасности. Определя-
ются требования к содержанию программ 
обучения и правилам аттестации.

Руководство по качеству включает опи-
сание процедур мониторинга и контро-
ля за проведением калибровочных работ. 
Должны быть предусмотрены аудиты, ре-
гулярные проверки оборудования, а также 
внутренний контроль качества измерений.

При мониторинге и контроле устанавли-
ваются процедуры, позволяющие оценивать 
калибровочные работы, гарантировать их 
правильное выполнение и соответствие тре-
бованиям нормативных документов. Заво-
дятся журналы калибровок, аудитов и вну-
тренних проверок. Записи в этих журналах 
должны содержать информацию о дате 
и результате калибровки, использованных 
стандартных образцах или эталонах, мето-
дах проведения измерений, условиях окру-
жающей среды (величине температуры, 
давления, влажности) и средств их измере-
ния. В журналах указывается осуществля-
ющий измерения сотрудник и его отметка 
о выполнении работ. Для выполнения тре-
бований по документированию результатов 
устанавливаются правила ведения и хране-
ния всей документации.

В руководстве по качеству предусма-
тривается раздел, определяющий процессы 
непрерывного улучшения системы кали-
бровки на предприятии. Совершенствова-
ние системы на основе анализа полученных 
результатов предотвращает появление воз-
можных отклонений. В этом разделе описы-
ваются процедуры корректировки процес-
сов, предусматривается порядок внесения 
корректив с целью повышения эффективно-
сти системы калибровки.

Приведенные разделы составляют осно-
ву эффективной системы управления кали-
бровкой на предприятии, обеспечивающей 
надежность и точность измерений, необ-
ходимых для достижения высокого каче-
ства продукции.

Содержание разработанного руководства 
по качеству калибровочных работ доводится 
до ответственных сотрудников предприятия 
в процессе обучения. Оно должно формиро-
вать новые компетенции у  специалистов, 
которые уже осуществляют калибровку или  
имеют навыки работы с измерительным 
оборудованием. 

Проведение обучения производится без  
полного отрыва сотрудников от выполне-
ния должностных обязанностей, чтобы 
не прекращались технологические процес-
сы производства продукции. Для этого раз-
рабатывается календарный план обучения, 
учитывающий график работы, специфику 
предприятия, существующую квалифика-
цию сотрудников.

При разработке плана обучения опреде-
ляется необходимый объем и содержание 
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изучаемого материала. Кроме непосред-
ственно самого руководства по качеству, 
можно рассмотреть актуальные положения 
нормативных документов в сфере обеспече-
ния единства измерений, требования стан-
дартов, методических инструкций, сводов 
правил. Если есть необходимость, изуча-
ются принципы работы современных при-
боров и эталонов, которые предполагается 
использовать на предприятии.

Обучение включает теоретическую и  
практическую части, проверку усвоения 
рассматриваемого материала.

Перед началом обучения необходи-
мо для аудитории максимально конкрет-
но сформулировать цели, которые должны 
быть достигнуты после завершения про-
граммы. Например, обучение может иметь 
целью необходимость понимания процедур 
калибровки, умения использовать измери-
тельное оборудование и проводить точные 
измерения. 

Основываясь на целях обучения, раз-
рабатывают учебные материалы, рассма-
тривают правила безопасности при работе 
с  оборудованием, примеры использования 
измерительных приборов. Структурировать 
преподаваемый материал позволяет рабо-
чая программа, демонстрационные матери-
алы, практические задания, задания само-
стоятельной работы, практические работы 
для отработки необходимых навыков вы-
полнения операций калибровки. Определя-
ется требуемое количество часов для каж-
дого блока обучения, приводится литерату-
ра по темам для самостоятельной работы. 
Затем определяются формат и методика 
проведения обучения.

При проведении обучения в соответ-
ствии с разработанным планом обеспечива-
ется доступ к необходимому оборудованию 
и ресурсам для проведения практических 
занятий и демонстраций. В последнее вре-
мя становится актуальным проведение за-
нятий в дистанционном формате, позволя-
ющем снизить временные затраты на обуче-
ние. Однако достижение практических на-
выков выполнения операций по калибровке 
средств измерений, как правило, требует 
только очных занятий. В обучении исполь-
зуются различные формы и современные 
образовательные технологии.

Для успешного завершения обучения 
заранее разрабатывается методика оценки 
успеваемости, устанавливаются квалифи-
кационные требования, критерии оценки, 
перечень вопросов итоговой аттестации, ко-
торые доводятся до слушателей.

Оценка результатов по завершении об-
учения определяет степень достижения по-
ставленных целей. В процессе оценки про-

должается обучение. Специалисты по кали-
бровке проходят аттестацию в одном поме-
щении, слушая ответы друг друга.

По окончании проведенного обучения 
вносятся коррективы в план на основе об-
ратной связи и результатов оценки, что обе-
спечивает его актуальность и соответствие 
изменяющимся потребностям предприятия. 
План повторного обучения новых специ-
алистов также непрерывно обновляется 
в соответствии с изменением нормативной 
базы, заменой средств измерений, структу-
ры и процессов производства продукции. 

Успешное обучение облегчает про-
цесс внедрения руководства по калибровке 
средств измерений на предприятии. 

Целесообразно формировать команды 
управления изменениями при внедрении 
нового руководства по калибровке. Подго-
товленные специалисты способны осущест-
влять оценку и вносить необходимые изме-
нения в текущие процессы, связанные с  ка-
либровкой и контролем измерений, с  учетом 
новых требований и процедур, установлен-
ных в руководстве.

В процессе внедрения проводятся тесто-
вые проверки, анализируются достигнутые 
системой калибровки результаты с целью 
корректировки процессов и процедур, если 
это необходимо.

Затем вносятся необходимые измене-
ния в систему документации. Внедряются 
новые формы, процедуры по документиро-
ванию результатов калибровки, меняются 
журналы и отчетности в соответствии с тре-
бованиями руководства.

Оценка соответствия руководства по ка-
честву калибровочных работ конкретному 
предприятию определяется при внутреннем 
аудите системы. Аудит выявляет возмож-
ные проблемные области. Проведение ау-
дита осуществляется отделом менеджмента 
качества предприятия или квалифициро-
ванными специалистами сторонних органи-
заций, производящих независимую оценку 
функционирования системы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основным результатом исследования 
является разработка типовой структуры ру-
ководства по качеству для управления кали-
бровочными работами. Содержание предло-
женных разделов определяется спецификой 
и структурой предприятия, требованиями 
нормативных документов на выпускаемую 
продукцию, типами используемых средств 
измерений. Особое место при внедрении си-
стемы калибровки занимает обучение персо-
нала. Знания, умения и навыки, полученные 
при обучении, должны позволить создавать 
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рабочие группы, способные внедрять но-
вые операции в технологических процессах 
производства и осуществлять непрерывный 
контроль выполняемых работ. Руководство 
по качеству требует постоянного обновле-
ния, внесения корректив в используемые до-
кументы и выполняемые действия.

Заключение
Разработка и внедрение руководства 

по качеству калибровочных работ, а также 
непрерывный мониторинг результатов и  
процессов для обеспечения соответствия 
установленным требованиям норматив-
ных документов должны снижать затраты 
на ведение производственной деятельно-
сти, способствовать бесперебойной работе 
технологических процессов, обеспечивать 
необходимую точность измерений, повы-
шать качество продукции.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАРСИНГА ДАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕЙРОСЕТИ И АЛГОРИТМА WEB-ДРАЙВЕРА
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farid.lfsibgtu.ru@mail.ru, alena.egarminamail.ru@gmail.com, irinalsib88@gmail.com

Технология парсинга используется в информационных сервисах или приложениях для автоматиче-
ского сбора данных из различных источников в Интернете в целях последующей обработки и анализа. 
Однако в работе традиционных парсеров можно выявить ряд недостатков: сложность работы с сайтами, 
содержащими динамические элементы; ограничения в извлечении информации с последующим струк-
турированием данных. Технология парсинга данных с использованием нейросети и веб-драйвера может 
решить указанные проблемы. Применение веб-драйвера позволит корректно обращаться с динамически-
ми элементами веб-страниц и получать актуальные данные после их загрузки. Обращение к нейросети 
во время парсинга может улучшить точность извлечения данных из нерегулярных и сложных страниц, 
структурировать информацию, полученную от первичного парсинга. Разработанное на основе технологии 
приложение может быть адаптировано под решение задач в различных предметных областях: службы за-
нятости населения (поиск актуальных вакансий с учетом имеющихся компетенций), приемные комиссии 
вузов (поиск потенциальных абитуриентов), риелторские компании (парсинг сообществ социальных се-
тей и сайтов по продаже недвижимости с целью изучения рынка недвижимости и последующего форми-
рования объявлений о продаже недвижимости). 

Ключевые слова: парсинг, нейросеть, web-драйвер, классификация данных

DATA PARSING TECHNOLOGY USING A NEURAL NETWORK  
AND A WEB DRIVER ALGORITHM

Egarmin P.A., Panov R.E., Akhmatshin F.G., Egarmina A.P., Zolotuhina I.T.
Lesosibirsk Branch of Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Lesosibirsk, 

e-mail: egarmi@yandex.ru, jimkrauz@gmail.com, farid.lfsibgtu.ru@mail.ru,  
alena.egarminamail.ru@gmail.com, irinalsib88@gmail.com

Parsing technology is used in information services or applications to automatically collect data from various 
sources on the Internet for subsequent processing and analysis. However, a number of disadvantages can be 
identified in the work of traditional parsers: the complexity of working with sites containing dynamic elements; 
limitations in extracting information with subsequent data structuring. Data parsing technology using a neural 
network and a web driver can solve these problems. Using a web driver will allow you to correctly handle 
dynamic elements of web pages and get up-to-date data after they are loaded. Accessing the neural network 
during parsing can improve the accuracy of data extraction from irregular and complex pages, and structure 
the information obtained from primary parsing. The application developed on the basis of technology can be 
adapted to solve problems in various subject areas: employment services (search for relevant vacancies, taking 
into account existing competencies), university admissions committees (search for potential applicants), real 
estate companies (parsing communities of social networks and real estate sites in order to study the real estate 
market and the subsequent formation of announcements about real estate sales).

Keywords: parsing, neural network, web driver, data classification

В настоящее время получение и анализ 
данных с веб-страниц являются неотъемле-
мой частью многих задач в области инфор-
мационных технологий и бизнеса: финансо-
вая аналитика (изучение котировок акций, 
новостей о компаниях, данных отчетности), 
академические исследования (получение 
данных опубликованных исследований, 
связанных с определенной тематикой), со-
циальные медиа (изучение новостей, бло-
гов, интернет-рекламы) [1–4]. 

Однако стандартные методы парсинга, 
например использование регулярных выра-
жений или HTML-верстки кода страниц [5], 

могут быть недостаточно эффективными 
для решения следующих задач:

− получение данных с динамических 
веб-страниц. Большинство веб-страниц ме-
няют свое содержимое с течением времени 
или в результате действий пользователя. 
При изменении содержимого страницы ме-
няется и ее код. Это приводит к тому, что  
парсер «не видит» изменения и пропускает 
новые данные;

− классификация полученных данных. 
Классические парсеры работают на основе 
определенных форматов данных, что при-
водит к ограничениям в извлечении инфор-



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2024

27ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (1.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7, 2.5.8)

мации и последующем структурировании 
данных. 

Технология парсинга с использованием 
нейросети и веб-драйвера позволит:

− повысить точность сбора данных за  
счет анализа динамически загружаемых эле-
ментов. Веб-драйвер способен эмулировать 
действия пользователя на веб-страницах 
(заполнение форм, щелчки по элементам, 
прокрутка страницы), тем самым предо-
ставляя доступ к данным, не доступным 
через обычный HTTP-запрос;

− выполнить обработку данных слож-
ной структуры. Парсинг, сочетаемый с воз-
можностями нейросетей [6], может быть ис-
пользован для поиска изображений, глубо-
кого анализа текстов, записанных на  есте-
ственном языке. Нейросеть способна помочь 
в извлечении значимых признаков собран-
ных данных. 

Цель исследования – создание десктоп-
ного приложения, осуществляющего пар-
синг данных с применением нейросети и  
алгоритма web-драйвера.

Задачи работы:
1) разработка алгоритма работы парсера;
2) проектирование архитектуры прило-

жения;
3) реализация  парсера  на платформе .NET;
4) интеграция веб-драйвера в программ-

ный алгоритм парсера;
5) интеграция нейросети в программ-

ный алгоритм парсера;
6) разработка модуля фильтрации данных;
7) проектирование пользовательского ин-

терфейса; 
8) тестирование и внедрение приложе-

ния в риелторскую организацию.
Материал и методы исследования
Для реализации технологии были вы-

браны язык программирования C#, набор 
библиотек Selenium WebDriver и модель ней-
росети OpenAI ChatGPT 3.5 Turbo (табл. 1). 

Selenium WebDriver – набор программ-
ных библиотек для автоматизации действий 
браузера, включающий: 

− функции для работы с динамическими 
сайтами с технологиями AJAX, JavaScript;

− поддержку браузеров: Google Chrome, 
Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera и др.;

− простой и понятный API для автома-
тизации действий браузера;

− поддержку современных языков про-
граммирования, таких как Java, C#, Python, 
JavaScript. 

Выбор ChatGPT 3.5 Turbo обусловлен 
следующими причинами:

− модель является одной из последних 
версий GPT от OpenAI, способной генери-
ровать качественные и связные тексты. Все 
это позволяет использовать ее для обработ-
ки и генерации текстовых данных, получен-
ных парсером [7];

− модель основана на непрерывном обу-
чении от OpenAI, то есть продолжает улуч-
шаться и получать обновления [8].

В качестве языка программирования 
выбран объектно-ориентированный язык 
C# платформы .NET, включающий:

− интеграцию с .NET Framework и .NET 
Core; 

− набор библиотек, которые обеспечива-
ют работу с веб-сервисами, обработку JSON, 
работу с базами данных.

Результаты исследования  
и их обсуждении

Технология парсинга данных с исполь-
зованием нейросети и веб-драйвера была 
успешно использована при создании парсе-
ра для агентства недвижимости. Основные 
возможности парсера:

− поиск информации в объявлениях, 
размещенных в группах социальных сетей, 
по ключевым словам («продам», «сдам», 
«аренда», «квартира», «комната», «дом», 
«участок», «дача», «гараж»), по теме объяв-
ления (недвижимость);

− сохранение найденной информации в  
виде текстовых файлов следующей струк-
туры: описание объявления, прикреплен-
ные к объявлению изображения;

− определение ключевых характеристик 
объявления: тип жилья, количество комнат, 
наличие изображений;

− группировка файлов по ключевым ха-
рактеристикам объявления.

Таблица 1
Инструменты, используемые для реализации технологии

Наименование 
инструмента

Тип программного 
обеспечения Возможности

Selenium WebDriver Бесплатный Широкая поддержка браузеров и языков про-
граммирования

OpenAI ChatGPT 3.5 Turbo Условно бесплатный Генерация и классификация текста
C# Бесплатный Широкий набор библиотек по работе с веб-

сервисами и обработке данных
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Рис. 1. Алгоритм работы парсера с веб-драйвером и нейросетью

На рисунке 1 представлен алгоритм ра-
боты парсера. 

На первом этапе веб-драйвер открывает 
целевую веб-страницу, эмулирует действия 
пользователя, загружает все данные с  веб-
страницы, включая изображения и  тексто-
вое описание. Кроме того, веб-драйвер позво-
ляет получать данные, обращаясь к HTML-
элементам с помощью CSS-селекторов, 
XPath-запросов или названий классов 
HTML-элементов (рис. 2). За счет этого про-
исходит возникновение событий в коде стра-
ницы (рис. 3), предоставляющих доступ к  
данным, недоступным при классическом 
парсинге.

Далее, на основе полученных данных, 
формируются запросы к нейросети, которая 
анализирует и классифицирует их по клю-
чевым характеристикам – типу жилья, ко-
личеству комнат. Запросы представляют 
собой наборы данных, состоящих из следу-

ющих пар: «входные данные HTML-кода» 
и «ожидаемый результат» или «полученные 
данные из первичного HTML-парсинга» 
и «ожидаемый результат». Модель анализи-
рует загруженный HTML-код или результат 
первичного парсинга и находит соответ-
ствующие элементы, которые нужно из-
влечь (рис. 4).

Заключительным этапом является про-
цесс вторичного парсинга. На данном эта-
пе происходят обращение к нейросети и  
извлечение данных, которые она смогла 
сконфигурировать. Извлечение происходит 
в более удобном формате, так как в данном 
случае парсер обращается к специальным 
тегам (классификаторам), заданным ней-
росетью, и получает структурированные 
данные (рис. 5). Результаты вторичного 
парсинга позволяют организовать хране-
ние объявлений с группировкой по ключе-
вым признакам.

Рис. 2. Фрагмент кода с извлечением текстового содержания объявления
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Рис. 3. Метод, содержащий логику работы веб-драйвера при листинге страницы

Рис. 4. Фрагмент кода для определения типа жилья в объявлении

Созданный парсер способен эффектив-
но работать с фильтрами, извлекать и клас-
сифицировать данные из веб-страниц, в ко-
торых не предусмотрена строгая органи-
зация информации: блоги, социальные 

сети, чаты, сайты с объявлениями. Помимо 
агентств недвижимости, парсер может быть 
адаптирован к решению задач и в других 
областях, например в службах занятости на-
селения, приемных комиссиях вузов.
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Рис. 5. Вторичный парсинг данных

Заключение
Описанный метод парсинга имеет ряд 

преимуществ: 
− улучшенная обработка и анализ дан-

ных: обращение парсера к нейросети по-
зволит распознавать и классифицировать 
текстовую и визуальную информацию, более 
точно анализировать и обрабатывать данные; 

− расширенная функциональность: ис-
пользование нейросети даст возможность 
расширить функциональность парсера, на-
пример выполнять семантический анализ 
текстов; 

− повышение точности и надежности 
парсера: использование нейросети позво-
лит улучшить точность извлечения данных 
из нерегулярных и сложных страниц, таких 
как веб-форумы или блоги, где структура 
данных менее предсказуема;

− работа с динамическими сайтами: 
если страница содержит динамические эле-
менты, то использование веб-драйвера по-
зволит более корректно обращаться с таки-
ми элементами и получать актуальные дан-
ные после их загрузки. Это особенно важно 
при парсинге страниц, при работе с кото-
рыми нужно ожидать загрузки элементов 
или выполнения определенных действий.

Работа выполнена при поддержке Кра-
евого государственного автономного уч-
реждения «Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-технической 
деятельности». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПАРАМЕТРА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

РАБОЧИХ ВАЛКОВ И ПОЛОСЫ В ПРОЦЕССЕ ДРЕССИРОВКИ
Звягина Е.Ю., Огарков Н.Н.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: zviagina_mmf@mail.ru

В работе выполнен теоретический анализ изменения параметров шероховатого слоя рабочего валка 
дрессировочного стана и полосы в процессе ее дрессировки. Проанализировано изменение параметров 
шероховатости поверхностей рабочих валков дрессировочного стана, исходя из закономерностей дефор-
мации, в местах фактического контакта микронеровностей поверхности рабочего валка с дрессируемой 
полосой и с опорным валком. Получены математические зависимости между параметрами шероховатого 
слоя рабочего валка и полосы и количеством дрессируемого металла с учетом их исходной шероховато-
сти, вида обработки, размеров рабочего и опорного валков, режимов дрессировки, условий трения и эр-
годичности процесса взаимодействия микронеровностей контактирующих поверхностей. Установлено, 
что на долю износа шероховатости поверхности рабочего валка в контакте с дрессируемым металлом 
приходится в среднем 40%, а в контакте с опорным валком 60%. Сформулированы ограничения, накла-
дываемые на выполнение операции дрессировки металла, исходя из регламентированных допустимых 
отклонений параметров шероховатой поверхности дрессируемого металла с учетом условий дрессировки 
и коэффициента репродукции шероховатости валка на дрессируемой полосе. Полученные результаты мо-
гут применяться для прогнозирования износа шероховатости поверхности прокатных валков и холоднока-
таной полосы в процессе ее дрессировки.

Ключевые слова: валки, дрессируемая полоса, шероховатость поверхности, коэффициент репродукции

THEORETICAL STUDY OF CHANGES IN THE ROUGHNESS  
PARAMETERS OF THE SURFACES OF WORKING ROLLS  

AND STRIPS DURING TRAINING
Zvyagina E.Yu., Ogarkov N.N.

Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov, Magnitogorsk,  
e-mail: zviagina_mmf@mail.ru

The paper presents a theoretical analysis of changes in the parameters of the rough layer of the working roll of the 
training mill and the strip during its training. The change in the roughness parameters of the surfaces of the working 
rolls of the training mill is analyzed, based on the patterns of deformation, at the places of actual contact of the micro-
dimensions of the surface of the working roll with the trained strip and with the support roll. Mathematical dependences 
are obtained between the height parameters of the rough layer of the working roll and strip and the amount of metal 
being trained, taking into account their initial roughness, the type of processing, the size of the working and support 
rolls, training modes, friction conditions and the ergodicity of the interaction of the micro-dimensions of the contacting 
surfaces. It was found that the share of wear of the roughness of the surface of the working roll in contact with the 
trained metal accounts for an average of 40%, and in contact with the support roll 60%. The restrictions imposed on the 
performance of the metal training operation are formulated based on the regulated permissible deviations of the height 
parameters of the rough surface of the trained metal, taking into account the conditions of training and the coefficient 
of reproduction of the roughness of the roll on the trained strip. The results obtained can be used to predict the wear of 
the surface roughness of rolling rolls and cold-rolled strips during its training.

Keywords: Rolls, trained strip, surface roughness, reproduction coefficient

Отечественные и зарубежные потреби-
тели холоднокатаной полосы контролируют 
качество шероховатого слоя ее поверхно-
сти по параметрам Ra и Pc , которые влия-
ют на штампуемость, оптические свойства, 
адгезию к лакокрасочному покрытию и зри-
тельное восприятие после окраски [1; 2]. 
В зависимости от назначения холодноката-
ной листовой стали эти показатели строго 
регламентированы с определенными допу-
стимыми отклонениями их значений. Ос-
новной операцией, формирующей требуе-
мые показатели шероховатого слоя холодно-

катаной стали, является прокатка на станах 
кварто с небольшими обжатиями в шерохо-
ватых валках дрессировочного стана с по-
лучением на поверхности дрессируемой по-
лосы негативного отпечатка от взаимодей-
ствия с шероховатой поверхностью валка.

В процессе дрессировки холоднока-
таной стали параметры микрогеометрии 
шероховатого слоя поверхности валков 
снижаются по мере их эксплуатации, вслед-
ствие смятия и истирания микровыступов 
при их взаимодействии с контактируемым 
с ними дрессируемым металлом. Измене-
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ний параметра Pc в процессе эксплуатации 
валков наблюдается в меньшей степени.

Уменьшение параметров микронеров-
ностей поверхности рабочих валков, с уче-
том репродукции на поверхность деформи-
руемого ими металла, не должно выходить 
за допустимые пределы, регламентируемые 
потребителями холоднокатаной полосы. 
Выход параметров микрогеометрии за пре-
делы допустимых значений влечет за собой 
перевалку валков [3].

Теоретические исследования изменения 
параметров шероховатости поверхности 
валков и дрессируемой ими холодноката-
ной полосы сводятся в основном к уста-
новлению регрессионных зависимостей па-
раметров шероховатостей от объема дрес-
сируемого металла [4-6]. Универсальные 
зависимости к настоящему времени отсут-
ствуют. Отсутствуют также данные о вкла-
де в общий износ шероховатости рабочей 
поверхности валка, который вносит его 
контактирование с дрессируемым металлом 
и с опорным валком. 

В настоящей работе проанализировано 
изменение параметров шероховатости по-
верхностей рабочих валков дрессировоч-
ного стана, исходя из закономерностей де-
формации, в местах фактического контакта 
микронеровностей поверхности рабочего 
валка с дрессируемой полосой и с опор-
ным валком.

Материалы и методы исследования
В процессе дрессировки холодноката-

ной полосы на рабочий валок действует 
давление, определяемое зависимостью [7]: 

 ( )
( )

0

0

1
exp 1

1d
h LP

L h
ε µσ

µ ε

   −  = −    −      
,  (1)

где P – давление дрессируемого металла на  
рабочие валки;

σd – минимальное давление при дресси-
ровке, необходимое для деформации полосы;

ε – обжатие, выраженное в виде деся-
тичной дроби; 

μ – коэффициент трения в очаге дефор-
мации, имеющий значение при «сухой» 
дрессировке 0,25…0,3, а при подаче в  зону 
деформации смазочно-охлаждающей эмуль-
сии принимает значения 0,08…0,12; 

h0 – толщина дрессируемой полосы на  
входе; 

L – длина контакта «валок – дрессиру-
емая полоса», определяемая зависимостью:

 { }
1

2 2
00,5 ( ) 4 ,p p pL R R R hεµ εµ ε

 
 = + +
  

  (2)

где Rp – радиус рабочего валка.

Минимальное давление при дрессиров-
ке, необходимое для деформации полосы, 
определяется по зависимости [7]:

 ( )1,15 lg1000d s tdσ σ ε σ= + − ,  (3)
где σs – предел текучести, определяемый при  
испытаниях на растяжение;

d – динамический коэффициент, учи-
тывающий влияние скорости при десяти-
кратном увеличении скорости деформации. 
По данным С.И. Губкина, 1,05...1,10d =  [8]; 

σt – растягивающее напряжение в оча-
ге деформации;

ε  – скорость деформации при дресси-
ровке, определяемая как среднее значение 
по приближенной зависимости:

 
p

V
R

ε
µ

= ,  (4)

где V – окружная скорость валка при дрес-
сировке полосы.

Растягивающее напряжение в очаге де-
формации соответствует напряжению натя-
жения полосы между дрессировочной кле-
тью и моталкой, принимаемое на практике 
σt = 0,15…0,25σs .

Формула (1) характеризует давление, 
действующее на всей площади контакта 
валка с дрессируемой полосой без учета 
реальной площади в местах фактического 
контакта микронеровностей шероховато-
стей валка и полосы. 

Согласно работе [9], при сближении 
шероховатых поверхностей фактическая 
площадь контакта совпадает с площадью 
сечения микронеровностей, эквивалентной 
шероховатой поверхности на аналогичном 
уровне. Поэтому при сближении микро-
выступов шероховатых поверхностей вал-
ка и дрессируемой полосы фактическая 
площадь определяется опорными кривыми 
их микропрофилей.

Распределение микровыступов и ми-
кровпадин в шероховатом слое регламен-
тируется опорной кривой микропрофиля 
по ГОСТ 2789-73. Начальный участок этой 
кривой удовлетворительно описывается 
уравнением [9]:
 tp = b ∙ ηυ,  (5)
где η – относительное сближение, опреде-
ляемое отношением расстояния от линии 
выступов до сечения профиля к расстоянию 
между линией впадин и линией выступов 
профиля поверхности;

tp – отношение суммы сечений высту-
пов на данном уровне к длине обрабатывае-
мой профиллограммы;

b и υ – параметры микрогеометрии по-
верхности, получаемые в результате обра-
ботки профиллограмм.
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В соответствии с вышеизложенным ре-
альное давление дрессируемой полосы на  
валок в местах фактического контакта воз-
растет до значений: 
 Pr = P / tp ,   (6)

Параметр tp , входящий в формулу (6), 
зависит от величины сближения шерохо-
ватостей контактирующих тел η, которая 
в свою очередь является функцией давле-
ния дрессируемой полосы на валок. Для по-
лучения замкнутого решения сформируем 
дополнительное условие, заключающееся 
в том, что фактическая площадь контакта 
при высоких давлениях является функцией 

относительного количества материала в ше-
роховатом слое.

Распределение материала в шерохова-
том слое описывается уравнением (5) до  
перегиба опорной кривой микропрофиля и  
уравнением (7) после перегиба [9]:

 ( )
11

111 1 1 .pt
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ν
ννη

−
−

     = − − −       

  (7) 

Среднеинтегральные значения кривых 
микропрофиля tp определяют относитель-
ное количество материала в шероховатом 
слое q и рассчитываются по зависимости:
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На поверхности контакта «валок – дрес-
сируемая полоса» во взаимодействии уча-
ствуют в равных долях шероховатые слои 
поверхностей рабочего валка и дрессируе-
мой полосы, поэтому за общее относитель-
ное количество их материалов принимаем 
среднее значение:

 qpп = (qp + qп) / 2,  (9)

где qpп – среднее значение относительного 
количества материалов на контакте «рабо-
чий валок – дрессируемая полоса»;

qp и qп – соответственно количество ма-
териала в шероховатом слое рабочего валка 
и дрессируемой полосы.

С учетом уравнений (8) и (9) уравнение 
(6) принимает вид: 

 Ррп = Р / qpп, (10)
С целью упрощения последующих вы-

кладок форму вершин микровыступов 
шероховатостей контактирующих поверх-
ностей аппроксимируем сферой. Для при-
нятой аппроксимации переход от упругой 
деформации к пластической происходит 
в тех местах контакта микровыступов, где 
нормальное напряжение достигает твердо-
сти по шкале Бринелля НВ.

С учетом принятых допущений относи-
тельное изменение микрорельефа рабочей 
поверхности валка в контакте с дрессиру-
емой холоднокатаной полосой описывает-
ся зависимостью:

 1

1

1

,
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P
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ν

η
Π

 
=   
 

  (11)

где b1 = (bp + bп) / 2; v1 = (vp + vп) / 2;

bp, bп, vp, vп – параметры степенной ап-
проксимации кривой опорной поверхности 
соответственно для рабочего валка (bp, vp) 
и полосы (bп, vп). 

Дрессировка холоднокатаной полосы 
обычно реализуется на станах кварто, по-
этому шероховатая поверхность рабочего 
валка находится в контакте с шероховатой 
поверхностью дрессируемой полосы и с ше-
роховатой поверхностью опорного валка. 

Для небольших контактных поверхно-
стей, характерных для сопряжения криво-
линейных контуров, когда на них волни-
стость не обнаруживается, контурная пло-
щадь принимается равной номинальной [8], 
и поэтому для расчета контурных давлений 
в контакте рабочего валка с опорным вос-
пользуемся формулой Герца [10]:

( ) 

1
2

 2
2
1

( )
 

( )1o

p o p o
c

p o p o

E E R RQP
E E R Rπ µ

 +
 =

+−  

⋅
⋅

, (12)

где Q2 – усилие сжатия валков в процес-
се дрессировки, приходящееся на единицу 
длины бочки валка;

μ1 – коэффициент Пуассона;
Ep, Eo – модули упругости материалов 

рабочего и опорного валков;
Rp, Ro – радиусы контактируемых рабо-

чего и опорного валков.
Учитывая, что рабочие и опорные вал-

ки дрессировочных станов изготавлива-
ются стальными, принимаем μ1 = 0,3 и   
Ep = Eo = E. С учетом принятого зависимость 
(12) упрощается:

 ( )
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Считая, что давление дрессируемого ме-
талла на рабочие валки полностью передается 
на опорные валки, и принимая во внимание, 
что контакт между рабочим и опорным вал-
ками происходит через шероховатые слои, 
давление в местах фактического контакта 
Ppп с учетом формул (1, 2) и подстановкой зна-
чения Q2 = PL в зависимость (13) равно: 

 ( )
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где qp, qo – соответственно количество ма-
териала в шероховатых слоях рабочего 
и опорного валков.

Значения величин сближения шерохо-
ватостей рабочего валка с дрессируемой 
полосой ηpп и с опорным валком ηp0 полу-
чим, решая уравнение (5) относительно па-
раметра η с подстановкой соответствующих 
реальных давлений, действующих в местах 
фактического контакта:
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где b2 = (bp + bo) / 2; v2 = (vp + vo) / 2;
bo, vo – параметры степенной аппрокси-

мации кривой опорной поверхности опор-
ного валка.

Значения параметров для шероховатых 
поверхностей рабочих и опорных валков, об-
работанных различными методами, и дрес-
сируемой полосы приведены в  таблице. 

Относительные сближения шероховато-
сти рабочего валка представляют собой сле-
дующие соотношения 
 ηpп = Δpп / Rmax    и   ηpo = Δpo / Rmax,   (16)
где Δрп , Δро – абсолютные сближения ше-
роховатости рабочего валка соответствен-

но на контактах с дрессируемой полосой 
и опорным валком.

С учетом соотношений (16) параме-
тры шероховатости рабочего валка в пер-
вом приближении могут быть определены 
из соотношений:

- для контакта с дрессируемой полосой

 ( )1 ;
umax max pR R η

Π
= −   (17)

- для контакта с опорным валком

 ( )1 ;
umax max poR R η= −   (18)

или, учитывая, что между Rmax и  Ra суще-
ствует корреляционная связь, имеем соот-
ветственно: 

( )1
ua a pR R η

Π
= −  и ( ) 1

ua a poR R η= − ,   (19)

где 
umaxR  и 

uaR  – исходные параметры ше-
роховатости поверхности рабочего вал-
ка дрессировочного стана перед завалкой 
его в клеть.

Зависимости (17)-(19) предполагают 
однократное контактирование каждой ми-
кронеровности с дрессируемой полосой и  
опорным валком. В действительности кон-
тактирование микронеровностей в процес-
се дрессировки полосы включает элементы 
случайного характера [5; 9; 12], и поэтому 
процесс следует рассматривать как эрго-
дичный с функцией случайного взаимодей-
ствия микровыступов шероховатостей вал-
ка при каждом его обороте с микровысту-
пами поверхностей дрессируемого металла 
и опорного валка. Очевидно, что вероят-
ность взаимодействия микровыступов по-
верхности рабочего валка с микровыступа-
ми дрессируемого металла и опорного вал-
ка возрастает с увеличением длины дресси-
руемой полосы.

Число оборотов рабочего валка дресси-
ровочного стана в зависимости от длины 
продрессированной полосы равно:
 n = l / πD,  (20)
где l – длина продрессированной полосы;

D – диаметр рабочего валка.

Значения параметров, определяющих опорные кривые шероховатых поверхностей, 
сформированных различными способами, и относительное количество металла  

в шероховатых поверхностях [9; 11]

Вид обработки Rmax , мкм b v q
Шлифование (qo) 4,7/1,0 1,2/2,4 1,9/1,5 0,402/0,566
Дробеметная (qp) 8,6/0,8 1,8/3,0 2,0/1,7 0,482/0,576
Электроэрозионная (qp) 12,1/1,2 2,0/2,9 2,1/1,5 0,489/0,576
Подкат в шлифованных валках (qп) 2,4/1,1 2,5/3,6 1,6/1,5 0,565/0,584
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Вводя параметр вида ξ5000πD/l для аппрок-
симации функции эргодичности, получаем 
возможность оценивать текущее значение 
высотных параметров исходной шерохо-
ватости рабочего валка для каждого зна-
чения длины продрессированной полосы 
по зависимостям:

- для контакта с дрессируемым металлом:
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- для контакта с опорным валком:
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Параметр ξ, входящий в аппроксимиру-
ющую функцию, зависит от конструктив-
ных параметров клети, профиля и точно-
сти настройки валков. Для широкополос-
ных дрессировочных станов ξ = 10–2.

Используя принцип аддитивности при  
изменении исходной шероховатости в ре-
зультате контактирования микровыступов 
поверхности рабочего валка с дрессируе-
мым металлом и опорным валком, получа-
ем окончательную зависимость для расчета 
высотных параметров шероховатости рабо-
чего валка дрессировочного стана в процес-
се дрессировки металла и параметров ше-
роховатости на поверхности полосы:
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 Raп = Raв ∙ K ,   (24)
где К – коэффициент репродукции шерохова-
тости валка на дрессируемой полосе, опре-
деляемый по зависимости [11]:

 ( )21 4 ,
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S – шаг микронеровностей.
Полученная зависимость позволяет оце-

нивать высоту микровыступов шероховатой 
поверхности рабочего валка дрессировоч-
ного стана по параметру Ra в процессе дрес-
сировки с учетом его исходной шерохова-
тости (Raи ), вида обработки (b, v), размеров 
и физико-механических свойств материала 
валков (Rp , Ro , HB, E), режимов дрессиров-
ки (υ, t, ε) и условий трения (µ). 

В тех случаях, когда регламентируются 
допустимые отклонения параметров исход-

ной шероховатости, уравнение (23) позво-
ляет сформулировать условие в виде:
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где Raв – регламентируемые допустимые от-
клонения параметра шероховатой поверх-
ности рабочего валка дрессировочного ста-
на при дрессировке нормированного объема 
холоднокатаной полосы.

Если регламентируются допустимые 
отклонения параметра Ra шероховатой по-
верхности дрессируемой полосы, то соот-
ношение (24) сводится к условию:
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Поскольку ранее форма вершин микро-
выступов шероховатостей аппроксими-
рована сферой, то шаг микронеровностей 
приближенно может быть оценен по зави-
симости [13]:

 0,758,14 .auS R≈    (28) 
На рисунке 1б приведены расчетные 

и  экспериментальные данные по измене-
нию параметра Ra поверхности металла 
в зависимости от длины продрессирован-
ной полосы. 

Рисунок 1а иллюстрирует изменение 
параметра Ra рабочего валка в зависимости 
от длины дрессируемой полосы. На рисунке 
1б приведены расчетные и эксперименталь-
ные данные по изменению параметров Ra 
поверхности металла в зависимости от дли-
ны продрессированной полосы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ графиков по изменению параме-
тра Ra рабочей поверхности валков и дрес-
сируемой полосы, приведенных на рисун-
ках 1а и 1б, свидетельствует об удовлетво-
рительной сходимости расчетных и экспе-
риментальных данных. Расхождение между 
расчетными и экспериментальными значе-
ниями параметра Ra не превышает для по-
верхности валков 5% и для поверхности хо-
лоднокатаного металла 13%.

Показано, что снижение параметра Ra 
шероховатости дрессированной полосы 
в начальный период ее дрессировки длиной 
до 40×103 м составляет 0,2-0,3 мкм и еще 
на 0,16-0,33 мкм при дальнейшей дресси-
ровке до 120×103 м.

Снижению интенсивности износа в на-
чальный период дрессировки способству-
ет применение холостой обкатки валков 
перед операцией дрессировки холодноката-
ной полосы [16].
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а)

б) 

Рис. 1. График изменения параметра шероховатости Ra в зависимости  
от длины продрессированной полосы: а) на поверхности рабочего валка;  

б) на поверхности металла: ─ – расчетные данные, , – экспериментальные данные [6],  
▲ – экспериментальные данные [14], ,  – экспериментальные данные [15]

Установлено, что износ шероховато-
сти поверхности рабочего валка в контакте 
с опорным валком значительно больше, чем 
в контакте с дрессируемым металлом.

Применительно к дрессировочному ста-
ну 1700 ПАО «ММК» на долю износа шеро-
ховатости рабочего валка в контакте с дрес-
сируемым металлом приходится в среднем 
40%, а в контакте с опорным валком 60%. 

Выводы
В работе представлены результаты те-

оретического исследования деформирова-

ния поверхностного слоя с формированием 
требуемой потребителем структуры ше-
роховатости поверхности холоднокатаной 
полосы, обеспечивающей повышение воз-
можностей пластического формообразова-
ния на дальнейших переделах обработки 
металлов давлением.

Полученные результаты могут при-
меняться для прогнозирования изменения 
шероховатого слоя на поверхности полосы 
в процессе ее дрессировки с учетом изно-
са шероховатости поверхности прокатных 
валков дрессировочного стана.
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В последние годы в России наблюдается увеличение интереса к разработке внутреннего программно-
го обеспечения, чтобы сократить зависимость от иностранных продуктов. В данной статье рассматривают-
ся основные аспекты миграции информационной инфраструктуры на базу отечественного программного 
обеспечения. Изучены причины и потенциальные выгоды переноса информационных систем на россий-
ское программное обеспечение, обозначены возможные проблемы и сложности, с которыми организации 
могут столкнуться во время такой миграции. Показано, что отечественные разработчики программного 
обеспечения способны предложить не только надежные и качественные продукты, но и индивидуальные 
решения, учитывающие специфику каждой компании. Описан поэтапный переход на примере региональ-
ной образовательной организации, проведена аналитическая оценка изменений, произошедших с инфор-
мационной системой до и после миграции на базу отечественного программного обеспечения. Результаты 
исследования позволили выделить основные факторы, влияющие на успешность миграции, и установить, 
что переход на российское ПО может быть эффективным решением для российских организаций. Полу-
ченный опыт по модернизации инфраструктуры может быть применен в организациях и компаниях, кото-
рые ищут экономически эффективное решение с учетом индивидуальных потребностей и инновационных 
отечественных разработок.

Ключевые слова: отечественное программное обеспечение, инфраструктура организации, информационная 
система, миграция, программный продукт

MIGRATION OF INFORMATION INFRASTRUCTURE  
TO THE DOMESTIC SOFTWARE BASE

1Ivanova N.A., 1Kubanskikh O.V., 1Makhina N.M., 1Polyanskiy M.K., 2Bednazh V.A.
1Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovskiy, Bryansk,  

e-mail: ivanova_natala@mail.ru;
2Saint Petersburg Mining University, Saint Petersburg, e-mail: vera. bednazh@mail.ru

In recent years, there has been an increase in interest in developing internal software in Russia in order to 
reduce dependence on foreign products. This article discusses the main aspects of the migration of information 
infrastructure to the domestic software base. The reasons and potential benefits of transferring information systems 
to Russian software have been studied, and possible problems and difficulties that organizations may face during 
such migration have been identified. It is shown that domestic software developers are able to offer not only reliable 
and high-quality products, but also individual solutions that take into account the specifics of each company. A step-
by-step transition is described using the example of a regional educational organization, an analytical assessment of 
the changes that occurred with the information system before and after migration to the domestic software base is 
carried out. The results of the study allowed us to identify the main factors influencing the success of migration and 
establish that switching to Russian software can be an effective solution for Russian organizations. The experience 
gained in infrastructure modernization can be applied in organizations and companies that are looking for a cost-
effective solution, taking into account individual needs and innovative domestic developments.

Keywords: domestic software, organization infrastructure, migration, information system, software product

Все более актуальной темой для обсуж-
дения и исследования становится миграция 
информационной инфраструктуры на базу 
отечественного программного обеспечения 
(ПО). Это связано прежде всего с повышен-
ным вниманием к обеспечению кибербезо-
пасности и независимости от иностранных 
поставщиков. 

Российские разработчики предлагают 
широкий спектр продуктов, которые соот-
ветствуют высоким стандартам качества 
и безопасности, что делает процесс мигра-

ции более простым и эффективным. Одной 
из основных причин все более значимого 
влияния является стремительное развитие 
отечественных ИТ-технологий и программ, 
которые становятся все более конкуренто-
способными и эффективными на ИТ-рынке.

При переносе, изменении или обнов-
лении существующей инфраструктуры 
на другую платформу, среду или техноло-
гию предприятия и организации сталкива-
ются с необходимостью проводить анализ 
текущей системы, понимать ее особенности 
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и специфику, разрабатывать план перехода 
на новое программное обеспечение. Все эти 
этапы требуют значительных временных 
и финансовых затрат. 

Кроме того, при переносе информаци-
онной инфраструктуры на отечественные 
программные продукты может возникать 
проблема совместимости с внешними си-
стемами и сервисами. Возможно, при-
дется вносить изменения в конфигура-
цию других приложений, чтобы обеспечить 
их взаимодействие с новым программным 
обеспечением. 

Например, если изначально медицин-
ская организация использует в своей рабо-
те зарубежную информационную систему, 
то при переходе на отечественное ПО могут 
возникнуть сложности не только с импор-
том данных из старой системы в новую ин-
формационную инфраструктуру, но и с об-
меном данными с другими медучреждени-
ями и организациями, которые продолжают 
использовать зарубежное ПО и не перешли 
на новый программный продукт.

На текущий момент не существует воз-
можности полной замены всего иностран-
ного программного обеспечения на отече-
ственное в связи с отсутствием аналогов 
на некоторые критически важные продук-
ты, поэтому создаваемые в нынешних реа-
лиях информационные системы по большей 
части являются гибридными и сочетают 
в себе как отечественные, так и иностран-
ные технологии с неуклонным наращивани-
ем доли отечественной части.

Все это доказывает значимость пробле-
мы изучения миграции информационной 
инфраструктуры на базу отечественного 
программного обеспечения. Объектом ис-
следования выступила информационная 
система (ИС), которая имеет 300 активных 
постоянных пользователей в течение все-
го рабочего дня и до 3000 пользователей 
пиковой нагрузкой в течение дня, и была 
подвергнута реструктуризации. Предмет 
исследования – обеспечение продуктивной 
работоспособности ИС на основе совмест-
ной работы иностранного и отечественного 
программного обеспечения и продвижение 
миграции с увеличением доли отечествен-
ных ИТ-продуктов.

Цель исследования состояла в оценке 
возможности переноса информационной 
инфраструктуры организации на базу от-
ечественного программного обеспечения и  
в определении конкретных действий по вы-
полнению данной миграции.

Материалы и методы исследования
Миграция информационной инфра-

структуры на базу отечественного ПО мо-

жет быть сложным и трудоемким процес-
сом. Однако с правильной стратегией и под-
ходом можно успешно осуществить переход 
и обеспечить более эффективную работу 
организации в будущем.

Подтверждением успешной миграции 
информационной инфраструктуры на базу 
отечественного ПО является проект Мин-
комсвязи России по внедрению российских 
операционных систем в органах государ-
ственной власти. Согласно данным иссле-
дования, использование российских ОС 
позволило организовать более надежную 
и безопасную систему управления инфор-
мацией в органах государственной власти, 
снизить риски утечки данных и сократить 
расходы на лицензирование [1]:

− сокращение затрат на 30 % на обнов-
ление программного обеспечения за счет 
перехода на отечественные аналоги;

− увеличение безопасности хранимых 
данных на 40 % после внедрения отечествен-
ных решений в корпоративной среде;

− сокращение времени на обучение пер-
сонала на новом программном обеспечении 
на 20 %.

Миграция информационной инфраструк-
туры предполагает перенос данных и  ре-
сурсов с одной платформы на другую, поэ-
тому технологические аспекты миграции 
информационной инфраструктуры играют 
здесь ключевую роль. Существует уже  до-
статочно обширный список программных 
продуктов, распространяемых российскими 
компаниями и рассчитанных на  разные 
сферы и задачи.

Компания «РусБИТех» поставляет на  
рынок основным продуктов операционную 
систему Astra Linux, разработанную для ис-
пользования в правительственных и ком-
мерческих организациях. Она предостав-
ляет высокий уровень безопасности и соот-
ветствует ряду российских стандартов без-
опасности информации. Это позволяет 
российским компаниям и организациям 
перейти с операционной системы Windows 
на отечественную разработку и не только 
снизить издержки на лицензирование про-
граммного обеспечения, но и обеспечить 
большую безопасность и контроль данных 
организации. 

Миграция базы данных с коммерческих 
СУБД типа MSSQL на отечественные ана-
логи, такие как PostgreSQL Pro, помогает 
снизить расходы на обновление лицензий. 

Одна из крупнейших российских ин-
формационно-технологических компаний 
«Яндекс» специализируется на разработке 
и выпуске различного программного обе-
спечения и предлагает широкий спектр он-
лайн-сервисов, включая почту, поиск, пере-
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водчик, облако для хранения файлов, нави-
гатор, аренду серверов и многие другие.

Компания «1С» является ключевым игро-
ком на рынке программного обеспечения 
для учета и автоматизации бизнес-процес-
сов в России и странах СНГ и предоставляет 
своим клиентам надежное и интуитивно по-
нятное программное обеспечение, которое 
помогает им оптимизировать свою работу 
и повысить эффективность. Их основной 
продукт, «1С: Предприятие», предназначен 
для ведения учета и управления предприяти-
ями в различных сферах деятельности.

Компания «Лаборатория Касперского» 
предлагает широкий спектр программ, спе-
циализирующихся в области защиты персо-
нальных компьютеров и серверов от вирус-
ных атак. Программное обеспечение раз-
работано с учетом глубокого понимания 
современных угроз информационной без-
опасности и обладает многолетним опытом 
в этой области.

Компания «Криптопро» является экс-
пертом в области криптографической защи-
ты информации – разрабатывают и произво-
дят разнообразные средства защиты инфор-
мации, включая программное обеспечение, 
аппаратные устройства, смарт-карты, токе-
ны и другие продукты. Компания работает 
с различными организациями и государ-
ственными учреждениями, обеспечивая им 
высокий уровень безопасности данных и  
защиту от несанкционированного доступа 
и взлома. 

Одним из наиболее известных и популяр-
ных продуктов компании «Инфотекс»  явля-
ется программное обеспечение «VIPNet», 
которое представляет собой комплексную 
программно-аппаратную систему аутен-
тификации и шифрования, разработанную 
для обеспечения безопасности передачи 
данных в компьютерных сетях.

Это неполный список отечественного 
программного обеспечения, которое до-
ступно на рынке. Российский IT-сектор 
активно развивается, и с каждым годом по-
является все больше и больше ПО, созда-
ваемого в стране. В 2010 г. по инициативе 
Правительства РФ был создан Единый ре-
естр российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных 
с целью централизации и систематизации 
информации [2].

За последние годы в России появилось 
множество успешных ИТ-проектов и стар-
тапов, которые специализируются на раз-
работке программного обеспечения. Эти 
проекты охватывают различные области: 
от веб-разработки и мобильных приложе-
ний до искусственного интеллекта и боль-
ших данных [3].

В отечественных ИТ-компаниях сосре-
доточено множество талантливых разработ-
чиков, инженеров и дизайнеров, которые 
активно работают над созданием новых 
продуктов и улучшением существующих. 
Они применяют передовые технологии и ин-
новационные подходы, чтобы разработать 
высококачественное ПО, отвечающее со-
временным требованиям и стандартам. Рос-
сийские разработчики успешно конкуриру-
ют на мировом ИТ-рынке, и их продукты по-
лучают признание и популярность не толь-
ко внутри страны, но и за ее пределами. 
Использование отечественных решений в  
миграционных процессах информационной 
инфраструктуры предоставляет ряд преиму-
ществ, которые могут значительно повлиять 
на эффективность и безопасность данного 
процесса. Рассмотрим некоторые из них.

1. Легкость интеграции. Отечественное 
программное обеспечение часто разраба-
тывается с учетом специфики российского 
рынка и правовых норм, что упрощает его 
интеграцию с другими системами и серви-
сами, соблюдая при этом все требования и  
стандарты. 

2. Поддержка родного языка. Отече-
ственные разработчики обеспечивают удоб-
ство и комфорт пользователей за счет ис-
пользования русского языка в интерфейсе 
и документации, что упрощает взаимодей-
ствие с программным обеспечением для ми-
грации инфраструктуры.

3. Локализация и адаптация. Разработ-
чики программного обеспечения, основан-
ного на российских технологиях, учиты-
вают особенности рынка и потребностей 
пользователей, что позволяет более гибко 
настраивать и адаптировать систему к кон-
кретным условиям и задачам.

4. Безопасность и защита данных. От-
ечественные разработки часто уделяют 
особое внимание вопросам безопасности 
информации, что является критически важ-
ным при миграции информационной ин-
фраструктуры. Благодаря использованию 
отечественного ПО можно быть уверенным 
в надежной защите данных и юридиче-
ской безопасности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Одной из актуальных задач в системе 
российского образования является переход 
на отечественные программные продукты 
[4]. Покажем процесс миграции информа-
ционной инфраструктуры на базу отече-
ственных решений в рамках отдельной ре-
гиональной образовательной организации – 
ГБПОУ «Брянский профессионально-педа-
гогический колледж».
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Процесс миграции включал несколько 
этапов. Вначале был проведен анализ име-
ющегося программного обеспечения с точ-
ки зрения функциональных возможностей. 
Оценка проводилась для выявления тех 
программных продуктов, которые в первую 
очередь нуждаются в импортозамещении. 
Одновременно проводилось исследование 
доступных на отечественном ИТ-рынке 
программных и аппаратных решений.

Первым шагом было решено перейти 
на использование отечественного ПО в сер-
верной части информационной системы: 
отечественные операционные системы, 
веб-сервера, базы данных и системы управ-
ления контентом.

В качестве операционной системы вы-
брана RED OS, разрабатываемая группой 
специалистов компании «Ред Софт» под  
руководством Российского федерального 
агентства связи, предназначена для исполь-
зования в правительственных и коммерче-
ских организациях, требующих высокого 
уровня безопасности [5]. Эта операционная 
система предоставляет высокую произво-
дительность, стабильность, использует ряд 
защищенных механизмов, таких как ман-
датное управление доступом и контроль 
выполнения программ.

Пакет офисных программ был сменен 
с Microsoft Office на российские аналоги: 
Мой-офис, Р7-Офис или в качестве облач-
ного решения Яндекс. Документы [6]. 

В рамках замены СУБД Oracle Database 
была выбрана Postgres Pro – система управ-
ления базами данных на основе открытого 
исходного кода PostgreSQL и совместимой 
с продуктами «1С: Предприятие». Она под-
ходит для хранения и обработки финан-
совых данных, обеспечивает надежность 
и масштабируемость, а также обладает раз-
витой системой безопасности. Postgres Pro 
является отечественной реляционной базой 
данных с открытым исходным кодом, пред-
лагающей широкий набор функций и на-
дежную платформу для хранения и обра-
ботки данных [7].

Следующим миграционным этапом стал 
перенос программного обеспечения «1С: 
Предприятие» в конфигурации «Бухгал-
терия государственного учреждения» [2]. 

Этот шаг был необходим, поскольку преды-
дущая система, установленная на операци-
онной системе Windows, 1С-сервера и фай-
ловой базы данных, уже не соответствовали 
требованиям отдела бухгалтерии организа-
ции. Старый вариант не предоставлял до-
статочной скорости работы, что приводило 
к задержкам и серьезно сказывалось на про-
изводительности работы всего отдела, за-
медляя выполнение финансовых операций 
и своевременную подготовку отчетности.

После завершения процесса миграции 
был проведен ряд тестов для оценки изме-
нений в производительности информаци-
онной системы. Проверка была проведена 
в режиме реального времени: несколько 
раз произведены требующие значительных 
ресурсов процедуры формирования обо-
ротной ведомости и перепроведение до-
кументов. Получено усредненное значение 
времени, затраченного на выполнение этих 
действий. Тестирование позволило оценить 
изменения в производительности системы 
после миграции (табл. 1).

Решение миграции на отечественное 
программное обеспечение было приня-
то с целью обеспечить более надежную 
и управляемую платформу для работы веб-
сайта организации. Изначально веб-сайт ор-
ганизации функционировал на веб-сервере 
Apache2 и использовал систему управления 
контентом CMS Joomla. 

В процессе миграции для замены был 
выбран высокопроизводительный и мас-
штабируемый веб-сервер Angie, предостав-
ляющий широкий диапазон функциональ-
ных возможностей для управления и об-
служивания веб-сайта. Это разработка рос-
сийской компании «Веб-Сервер», которая 
специализируется на рынке решений кла-
стерных программных комплексов [2].

Перенос инфраструктуры затронул 
и систему управления контентом. Выбор 
пал на отечественную CMS DataLife Engine 
от российского разработчика – компании 
«Софтньюс Медиа Групп» [8]. Эта система 
управления контентом поддерживает созда-
ние и управление различными видами веб-
сайтов. В качестве базы данных здесь так-
же было решено использовать Postgres Pro, 
как и на предыдущем этапе. 

Таблица 1
Сравнение скорости функционирования информационной системы

Выполняемая процедура
Время выполнения

до миграции после миграции
Формирование оборотной ведомости 6 мин 35 с
Перепроведение документов 12 мин 5 мин
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Таблица 2
Сравнение скорости функционирования информационной системы

Выполняемая процедура
Время выполнения

до миграции после миграции
Скорость загрузки первого элемента сайта:
а) нагруженность сервера минимальна
б) нагруженность сервера максимальна

от 300 мс 
до 1,4 с

от 250 мс
до 1,2 с

Полная загрузка страницы:
а) нагруженность сервера минимальна
б) нагруженность сервера максимальна

от 2,6 с
до 3,7 с

от 2,1 с
до 3,3 с

По завершению этого этапа также был 
проведен ряд тестов для оценки успеш-
ности перехода. В табл. 2 отражены изме-
нения, произошедшие с информационной 
системой до и после миграции на базу от-
ечественного программного обеспечения.

Анализ показал, что качество рабо-
ты системы осталось примерно на том же 
уровне, как и до миграции. Изменения каче-
ственных показателей оказались в пределах 
математической погрешности, что говорит 
о том, что эффективность и производитель-
ность информационной системы остались 
стабильными и не претерпели существен-
ных изменений.

Используемые ранее в работе организа-
ции иностранные программные продукты 
были одними из лучших на рынке информа-
ционных технологий. Проведенный анализ 
работоспособности миграции инфраструк-
туры на базу отечественного программного 
обеспечения доказал, что выбранное рос-
сийское программное обеспечение не усту-
пает иностранным аналогам в плане про-
изводительности и эффективности работы 
информационной системы и имеет большой 
потенциал для дальнейшего развития.

Заключение
В результате исследования было выяв-

лено, что миграция на отечественное про-
граммное обеспечение может принести зна-
чительные экономические выгоды для  ком-
пании. Использование российских решений 
позволяет снизить затраты на лицензион-
ные платежи, что особенно актуально для  
бюджетных организаций, а также компаний 
с большим числом рабочих мест. Кроме 
того, отечественные разработчики обычно 
предоставляют бесплатную техническую 
поддержку, что также сокращает расходы 
на  ИТ-обслуживание. 

Полученный опыт в рамках отдельной 
региональной образовательной организа-

ции показывает, что миграция информа-
ционной инфраструктуры на базу отече-
ственных программных решений может 
быть вполне успешной и привести к ряду 
значительных выгод. При этом важно учи-
тывать особенности каждой организации 
и подходить к процессу миграции инди-
видуально, чтобы добиться наилучших 
результатов. 
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стью непрерывного мониторинга особо вредной для обслуживающего персонала производственной среды 
и минимизации рисков для окружающей среды. Роботы-лаборанты обладают более высокой точностью 
и скоростью выполнения лабораторных анализов по сравнению с человеком. Это позволяет улучшить ка-
чество и скорость производственных процессов, а также снизить вероятность ошибок и возможных аварий. 
Задача управления мультиагентной системой роботов-лаборантов, ориентированная на оптимизацию вре-
менных ресурсов и повышение безопасности химических производств, требует серьезного математического 
анализа. Такая задача оптимизации в условиях ограниченности ресурсов является актуальной, и использова-
ние методов математической статистики для разработки модели управления и оптимизации времени работы 
роботов-лаборантов, методов линейного программирования может помочь решить эту задачу эффективно 
и оптимально. Использование мультиагентного управления позволяет собирать и анализировать большие 
объемы данных о производственных процессах, что может привести к выявлению новых закономерностей 
и оптимизации производственных процессов. Цель исследования заключается в разработке теории решения 
гарантированных задач управления мультиагентной системой коллектива роботов-лаборантов, формализа-
ции задачи оптимизации в условиях ограниченности ресурсов, позволяющей свести её к эквивалентной за-
даче линейного программирования. Методы: теория оптимизации, математической статистики. Рассмотрена 
постановка задачи гарантийного линейного программирования со случайными добавками к коэффициентам. 
Сформулированы лемма и теорема, доказательство которых подтверждает тождественность решения задачи 
гарантированного линейного программирования, эквивалентной детерминированной задаче. Рассмотрена 
задача, сопутствующая задаче гарантированного линейного программирования со случайными добавками 
к коэффициентам. Исследование в данном направлении позволит разработать эффективные стратегии муль-
тиагентного управления роботами-лаборантами, учитывающие случайные факторы и обеспечивающие вы-
сокую надежность и безопасность процессов на химических предприятиях.

Ключевые слова: робот-лаборант, мультиагентное управление, вероятность
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The use of robotic laboratory assistants in chemical production is determined by the need for continuous 
monitoring of the production environment that is especially harmful to service personnel and to minimize risks to the 
environment. Laboratory robots have higher accuracy and speed in performing laboratory tests compared to humans. 
This allows you to improve the quality and speed of production processes, as well as reduce the likelihood of errors 
and possible accidents. The problem of controlling a multi-agent system of robot laboratory assistants, focused 
on optimizing time resources and improving the safety of chemical production, requires serious mathematical 
analysis. Such an optimization problem in conditions of limited resources is relevant, and the use of methods of 
mathematical modeling and mathematical statistics to develop a control model and optimize the operating time of 
robotic laboratory assistants, linear programming, can help solve this problem efficiently and optimally. The use 
of multi-agent control allows you to collect and analyze large amounts of data about production processes, which 
can lead to the identification of new patterns and optimization of production processes. The purpose of the study 
is to develop a theory for solving guaranteed problems control of a multi-agent system of a team of laboratory 
robots, formalization of the optimization problem under limited resources, which allows it to be reduced to an 
equivalent linear programming problem. Methods: Optimization Theories, Mathematical Statistics. The formulation 
of the problem of guarantee linear programming with random additions to coefficients is considered. A lemma and a 
theorem are formulated, the proof of which confirms the identity of the solution of the problem of guaranteed linear 
programming with the equivalent deterministic problem. A concomitant problem to the problem of guaranteed linear 
programming with random additions to coefficients is considered. Research in this direction will make it possible 
to develop effective strategies for multi-agent control of robotic laboratory assistants, taking into account random 
factors and ensuring high reliability and safety of processes at chemical enterprises.

Keywords: robot laboratory assistant, multi-agent control, probability

В современных мультиагентных системах 
управления химическими производствами 
играет важную роль эффективное распределе-
ние задач между роботами-лаборантами [1-3].

Цель исследования: разработка теории 
решения гарантированных задач управле-
ния мультиагентной системой коллектива 
роботов-лаборантов.
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В данной работе рассматривается про-
блема оптимизации времени, выделяемо-
го на выполнение конкретных задач, и его 
влияние на общий экономический эффект. 
Учитывая, что частота выполнения процес-
сов, таких как взятие проб для лабораторно-
го анализа, напрямую влияет на эффектив-
ность управления [4], встает задача поиска 
оптимального времени загрузки роботов-
лаборантов. Также рассматриваем зависи-
мости между частотой выполнения задач 
и увеличением экономического эффекта, 
особенно при больших областях вариации 
времени загрузки. При этом случайные воз-
мущения и недетерминированные характе-
ристики технологических процессов требу-
ют новых подходов к управлению коллекти-
вом роботов-лаборантов [5; 6].

Материалы и методы исследования
В работе использовались методы теории 

оптимизации, математической статистики. 
Методический подход к формализации за-
дачи оптимизации временных характери-
стик системы управления роботами-лабо-
рантами. Ограниченность ресурсов време-
ни загрузки роботов-лаборантов позволяет 
ставить задачу оптимизации времени их ра-
боты, которая при ограниченном диапазоне 
вариации времени загрузки роботов-лабо-
рантов может формулироваться как задача 
линейного программирования [7].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В продолжение исследований в [8] 
рассмотрим постановку и решение зада-
чи гарантированного линейного програм-
мирования со случайными добавками к  
коэффициентам. 

Рассмотрим задачу оптимизации, целе-
вую функцию которой запишем в виде:
 Q(U) = (CO + vC1)U,  (1)
где v – случайная величина с известной плот-
ностью вероятности

ω(v), CO = (CO
1 ,...,CO

n), 
C1 = (C1

1,..., C1
n), U = (u1,...,un),

а технологические требования представле-
ны следующим образом:

 0 1( ) ,i i i ib v b U a+ ≥  1,i m= ,   (2)

где 0 0 0
1( ,..., ),i i inb b b=  1 1 1

1( ,..., ),i i inb b b=  – слу-
чайные величины с известными плотно-
стями распределения ωi(vi), ai – постоян-
ная величина.

Дальнейшее исследование сосредоточе-
но на постановке и решении задачи гаран-

тированного линейного программирования 
с учетом случайных добавок к коэффици-
ентам. Целью исследования является на-
хождение вектора u*∈U, минимизирующего 
математическое ожидание функции (1):
 M[Q(u*)] = min M[(C0 + vC1)U],  (3)
вероятность Р выполнения условий (2) не  
ниже заданных значений σi:

P[ 0 1( )i i i ib v b U a+ ≥ ] ≥ σi

и ui ≥ 0, i = 1,2,...,n.
Задачу (3) с учетом линейности целе-

вой функции (1) сформулируем следующим 
образом: найти вектор u*∈U, при котором 
функция (1) стремится к минимуму:

 0 1( ) ( ) miniQ u C vC u= + → ,  (4)
где v – математическое ожидание случайной 
величины v, и выполнение ограничений:

 ( )

i

i i i

E

v dvϖ σ≥∫ ,  (5)

 Ei = [vi
0 1( )i i i ib v b U a+ ≥ ], 1,i m= ,  (6)

 ui ≥ 0.  (7)
Предложенная формулировка задачи 

позволяет свести ее к эквивалентной за-
даче линейного программирования: найти 
вектор управления u, обеспечивающий 
минимальное значение целевой функ-
ции и удовлетворение технологических 
ограничений: 

 0 1( ) ( ) minq u C vC u= + → ,   (8)

 0 1 1 ,i i i ib u t b u a+ ≥   (9)

 0 2 2 ,i i i ib u t b u a+ ≥   (10)

где 1,it  2
it  определяются из соотношений:

 
1

1( )

i

i i i

t

v dvω σ
∞

=∫ ,  (11)

 

2

( )
it

i i iv dvω σ

−∞

=∫ ,  (12)

Ui ≥ 0, 1,i m= .
Рассмотрим следующую вспомогатель-

ную лемму.
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Лемма 1. Пусть множества 1 ,U∗  2U∗  
определяются следующими неравенствами:

 
0 1

1
1 1

{ },
0

i i

i

b U a b U C
U U

b U
∗ + ≥
=

≥
  (13)

 
0 1

2
2 1

{ },
0

i i

i

b U a b U C
U U

b U
∗ + ≥
=

≤
  (14)

где а1, а2, С – постоянные величины.
Объединение множеств 1 2U U∗ ∗

  тож-
дественно множеству U*,

 
0 1

1
0 1

2
{ },i i

i i

b U a b U C
U U

b U a b U C
∗ + ≥
=

+ ≥
  (15)

Доказательство.
Для того, чтобы доказать тождествен-

ность U*= 1 2U U∗ ∗
 , необходимо доказать 

следующее утверждения: для любого U* 

справедливо: 

 U U∗


⇒U∈ 1 2U U∗ ∗


,  (16)

 U∈ 1 2U U∗ ∗
 ⇒ U∈U*.  (17)

При этом, т.к. выполнение (16) очевид-
но, остается доказать (17).

Не уменьшая общность, будем далее по-
лагать, что
 а1 ≤ а2.  (18)

1. Рассмотрим вначале случай, когда

 С – 0
ib U < 0.  (19)

А. Пусть при этом U ∈ 1U∗ . Докажем, 
что это U∈U*, т.е. удовлетворяет условиям 
(15). Т.к. первое неравенство (15) совпада-
ет с первым неравенством (13), необходи-
мо доказать выполнение второго неравен-
ства (15).

Пусть а1 не отрицателен, т.к. с учетом 
(18) имеет место
 0 ≤ а1 ≤ а2  (20)
и с учетом (19)

 
0 0

1 2
i iC b C b

a a
− −

≤ < 0.  (21)

Из второго неравенства (13) и (21) имеем:

1
ib U ≥ 0 >

0

2
iC b

a
− ,

что равносильно выполнению второго не-
равенства (19).

Пусть теперь а1, а2 удовлетворяют соот-
ношениям а1 < 0 ≤ а2, т.е. с учетом (19):

 
0

2
iC b U

a
−

< 0 <
0

1
iC b U

a
− .  (22)

Из второго неравенства (13) и (22) при  
этом имеем:

1
ib U  ≥ 0 ≥ 

0

2
iC b U

a
− ,

что равносильно выполнению второго не-
равенства (15).

Пусть, наконец, а1, а2 удовлетворяют со-
отношениям а1 ≤ а2 < 0, т.е. с учетом (19):

 0 <
0

1
iC b U

a
− ·

0

2
iC b U

a
−

.  (23)

Из первого неравенства (13) с учетом 
(23) имеем:

1
ib U ≤

0 0

1 2
i iC b U C b U

a a
− −

≤

или 1
2 ia b U  ≥ C – 1

ib U , что равносильно 
выполнению второго неравенства (15).

Таким образом, во всех случаях при вы-
полнении (19) справедливо

 U∈ 1U∗⇒ U∈U*.  (24)
Б. Пусть теперь условие (19) выполне-

но, но U∈ 2U∗ . Докажем, что и в этом слу-
чае U∈U*, т.е. удовлетворяется неравенство 
(15). Т.к. в этом случае второе неравенство 
(15) совпадает с первым неравенством (18), 
необходимо доказать выполнение первого 
неравенства (19).

Пусть значение а1 не отрицательно, т.е. 
с учетом (21) имеют место соотношения 
(20) и (21). При этом из первого неравенства 
(14) с учетом (13) имеем:

 
1
ib U

0 0

1 2
i iC b U C b U

a a
− −

≥ ≥  

или 1
1 ia b U ≥ C – 0

ib U , что равносильно вы-
полнению неравенства (15).

Пусть для а1, а2 удовлетворяют соотно-
шениям а1 < 0 ≤ а2 и (22).

При этом из второго неравенства (14) 
с учетом (22) имеем:

1
ib U  ≤ 0 < 

0

1
iC b U

a
−

или 1
1 ia b U > C – 0

ib U , что соответствует 
выполнению первого неравенства (15).
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Пусть, наконец, имеет место неравен-
ство а1 ≤ а2 < 0 (23). При этом из второго 
неравенства (14) и (23) имеем:

1
ib U  ≤ 0 ≤ 

0

1
iC b U

a
−  

или 1
1 ia b U  ≥ C – 0

ib U , 
т.е. неравенство (15) выполнено.

Таким образом, при выполнении (19) 
имеем: 
 2U U∗∈ ⇒U∈U*.  (25)

Из выполнения (24), (25) имеем:

 1 2U U U∗ ∗∈ 
⇒U∈U*.  (26)

2. Рассмотрим случай, когда:

С – 0
ib U > 0. (27)

А. Пусть справедливо соотношение:
 0 ≤ а1 ≤ а2.  (28)

В этом случае система неравенств (14) 
противоречива, т.е. множество 2U∗  пусто 
и для доказательства тождественности не-
обходимо доказать, что
 1U U∗∈ ⇒U∈U*.  (29)

Из условий (27), (28) имеем:

 0 < 
0

2
iC b U

a
− 0

1
iC b U

a
−

≤ .  (30)

Пусть 1U U∗∈ , в этом случае из первого 
неравенства (13) имеем с учетом (30)

1
ib U

0

1
iC b U

a
−

≥ · 
0

2
iC b U

a
−

, 

т.е. второе условие (15) выполнено.
Так как первое условие (15) совпадает 

с первым неравенством (13), утверждение 
(29) выполнено.

Б. Пусть справедливо соотношение:
 а1 < 0 ≤ а2.  (31)

В этом случае из (13) с учетом (27), (31) 
имеем: 

1
ib U

0

1
iC b U

a
−

≤  < 0, 1
ib U  ≥ 0,

т.е. система (13) противоречива и множе-
ство 1U∗  – пусто.

Из (14) с учетом (27), (31) следует

1
ib U

0

2
iC b U

a
−

≥  > 0, 1
ib U ≤ 0, 

т.е. система (14) также противоречива и мно-
жество 1U∗ , так же как и 1 2U U∗ ∗


, пусто.

Из (14) следует, что множество U* так-
же в этом случае пусто, т.к. неравенства 
(15) противоречивы:

1
ib U

0

1
iC b U

a
−

≤ < 0, 1
ib U

0

2
iC b U

a
−

≥  > 0.

В. Наконец рассмотрим случай
 а1 ≤ а2 < 0.  (32)

В этом случае система неравенств (13) 
противоречива, т.е. множество U* пусто 
и  для доказательства тождественности 

1 2U U∗ ∗


 и U необходимо доказать, что
 2U U∗∈ ⇒U ∈ U*.  (33)

Исходя из условий (32) и (27), имеем:

 
0

2
iC b U

a
− 0

1
iC b U

a
−

≤ .  (34)

Пусть 2U U∗∈ , и в этом случае из пер-
вого неравенства (14) и (34) имеем:

1
ib U

0

2
iC b U

a
−

≤
0

1
iC b U

a
−

≤ ,

или 1
1 ia b U  ≤ C – 0

ib U , 
т.е. первое условие (15) выполнено.

Так как второе условие (15) совпадает 
с первым условием (14), которое выполни-
мо по предположению U∈ 2U∗ , утвержде-
ние (33) выполнимо.

Из (29) и (33) следует, что при выполне-
нии (27) имеет место:

 1 2U U U∗ ∗∈ 
⇒U ∈ U*.  (35)

Из (26), (35) следует, что при всех значени-
ях (C – 0

ib U ) условия (16), (17) выполняются.
Лемма 1 доказана.
Теорема 1.
Задача гарантированного линейного 

программирования со случайными добавка-
ми к коэффициентам (4) – (7) тождественна 
эквивалентной задаче (8), (12).

Доказательство.
Так как целевые функции задач (4)-(7) 

и (8)-(12) совпадают, для доказательства 
тождественности этих задач достаточно до-
казать тождественность условий (5), где t 
определяется условиями (9), (10).

Пусть параметры 1
it , 2

it  определяются 
(11), (12). Технологическое неравенство (2) 
может быть, очевидно, записано в виде си-
стемы неравенств:
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1 ,
o

i i
i

i

a b Uv
b U
−

≥  если 1 0ib ≥ , i = 1,2,...,m,

1 ,
o

i i
i

i

a b Uv
b U
−

≤  если 1 0ib ≤ , i = 1,2,...,m.

При этом (6) может быть сформулирова-
но в следующем виде:
Ei = (vi | vi ≥ 0( /i ia b U− 1

ib U)), если 1
ib U ≥ 0

и vi ≤ 0( /i ia b U− 1
ib U), если 1

ib U < 0.  (36)

В том случае, если для 1
ib U ≥ 0 выпол-

няется неравенство

 
0

1
1

i i
i

i

a b Ut
b U
−

≥ ,  (37)

где 1
it  определяет (5), имеет место:

 σi =
( )

i

i i i

E

v dvϖ∫ = Pi (U),  (38)

т.е. условие (5) выполняется при 1
ib U ≥ 0.

Аналогично, если для 1
ib U ≤ 0 выпол-

няется неравенство

 
0

2
1

i i
i

i

a b Ut
b U
−

≤ ,  (39)

где 2
it  определяется (12) имеет место:

 σi =
( )

i

i i i

E

v dvϖ∫ = Pi (U),  (40)

т.е. условие (5) выполняется и в этом случае.
Таким образом, из (38), (40) и (37), (39) 

следует, что условия (6), (9) выполняются, 
если в эквивалентной задаче выполняется 
система неравенств:

0 1 1 ,i i i ib U t b U a+ ≥
0 0ib U ≥ .

0 2 2 ,i i i ib u t b u a+ ≥
0 0ib U ≤ .

Согласно лемме 1 объединение мно-
жеств 1U∗ , определяемого (13), и 2U∗ , опре-
деляемого (14), тождественно множеству U, 
определяемому (9), (10).

Теорема 1 доказана.
Таким образом, задача гарантированно-

го линейного программирования со случай-
ными добавками к коэффициентам сводит-
ся к детерминированной задаче линейного 

программирования вида (8)-(12). Как сле-
дует из (9), (10), эквивалентная задача ха-
рактеризуется наличием вдвое большего 
числа ограничений, чем исходная задача. 
При этом в ограничении (9), (10) величины 

1
it , 2

it являются константами, определяе-
мыми однократно из условий (11), (12).

Рассмотрим сопутствующую задачу га-
рантированного линейного программиро-
вания.

Будем называть сопутствующей задаче 
(4)-(7) следующую задачу линейного про-
граммирования: найти 2m-мерный вектор  
y = (y1,...,y2m), при котором принимает мак-
симальное значение целевая функция:

 1
1

( ) ( ) max
m

i i m
i

J y a y y +
=

= + →∑   (41)

и выполняются условия:    (42)

0 1 1 2 0 1
1 1

1

[ ( ) ( )]
m

ij i m ij i i i m j j
i

b y y b t y t y C vC+ +
=

+ + + ≤ +∑
 10, 0,i my y +≥ ≥  i =1,...,m,  (43)

где 1
it , 2

it  определяются соотношениями 
(11), (12).

Теорема 2.
Пусть U* – решение задачи гарантиро-

ванного линейного программирования (4)-
(7), а 1 2( ,..., )my y y∗ ∗ ∗=  – решение сопут-
ствующей задачи (41)-(43). В этом случае 
имеет место:

 ( ) ( ).Q U J y∗ ∗=   (44)

Доказательство.
Для задачи гарантированного линейно-

го программирования (4)-(7) эквивалентная 
задача (8)-(12) может быть переформули-
рована в следующем виде: найти n-мерный 
вектор U = (U1,...,Un), при котором принима-
ет минимальное значение целевая функция:

 0 1

1

( ) ( ) min
n

j j
j

q U C vC U
=

= + →∑   (45)

и удовлетворяются ограничения:

0 1 1

1 1

n n

ij j i ij j i
j j

b U t b U a
= =

+ ≥∑ ∑ , i =1,...,m,  (46)

0 2 1

1 1

n n

ij j i ij j i
j j

b U t b U a
= =

+ ≥∑ ∑ , i =1,...,m,  (47)
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 Uj ≥ 0, j =1,...n,  (48)

где 1
it , 2

it  определяются соотношениями 
(11), (12).

Так как, согласно теореме 1, эквивалент-
ная задача (8)-(12) (или, это то же самое, 
(45)-(48)) тождественна задаче гарантиро-
ванного линейного программирования (4)-
(7), имеет место:
 ( )Q U∗ = ( )q U∗

 ,  (49)
где U* – решение задачи гарантированного 
линейного программирования (4)-(7); U∗  – 
решение эквивалентной задачи (45)-(48).

Запишем эквивалентную задачу (45)-
(48) в следующем виде: найти n-мерный 
вектор U = (U1,...,Un), при котором при-
нимает максимальное значение целевая 
функция: 

 
0 1

1

( ) ( ) max
n

j j
j

q U C vC U
=

= + →∑   (50)

и удовлетворяются ограничения:

0 1 1

1 1

n n

ij j i ij j i
j j

b U t b U a
= =

+ ≤∑ ∑ , i =1,...,m,  (51)

0 2 1

1 1

n n

ij j i ij j i
j j

b U t b U a
= =

+ ≤∑ ∑ , i =1,...,m,  (52)

Uj ≥ 0, j =1,...n
и выполняются (11), (12),

где 0 0;j jC C= −  1 1;j jC C= −  0 0;ij ijb b= −   (53)

;i ia a= −  1, ,i n=  1, .j m=
При этом очевидно, что решения U∗  за-

дачи (45)-(48) и задачи (50)-(53) совпадают 
и вследствие известного соотношения:

 min ( ) max( ( )
U U

f u f U= − −   (54)

имеем q( U∗ ) = – q( U∗ ).
Двойственная к (50)-(52) задача мо-

жет быть сформулирована в виде: найти 
2m-мерный вектор y =(y1,...,y2m ) , при кото-
ром принимает минимальное значение це-
левая функция:

 1
1

( ) ( ) min
m

i i m
i

v y a y y +
=

= − + →∑ ,  (55)

удовлетворяются ограничения:

 
0

0 10 1 1 2 2

1

[( ) ( ) ]
m

ij j jij j i ij i i ij i m
i

b U t b y b t b y C vC
− −

+
=

+ + + ≥ +∑ ,  yi ≥ 0,  i=1,2,...,2m (56)

и выполняются соотношения (11), (12), имеет место:

 
0 1

1
1 1

ˆ( ) (
n m

j j j i i m
j i

v C vC U a y y
−∗ ∗ ∗

+
= =

+ = +∑ ∑   , (57)

где 1 2( ,..., )my y y∗ ∗ ∗=    – решение задачи (55)-(57).
Используя (51), сформулируем задачу (55)-(57) в следующем виде: найти 2m-мерный 

вектор y =(y1,...y2m), при котором принимает минимальное значение: 

 1 1
1

( ) ( ) min
m

i m
i

v y a y y +
=

= − + →∑   (58)

и удовлетворяются ограничения

 0 1 2 0 1
1 1 1

1

[ ( ) )]
m

ij m ij i i m j j
i

b y y b y t y C vC+ +
=

+ + + ≤ +∑ ,  yi ≥ 0,  i=1,2,...,2m.  (59)

и соотношения (11), (12).
Из сравнения задачи (41)-(43) и задачи 

(58)-(59) следует, что эти задачи отличаются 
лишь целевой функцией, при этом 

J(y) = – v(y).

В этом случае решение y* задачи (41)-
(43) и решение задачи (55)-(57) (или, то же 
самое, задачи (58)-(59)) совпадают, и в соот-
ветствии с (54) имеем:

J(y*) = – v(y*). (60)
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Из (57), (54) и (60) имеем

 ( ) ( ) ( ) ( )J y v y q U q U∗ ∗ ∗ ∗= − = − = 

 .  (61)

Из (61) и (49) следует

( ) ( ).Q U J y∗ ∗=

Теорема 2 доказана.
Таким образом, сопутствующая зада-

ча гарантированного линейного програм-
мирования со случайными добавками к ко-
эффициентам сводится к детерминирован-
ной задаче линейного программирования 
вида (8)-(12).

Заключение
Разработанная теория решения гаран-

тированных задач позволяет обеспечить 
управление работой мультиагентной си-
стемы роботов-лаборантов на химических 
производствах с заданной вероятностью 
выполнения технологических и техниче-
ских требований. Результаты, полученные 
в данном исследовании, подтверждают 
результаты исследований технологиче-
ского процесса производства обесфторен-
ных фосфатов.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО  
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ  

СЛЕДОВ В ОБЛАСТИ ВЕТРОПАРКА
Корнилова М.И., Ковальногов В.Н., Федоров Р.В., Хахалев Ю.А.

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», Ульяновск,  
e-mail: masha.kornilova.1995@mail.ru, kvn@ulstu.ru, chukalin.andrej@mail.ru,  ulstu-td-ua@mail.ru

Актуальность исследований атмосферного пограничного слоя в области ветропарков и моделирования 
аэродинамических процессов обусловлена быстрым развитием ветроэнергетики и, как следствие, возник-
шей необходимостью обеспечения эффективных режимов работы ветропарков. В данной работе авторами 
выполнено исследование северной части Ульяновского ветропарка в виде семи ветротурбин горизонтально-
го типа с применением методов математического моделирования и численного анализ. Цель работы – ком-
плексное исследование аэродинамики атмосферного пограничного слоя в области ветропарка для оценки 
влияния шероховатости подстилающей поверхности на скорость восстановления аэродинамических следов 
ветротурбин. Рассматриваются особенности развития ближних и дальних аэродинамических следов, пред-
ставлены результаты численных экспериментов в части расчета дефицита скорости и интенсивности турбу-
лентности. Расчеты выполнялись для условий нейтрального атмосферного пограничного слоя. Для анализа 
турбулентного течения авторами предложена модификация модели турбулентности k – ε. В качестве инстру-
мента был выбран коммерческий программный CFD пакет Star CCM+ Academic Pack. Выполнена количе-
ственная оценка влияния шероховатости подстилающей поверхности на профили скорости и турбулентных 
характеристик, главным образом турбулентной кинетической энергии и скорости ее диссипации. Авторами 
отмечено увеличение динамической нагрузки на элементы ветротурбин при повышенной шероховатости 
подстилающей поверхности, что вызвано дополнительной турбулизацией потока при взаимодействии с по-
верхностью. Полученные результаты имеют большое значение как для инженеров в области ветротехноло-
гий, так и для исследователей явлений в атмосферном пограничном слое.

Ключевые слова: ветропарк, турбулентность, математическое моделирование, аэродинамика, дефицит скорости, 
интенсивность турбулентности, шероховатость
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NUMERICAL STUDY OF THE ATMOSPHERIC BOUNDARY LAYER  
AND AERODYNAMIC WAKES IN THE WIND FARM AREA
Kornilova M.I., Kovalnogov V.N., Fedorov R.V., Khakhalev Yu.A.

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk,  
e-mail: masha.kornilova.1995@mail.ru, kvn@ulstu.ru, r.fedorov@ulstu.ru, ulstu-td-ua@mail.ru

The relevance of studies of the atmospheric boundary layer in the field of wind farms and modeling of 
aerodynamic processes is due to the rapid development of wind energy and, as a consequence, the need to ensure 
efficient operating modes of wind farms. In this work, the authors performed a study of the northern part of the 
Ulyanovsk wind farm with seven horizontal wind turbines using mathematical modeling and numerical methods. 
The researchers goal is the comprehensive study of the aerodynamic boundary layer to identify the influence 
of roughness of the bottom surface on the dynamics of the wind farm and the recovery of the aerodynamic 
wakes of wind turbines. The features of the development of near and far aerodynamic wakes are considered, 
and the results of numerical experiments in terms of calculating the velocity deficit and turbulence intensity are 
presented. Calculations were performed for conditions of a neutral atmospheric boundary layer. An extended 
modified k – ε turbulence model was used to analyze the turbulent flow. The commercial CFD software package 
Star CCM+ Academic Pack was chosen. A quantitative assessment of the influence of bottom surface roughness 
on the profiles of velocity and turbulent characteristics, mainly turbulent kinetic energy and its dissipation rate, 
was performed. The authors noted an increase in the dynamic load on wind turbine elements with increased 
roughness of the bottom surface, which is caused by additional turbulence of the flow when interacting with 
the surface. The results obtained are of great importance for both wind technology engineers and researchers of 
atmospheric boundary layer phenomena.

Keywords: wind farm, turbulence, mathematical modeling, aerodynamics, speed deficit, turbulence intensity, roughness

The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 22-19-00030, 
https://rscf.ru/project/22-19-00030/.

Ветропарки работают в нижней ча-
сти атмосферного пограничного слоя, для  
которой характерна существенная турбу-

лентность. Турбулентность (Re ≈ 105) мо-
жет привести к повышенным усталостным 
нагрузкам ветротурбин и преждевремен-
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ному выходу их из строя. Для анализа ско-
ростных и турбулентных характеристик 
воздушного потока необходимо принять 
во внимание особенности рельефа тер-
ритории и шероховатость подстилающей 
поверхности. 

Теория аэродинамики одиночной ве-
тротурбины выстроена и хорошо изучена 
[1; 2] в значительной степени благодаря 
накопленному опыту аэродинамики воз-
душных винтов. Ряд исследований посвя-
щен структуре аэродинамических следов 
отдельных ветротурбин [3-5]. В исследова-
ниях ветропарков и их влияния на атмос-
ферный пограничный слой остается еще 
ряд не до конца изученных вопросов, напри-
мер влияние шероховатости поверхности 
на состояние пограничного слоя атмосферы 
и аэродинамику ветротурбин. Современные 
работы в области аэродинамики ветропар-
ков направлены, главным образом, на из-
учение структуры турбулентных следов ве-
тротурбин и их взаимодействия для поиска 
оптимальных конфигураций ветропарков 
[6-8]. Известно [9], что при увеличении 
шероховатости поверхности происходит 
изменение структуры пограничного слоя 
по высоте, что вызвано перемешиванием 
слоев воздуха, движением потоков импуль-
са и тепла. В связи с этим для поддержания 
эффективных аэродинамических режимов 
работы ветропарков необходимо комплекс-
ное исследование турбулентных течений 
в зоне ветропарка с учетом шероховатости 
подстилающей поверхности.

Натурные исследования атмосферных 
течений в области ветропарков ограничива-
ются затратами на дорогостоящие средства 
измерений и диагностики, невозможностью 
изменения условий эксперимента. В этой 
связи большую популярность получают 
методы вычислительной гидродинами-
ки (от англ. Computational Fluid Dynamic, 
CFD) на базе математического моделиро-
вания и численных подходов, обеспечива-
ющих выполнение экспериментов в кон-
тролируемых условиях. К числу таких ме-
тодов относятся моделирование течений 
на основе осредненных по Рейнольдсу 
уравнений Навье-Стокса (RANS), а так-
же метод вихреразрешающего моделиро-
вания (LES). Результаты расчетов CFD-
моделей многократно демонстрировали 
хорошее соответствие с измерениями 
в аэродинамических трубах [1; 2; 4]. В на-
стоящей работе для моделирования тур-
булентности авторы применяют метод 
RANS на основе осредненных по Рейноль-
дсу уравнений Навье-Стокса по причине 
меньших требований к вычислительным 

ресурсам (по сравнению с LES-подходом, 
как, например, в [8]) и удовлетворительной 
согласованности полученных результатов 
с экспериментальными данными. RANS-
подход демонстрирует приемлемую точ-
ность расчетов при корректной настройке 
параметров модели [10]. Для этого авторы 
применяют модифицированную модель 
турбулентности k – ε с уточненными значе-
ниями кинетической энергии турбулентно-
сти и скорости ее диссипации, что позволит 
достоверно учесть влияние сети ветротур-
бин на атмосферный пограничный слой, 
а также оценить эффективность управле-
ния ветротурбинами в текущих условиях.

Цель работы – комплексное исследова-
ние аэродинамики атмосферного погранич-
ного слоя в области ветропарка на основе 
применения методов математического мо-
делирования и численного анализа, оценка 
влияния шероховатости подстилающей по-
верхности на динамику ветропарка и ско-
рость восстановления аэродинамических 
следов ветротурбин.

Материал и методы исследования
Объектом исследования в данной ра-

боте выступает часть Ульяновского ве-
тропарка в виде семи ветротурбин мар-
ки V126-3.45 номинальной мощностью 
3,5 МВт. На рисунке 1 показаны цифровая 
3D-модель ветротурбины V126-3.45 и рас-
чётная область исследуемой части ветро-
парка для численных экспериментов, вклю-
чающая семь ветротурбин. 

Вращающиеся поверхности ветротур-
бин (Rotating Part) выделены цветом. Вы-
сота ветротурбин составляет 100 м, длина 
лопасти – 62 м. Размеры ветрового туннеля 
составили 4*4 км2. 

В работе рассматривается течение воз-
душного потока в зоне ветропарка для усло-
вий нейтрального атмосферного погранич-
ного слоя. Математическая формулировка 
включает уравнения движения для состав-
ляющих скорости движения воздушного 
потока, уравнение состояния и граничные 
условия. Для анализа турбулентных пото-
ков в области ветропарка решено применять 
RANS-подход. Для связи характеристик 
осредненного течения с добавочными на-
пряжениями трения используется предло-
женная авторами расширенная модель тур-
булентности k – ε с уточненными значени-
ями кинетической энергии турбулентности 
и скорости ее диссипации. Для описания 
пристеночных областей (поверхность ло-
пасти ветроколеса, подстилающая поверх-
ность на нижней стенке) применялся метод 
пристеночных функций.
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а) б)

Рис. 1. Цифровая 3D-модель ветротурбины V126-3.45 (а),  
расчётная область исследуемой части ветропарка (б)

В рамках k – ε модели турбулентности коэффициент турбулентной вязкости определя-
ется по следующему выражению:

 
2

t
kCµµ ρ
ε

= ,  (1)

где μt – коэффициент турбулентной вязкости, Па∙с; Cμ – безразмерная константа турбулент-
ности, принимается равной 0,09; k – кинетическая энергия турбулентности, м2/с2; ε – вязкая 
диссипация кинетической энергии турбулентности, м2/с3.

Транспортные уравнения для кинетической энергии турбулентности k и скорости дис-
сипации кинетической энергии ε приведены в следующем виде:
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где ρ – плотность среды, кг/м3; xj – координаты x, y, z, м; uj – компоненты осредненной 
скорости ветра u, v, w, м/с; τ – время, с; μ ‒ динамическая вязкость среды, Па∙с; μt – тур-
булентная вязкость, Па∙с; Pk – генерация энергии турбулентности, м/с3; fik – источниковый 
член, описывающий влияние ветротурбин на генерацию кинетической энергии, кг/(м∙с3);  
fiε – источниковый член, описывающий влияние ветротурбин на диссипацию турбулентной 
кинетической энергии в потоке, кг/(м∙с4).

Принимается, что константы, используемые в k – ε модели турбулентности, имеют зна-
чения: Cε1 = 1,44; Cε2 = 1,92; σk = 1; σε = 1,3. Выражения для определения источниковых 
членов fik и fiε были получены на основе анализа дифференциальных уравнений Рейнольдса 
[15] и идентификации влияющих факторов. 
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где D0 – диаметр ветроколеса, м; a – плотность ветротурбин на территории ветропар-
ка, м2/м3;ζ – коэффициент заполнения ветропарка, определяется расположением и коли-
чеством ветротурбин; ϛ – коэффициент сглаживания для перераспределения действия 
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силы в пространстве; СL – коэффициент 
подъемной силы лопасти, СD – коэффициент 
сопротивления лопасти; eD eL – единичные 
векторы вдоль соответствующих сил; αk – 
доля средней кинетической энергии потока, 
которая преобразовалась в турбулентную 
кинетическую энергию из-за действия ве-
тротурбин; ' kα  доля диссипации турбулент-
ной кинетической энергии из-за каскадного 
переноса энергии в аэродинамическом сле-
де ветротурбин.

Значение констант модели αk, 
' kα , βε 

проводилось с использованием алгоритмов 
оптимизации и серии тестовых вычислитель-
ных экспериментов для наилучшего при-
ближения к результатам измерений [1; 2; 8].

Для проведения вычислительных экс-
периментов использовалось коммерческое 
программное обеспечение Star-CCM+ Aca-
demic Pack. Эксперименты выполнялись 
на компьютерной модели в масштабе 1:100. 
Для распространения результатов моде-
ли на  реальный ветропарк использовались 
подходы из теории подобия. Численное ис-
следование выполнено на сгенерированной 
расчетной сетке с многогранными ячейками. 
Общее количество расчетных ячеек много-
гранной сетки составило 14,9 млн штук. 

Граничные условия настраивались по  
стандартной схеме расчета [5] с уточнени-
ями значения постоянной Кармана æ, ко-
торую принимали равной 0,39 на лопастях 
ветроустановки и 0,42 на подстилающей 
поверхности. Скорость ветра профильная, 
описываемая степенным законом для лет-
него периода. На уровне ступицы ветротур-
бины величина скорости составила 8 м/с. 
Атмосферная турбулентность задана 5%. 
Все ветротурбины ориентированы перпен-
дикулярно направлению потока, количество 
оборотов составило 10 об./мин. согласно 
режимному графику.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выполнена серия расчетов при различ-
ных значениях шероховатости подстилаю-
щей поверхности z. Шероховатость характе-
ризует тип поверхности: z = 0,003 м для пло-
ских равнинных поверхностей; z = 0,03 м 
для открытых аграрных территорий, редко-
лесья; z = 0,3 м для лесных массивов.

Моделирование ветропарка производи-
лось на достаточном времени для обеспе-
чения квазистационарных условий течения 
и статистической сходимости результатов. 
Адекватность полученного численного ре-
шения подтверждается сходимостью рас-
четов, невязки без колебаний, ограничени-
ем по величине. Верификация результатов 

производилась по известным литературным 
и экспериментальным данным [1; 2; 8]. 
Погрешность расчетов не превысила 8%. 
Общее время счета задачи составило 90 се-
кунд, шаг по времени задавался dτ = 0,01c. 

В ходе расчета были получены поля ос-
редненных и мгновенных величин: скоро-
сти и интенсивности турбулентности. 

По мере обтекания очередной ветротур-
бины наблюдается местное падение скоро-
сти. На рисунке 2 показаны рассчитанные 
контуры усредненной по времени скоро-
сти потока на уровне ступицы ветротурбин 
при различной шероховатости подстилаю-
щей поверхности.

Попадая в область вращения ветроколе-
са, характер движения воздушного потока 
изменяется. При обтекании ветротурбин 
происходит турбулизация потока, аэроди-
намические следы имеют форму винтовой 
спирали. Отмечена извилистость следов ве-
тряных турбин. Отбирая энергию набегаю-
щего потока, ротор ветротурбины тормозит 
его, и в аэродинамическом следе образуется 
характерный провал скорости, кроме этого, 
в  данной зоне наблюдались наибольшие 
значения уровня турбулентности потока 
(рис. 2, 3).

Результаты расчетов демонстрируют не-
осесимметричное распределение профиля 
средней скорости и, следовательно, средне-
го сдвига в следе турбины. Это объясняется 
неоднородным (логарифмическим) профи-
лем скорости набегающего потока. 

Характер движения воздушных потоков 
на территории ветропарка нестационарный 
и турбулентный. Результаты в части расчета 
интенсивности турбулентности воздушного 
потока в окрестности ветротурбин при раз-
личной шероховатости подстилающей по-
верхности приведены на рисунке 3.

В случаях с более высокой шерохова-
тостью подстилающей поверхности сле-
ды восстанавливались несколько быстрее 
с расстоянием вниз по течению. Так, при  
шероховатости подстилающей поверхности 
z = 0,3 профиль скорость восстанавливает-
ся на 18% быстрее, чем при наименьшем 
рассматриваемом значении шероховатости 
z = 0,003. Увеличение шероховатости под-
стилающей поверхности способствовало 
увеличению интенсивности турбулентно-
сти и вертикальному перемешиванию воз-
душных потоков, что приводило к более 
быстрому восстановлению аэродинамиче-
ских следов ветротурбин. Помимо более 
высокой интенсивности турбулентности, 
извилистые следы в нестабильных случаях 
также могут объяснить более плавные про-
фили следа. 

11D
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а)

б)

в)

Рис. 2. Усредненная по времени скорость воздушного потока на уровне ступиц  
ветротурбин при различной шероховатости подстилающей поверхности:  

до ветротурбин (а), после первых четырех по потоку ветротурбин (б),  
после всех ветротурбин на расстоянии 2D (D – диаметр ветроколеса) (в)
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а)

б)

в)

Рис. 3. Интенсивность турбулентности воздушного потока на уровне ступиц  
ветротурбин при различной шероховатости подстилающей поверхности:  

до ветротурбин (а), после первых четырех по потоку ветротурбин (б),  
после всех ветротурбин на расстоянии 2D (D – диаметр ветроколеса) (в)
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Однако при сложной конфигурации ве-
тропарка повышенный уровень турбулент-
ности может приводить к чрезмерным ме-
ханическим нагрузкам на элементы ниже-
стоящих ветротурбин, а дефицит скорости 
потока не позволит работать ветротурбинам 
в режиме максимальной выработки. По-
этому восстановление аэродинамического 
следа до состояния невозмущенного потока 
имеет ключевое значение для эксплуатации 
крупных ветропарков. В рассматриваемом 
случае расположение ветротурбин опти-
мальное, так как попадания ветротурбин 
в области высокой турбулентности воздуш-
ных масс не наблюдалось. Дефицит скоро-
сти является наибольшим вблизи ветротур-
бины и становится меньше по мере того, 
как след расширяется и увлекает окружаю-
щий воздух. Тем не менее эффект следа все 
еще заметен даже на расстояниях, достига-
ющих 11D (D-ветроколеса).

Заключение
В работе выполнено моделирование и  

численное исследование атмосферного по-
граничного слоя в окрестности части Улья-
новского ветропарка, состоящего из семи 
ветротурбин. В работе использовались ус-
редненные по Рейнольдсу уравнения Навье-
Стокса RANS (Reynolds-averaged Navier–
Stokes) для расчета, замыкание системы 
уравнений реализовано с использованием 
модифицированной k – ε модели турбулент-
ности. 

RANS-подход позволил весьма точ-
но смоделировать аэродинамические про-
цессы в области ветропарка. Выявлено, что  
увеличение шероховатости подстилающей 
поверхности способствует увеличению ин-
тенсивности турбулентности и приводит 
к более быстрому восстановлению аэроди-
намических следов ветротурбин. Результаты, 
полученные при моделировании, находятся 
в приемлемом согласии с известными лите-
ратурными и экспериментальными данны-
ми. Погрешность расчетов не превысила 8%.

В будущих исследованиях авторы наме-
рены рассмотреть влияние осадков и много-
фазных воздушных потоков на эффектив-
ность работы ветропарков. Понимание аэ-
родинамики воздушных потоков в области 
ветропарков позволит корректно прогнози-
ровать производство электроэнергии, а так-
же разрабатывать эффективные стратегии 
управления для снижения механических 
нагрузок на элементы ветротурбин.
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Цель работы заключается в разработке унифицированной модели для расчета полного времени за-
проса в клиент-серверной архитектуре. После рассмотрения примера взаимодействия клиент-сервер были 
выдвинуты гипотезы и определены основные компоненты, влияющие на время запроса. Были определены 
конфигурации тестируемых систем с использованием языков программирования JavaScript и Python и баз 
данных PostgresSQL и MongoDB. Нагрузочное тестирование проводилось с использованием инструмента 
ApacheBench. По результатам тестирования были подтверждены гипотезы и рассчитана модель. Модель по-
казала воспроизведение экспериментальных данных. Дополнительный анализ результатов выявил негатив-
ное влияние высокоуровневых инструментов для работы с базами данных на скорость доступа к данным. 
Исследование выявило преимущество PostgresSQL над MongoDB в рамках ограниченного тестирования. 
Использование JavaScript и Python показало отсутствие зависимости времени обработки запроса при об-
ращении к базе данных PostgresSQL от языков программирования и фреймворков, что также подтвердило 
гипотезу о независимости отдельных компонентов в расчете времени запроса. Коэффициенты, полученные 
в результате эксперимента, могут быть использованы для расчетов предполагаемого времени ответа сервера 
в зависимости от количеств сущностей и объема сущности в байтах, при этом, опираясь на ход теоретиче-
ских исследований, приведенных в данной статье, формула может быть расширена и пересчитана для спец-
ифических конфигураций систем, которые содержат большее число параметров.

Ключевые слова: модель, веб-приложение, время запроса, методика расчета, базы данных, клиент-сервер
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The purpose of the work is to develop a unified model for calculating the total time of an request in a client-
server architecture. After considering the example of client-server interaction, hypotheses were put forward and 
the main components affecting the request time were identified. The configurations of the tested systems using the 
JavaScript and Python programming languages and the PostgresSQL and MongoDB databases were determined. 
Load testing was performed using the ApacheBench tool. Based on the test results, the hypotheses were confirmed 
and the model was calculated. The model showed a reproduction of experimental data. Additional analysis of the 
results revealed the negative impact of high-level database tools on the speed of data access. The study revealed 
the advantage of PostgresSQL over MongoDB in limited testing. The use of JavaScript and Python showed the 
absence of dependence of the query processing time when accessing the PostgresSQL database on programming 
languages and frameworks, which also confirmed the hypothesis of the independence of individual components 
in calculating the query time. In conclusion, the derived coefficients can be used to calculate the estimated server 
response time depending on the number of entities and the volume of the entity in bytes. At the same time, based on 
the course of theoretical research presented in this article, the formula can be expanded and recalculated for specific 
configurations of systems that contain a larger number of parameters.
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В контексте современных информа-
ционных технологий время отклика сер-
вера является определяющим фактором 
в производительности веб-приложений. 
С учетом того, что пользователи предпола-
гают мгновенный доступ к данным, задерж-
ки в загрузке могут существенно снизить 
их удовлетворенность от использования 
продукта. Это крайне негативно сказыва-
ется на позиции веб-сайта в результатах 
поисковой системы и его конкурентоспо-
собности на рынке. В эпоху цифровизации, 

когда время приобретает особую ценность, 
оптимизация скорости загрузки становится 
ключевым аспектом для обеспечения по-
требностей пользователей и сохранения 
конкурентных преимуществ. Активное 
развитие сетей и методов передачи инфор-
мации способствует повышению скорости 
клиент-серверных взаимодействий и поло-
жительно влияет на общую производитель-
ность веб-приложений.

В рамках улучшения производительно-
сти веб-приложений исследователи и раз-
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работчики применяют множество методов 
оптимизации. Эти методы охватывают ши-
рокий спектр подходов, включая программ-
ную оптимизацию исходного кода, выбор 
и использование передовых технологий, 
а также улучшение архитектуры и компо-
нентов веб-приложений [1]. Однако, несмо-
тря на разнообразие доступных методик, 
существует затруднение в получении точ-
ных количественных показателей, которые 
бы отражали изменение производительно-
сти в прямой зависимости от внедряемых 
технологических решений. Это обуслов-
лено множеством переменных, влияющих 
на производительность, и сложностью их 
изолированного анализа в контексте реаль-
ных условий эксплуатации веб-приложений.

В представленной работе описывается 
методология для вычисления общего вре-
мени HTTP-запроса, основанная на ком-
плексном анализе тестовых данных, полу-
ченных в разнообразных условиях. Данный 
метод предоставляет возможность гибкого 
расчета временных параметров запроса 
для различных системных конфигураций 
и может быть модифицирован для примене-
ния в специфических системах. Это дости-
гается за счет внедрения гибкой структуры, 
позволяющей интегрировать дополнитель-
ные составляющие, возникающие в ходе ре-
ализации конкретных веб-приложений.

Цель исследования – разработка уни-
фицированной модели для расчета полного 
времени HTTP-запроса в клиент-сервер-
ной архитектуре.

Материалы и методы исследования 
Веб-приложение состоит из клиентской 

и серверной части. Подавляющее большин-
ство запросов между ними осуществляется 
посредством протокола HTTP, обеспечива-
ющего обмен данными путем отправки за-
проса от клиента к серверу и последующим 
получением ответа от сервера клиентом [2].

На более низком уровне запрос можно 
разделить на большее количество этапов. 
Например, на сервере запрос может прохо-
дить через широкий ряд компонентов: веб-
сервер, программная платформа, библиоте-
ки, база данных.

В частном случае, который будет рас-
смотрен в этой статье, запрос можно пред-
ставить в следующем виде:

1. Клиент отправляет HTTP-запрос к  
веб-серверу, который представляет собой 
приложение, написанное на JavaScript или  
Python с использованием Express или Fa-
stApi соответственно.

2. Веб-сервер принимает запрос и обра-
щается к СУБД PostgreSQL или MongoDB 
для получения данных.

3. СУБД возвращает данные приложе-
нию, которое в свою очередь отправляет эти 
данные обратно клиенту.

В расчете времени запроса клиентская 
часть рассматривается в качестве вывода 
полученной информации с сервера и не учи-
тывается как фактор, оказывавший влияние 
на скорость получения ответа от сервера.

Таким образом можно выделить компо-
ненты системы, которые оказывают влия-
ние на общее время запроса:

1. Время работы обработки запроса веб-
сервером, включая программную платфор-
му, библиотеки и другие компоненты. Обо-
значим его как «базовое время».

2. Время обращения к СУБД. Обозна-
чим его как «время СУБД».

3. Время передачи запроса по сети. Обо-
значим его как «время сети».

В ходе данного исследования были вы-
двинуты следующие гипотезы:

1. Каждую из этих компонент можно 
рассматривать как математическую функ-
цию, принимающую аргументы, необходи-
мые и достаточные, в рамках данной моде-
ли, для дифференциации запроса.

2. Суммой этих функций является ре-
зультирующая функция, отражающая об-
щее время запроса.

3. Все компоненты результирующей 
функции независимы друг от друга.

В качестве аргументов, достаточных 
для исследуемой модели, функции, были 
выбраны количество запрашиваемых сущ-
ностей и размер одной сущности. Таким 
образом была сформирована следующая 
результирующая функция (1) для расчета 
времени запроса:

 ( ) ( ) ( ) ( )0, , , ,c бдT n S T n S T n S T n S= + +  , (1)
где n – количество запрашиваемых сущно-
стей; 

S – размер одной сущности (байт).
MongoDB и PostgreSQL представля-

ют собой два различных типа баз данных. 
MongoDB является базой данных NoSQL 
типа, обладающей гибкой моделью данных. 
Это достигается за счет того, что все дан-
ные хранятся в виде документов JSON, обе-
спечивая быстрое извлечение, репликацию 
и анализ данных. В отличие от MongoDB, 
PostgreSQL является объектно-реляцион-
ной базой данных, хранящей данные в виде 
таблиц с рядами и столбцами. В ходе раз-
личных исследований было выявлено, 
что реляционные системы управления база-
ми данных (СУБД) обычно показывают вы-
сокую производительность при выполнении 
обширных запросов к большим объемам 
данных, в то время как объектно-ориенти-
рованный доступ оказывается более эффек-
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тивным для малых объемов данных, вклю-
чая те, которые имеют сложную структуру 
[3]. Проведение тестирования с использо-
ванием этих разных по свойствам работы 
СУБД позволило получить более широкое 
представление о специфике их поведения 
при разной нагрузке [4].

В качестве программных платформ для  
реализации веб-сервера были выбраны 
Node.js и Python.

Для веб-сервера на Node.js был ис-
пользован фреймворк Express, обладающий 
упрощенной структурой и обеспечивающий 
обширный набор функциональных возмож-
ностей для создания как мобильных, так 
и веб-приложений. Веб-сервер на Python был 
разработан с использованием FastAPI. Дан-
ный инструмент хорошо подходит для созда-
ния высокопроизводительных API и исполь-
зует библиотеку asyncio для обеспечения 
асинхронной обработки запросов. Основны-
ми его достоинствами являются высокая ско-
рость работы, типизация данных и автомати-
ческая генерация спецификации OpenAPI. 

Зачастую работа сервера с реляционными 
и нереляционными базами данных строится 
соответственно через ORM и ODM библио-
теки [5]. Для работы сервера с базой данных 
MongoDB на базе Node.js использовалась 
ODM Mongoose. Для подключения к Mon-
goDB через сервер на FastAPI использовался 
официальный драйвер Pymongo. В случае 
с PostgresSQL применялись npm-пакет «pg» 
для Node.js и «psycopg2» для Python.

Для оценки производительности систе-
мы был выбран инструмент ApacheBench, 
который является утилитой команд-
ной строки, предназначенной для тестиро-
вания и  измерения производительности 
веб-серверов [6]. 

Выбор ApacheBench в качестве инстру-
мента для оценки производительности си-
стемы основан на следующих преимуще-
ствах: возможность тестирования произ-
водительности веб-серверов, работающих 
по протоколу HTTP, возможность генера-
ции и отправки запросов, сбор и обработка 
данных, анализ и визуализация результатов, 
генерация и предоставление отчетов и др. 
[7]. Тестовый клиент ApacheBench был раз-
вернут на отдельном сервере с операцион-
ной системой Linux, имеющей 1 ядро про-
цессора, 2 ГБ оперативной памяти и 30 ГБ 
дискового пространства.

Версии технологий, используемых в те-
стировании, приведены в табл. 1.

На базе Node.js и Express был спроекти-
рован и развернут веб-сервер, обрабатыва-
ющий входящие GET-запросы [8]. В каче-
стве ответа на запрос отправлялся список 
произвольных данных. Для проведения се-
рии тестов были подготовлены абсолютно 
идентичные списки для всех типов запро-
сов. Список содержал 10000 записей, каж-
дая из которых представляет собой объект 
с несколькими полями разных типов.

Были проведены серии тестов, пред-
ставленные в табл. 2.

Тестирование каждой из представлен-
ных выше баз данных проводилось в ты-
сячу повторных одиночных GET-запросов 
для усреднения получаемых данных. В дан-
ном исследовании клиент и сервер находи-
лись в одной локальной сети. Результаты 
замеров приведены на рис. 1–3.

На рис. 1 продемонстрирована незави-
симость компонент друг от друга за счет 
того, что изменение Node.js на Python не  
оказало влияния на время обращения к  
PostgreSQL. 

Таблица 1
Версии тестируемых технологий

Node.js Python PostgreSQL MongoDB Express PG Mongoose
19.8.1 3.12 16.2 7.0.2 4.18.2 8.11.5 8.3.2

Таблица 2 
Тестируемые конфигурации систем

Базы данных Среда выполнения Фреймворк

PostgresSQL
Node.js Express
Python FastAPI

MongoDB
Node.js Express
Python FastAPI
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Рис. 1. Результаты расчета СУБД компоненты PostgreSQL

Рис. 2. Результаты расчета СУБД компоненты MongoDB на Node.js

Приведенные рис. 2 и 3 показывают, 
что время ответа MongoDB прямо пропор-
ционально увеличению количества сущно-
стей и обратно пропорционально размеру 
сущности. При рассмотрении результатов 
для PostgreSQL, приведенных на рис. 1, 
наблюдается явная зависимость времени 
запроса от произведения количества сущ-
ностей на размер сущности. При варьиро-

вании значений аргументов с сохранением 
их произведения не наблюдается законо-
мерного изменения времени запроса. По-
скольку функция для расчета времени за-
проса к MongoDB не может быть выражена 
как функция одной переменной, в расчетах 
модели она участвовать не будет, и во всех 
последующих расчетах в качестве СУБД бу-
дет использоваться PostgreSQL.
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Рис. 3. Результаты расчета СУБД компоненты MongoDB на Python

Также следует отметить, что само время доступа к MongoDB сильно отличается 
для Node.js и Python ввиду использования концептуально разных библиотек для доступа 
к БД, поэтому специфика библиотеки будет отражаться на компоненте, отвечающей за вре-
мя обращения к СУБД.

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам замеров были выведены и рассчитаны функции компонент для Node.js 
(2)–(4) и Python (5)–(7):
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где С0 – базовая константа (мс/байт);
kc – коэффициент сети (мс/байт);
Сc – константа сети (мс/байт);
kбдп – коэффициент базы данных (мс/байтп);
Сбд – константа базы данных (мс/байт).
После расчета коэффициентов для функций компонент построим результирующие 

функции для Node.js на рис. 4 и для Python на рис. 5. На рис. 4 и 5 точками обозначены 
экспериментальные данные, а сплошными линиями рассчитанные функции для выведен-
ной модели.
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Рис. 4. Результаты сопоставления данных для Node.js

Рис. 5. Результаты сопоставления данных для Python
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Заключение
При проведении тестирования было 

выявлено, что время получения результа-
та от MongoDB зависит от используемой 
ODM. В том числе фактическое использо-
вание ODM увеличивает время получения 
данных в отличие от более низкоуровневых 
подходов доступа. 

При сравнении скорости ответа от  
PostgreSQL и MongoDB наблюдается явное 
преимущество первого при числе сущно-
стей до 10000. Другие исследования также 
демонстрируют преимущество PostgreSQL 
при больших объемах данных. PostgreSQL 
отличается независимостью времени запро-
са от числа запрашиваемых сущностей, в от-
личие от MongoDB, где наблюдается прямая 
зависимость от количества сущностей и об-
ратная зависимость от размера сущности.

Спроектированная модель на основе 
гипотез продемонстрировала видимое со-
впадение экспериментальных и теоретиче-
ских данных. Также были подтверждены 
все выдвинутые в рамках исследования ги-
потезы. В проведенном исследовании была 
сформулирована и выведена модель расчета 
времени запроса на основе гипотез. Все вы-
двинутые гипотезы били эксперименталь-
но подтверждены.

Также исследование выявило преиму-
щество PostgreSQL над MongoDB в рамках 
ограниченной серии тестов. Стоит учи-
тывать, что результаты могут отличаться 
от разных конфигураций систем и при этом 
сохранять общую закономерность. Исполь-
зование ODM для доступа к MongoDB спо-
собно снижать скорость получения данных.

Выведенные коэффициенты могут быть 
использованы для расчетов предполагаемо-
го времени ответа сервера в зависимости 
от количеств сущностей и объема сущно-
сти в байтах. При этом, опираясь на ход 
теоретических исследований, приведенных 
в данной статье, формула может быть рас-
ширена и пересчитана для специфических 
конфигураций систем, которые содержат 
большее число параметров.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ РЕЖУЩИХ СВОЙСТВ 
ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА С ПОКРЫТИЕМ  

ПО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ
Крайнев Д.В., Тихонова Ж.С., Рогачев А.В., Нилидин Д.А., Чигиринская Н.В.

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград,  
e-mail: alexsandrogachev@ya.ru

В статье рассматриваются методы и результаты исследования возможности использования тепло-
физических свойств твердосплавного инструмента с многослойными покрытиями в качестве критерия 
для оценки режущих свойств инструмента. Предварительная оценка режущих свойств инструменталь-
ного материала выполнялась путем измерения величины термоЭДС. В рамках исследования данная ве-
личина рассматривается в качестве эталонной меры для оценки существования корреляционной связи 
с другими теплофизическими свойствами. Описана методика измерения величины теплопроводности 
методом «горячей плиты». Преимуществами данного метода являются возможность измерения образ-
цов простой формы, малая погрешность измерения и сравнительно небольшая длительность испыта-
ния, но при этом проведение измерений требует предварительной подготовки образцов. Стоит отметить, 
что стабильность значений коэффициента теплопроводности исследуемой партии серийно выпускае-
мого инструмента достаточно высока. Проведен анализ корреляционной связи между коэффициентом 
теплопроводности и величиной термоЭДС, в результате которого сделан вывод, что вероятность су-
ществования функциональной зависимости между величинами не превышает 14,5%. Таким образом, 
результаты исследования позволяют сделать вывод о невозможности использования величины тепло-
проводности твердосплавного инструмента с многослойным покрытием в качестве критерия для оценки 
режущих свойств инструмента.

Ключевые слова: теплопроводность, режущие свойства, термоЭДС, инструмент с покрытием

THE ABILITY TO EVALUATE THE CUTTING  
PROPERTIES OF A COATED CARBIDE TOOL BASED  

ON THERMOPHYSICAL PROPERTIES
Kraynev D.V., Tikhonova Z.S., Rogachev A.V., Nilidin D.A., Chigirinskaya N.V.

Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: alexsandrogachev@ya.ru

The article is devoted to the study of the possibility of using the thermophysical properties of a carbide tool 
with multilayer coatings as a criterion for evaluating the cutting properties of the tool. A preliminary assessment of 
the cutting properties of the tool material was performed by measuring the value of thermal EMF. In the framework 
of the study, this value is considered as a reference measure to assess the existence of a correlation with other 
thermophysical properties. The method of measuring the thermal conductivity by the hot plate method is described. 
The advantages of this method are the ability to measure samples of a simple shape, a small measurement error 
and a relatively short test duration, but at the same time, measurements require preliminary preparation of samples. 
It is worth noting that the stability of the values of the thermal conductivity coefficient of the studied batch of 
commercially available tools is quite high. The analysis of the correlation between the coefficient of thermal 
conductivity and the value of thermal EMF was carried out, as a result of which it was concluded that the probability 
of the existence of a functional dependence between the values does not exceed 14.5%. Thus, the results of the study 
allow us to conclude that it is impossible to use the thermal conductivity of a carbide tool with a multilayer coating 
as a criterion for evaluating the cutting properties of the tool.

Keywords: thermal conductivity, cutting properties, thermal EMF, coated tool

Эффективность процессов резания в ме-
таллообработке тесно связана с технологи-
ческими возможностями и надежностью 
режущего инструмента, так как именно 
инструмент является ключевым элемен-
том в процессе обработки металла, и его 
характеристики непосредственно влияют 
на производительность и качество изготав-
ливаемых деталей. В процессе лезвийной 
обработки на инструмент интенсивное воз-
действие оказывают множество разнообраз-
ных факторов, таких как обрабатываемый 
материал, скорость резания, температурные 

условия, геометрия инструмента, электро- 
и теплофизические свойства и др. [1, 2]. 
В связи с этим определение степени влия-
ния отдельных факторов на режущие свой-
ства, а также установление аналитических 
и математических зависимостей с целью 
оптимального управления и обеспечения 
наибольшей эффективности процесса лез-
вийной обработки, в том числе при разра-
ботке и внедрении новых инструменталь-
ных технологий и методов, не представля-
ются возможными без оценки работоспо-
собности инструмента.
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Целью данного исследования являет-
ся определение возможности оперативной 
оценки режущих свойств инструмента с по-
крытием по его теплофизическим свойствам. 

Материал и методика исследования
В качестве основного инструментально-

го материала при проведении эксперимен-
тальных исследований применялись твер-
досплавные инструменты марки Sandvik. 
Были отобраны пластины WNMG080408-
PM 4225 группы применимости «P» и  пла-
стины WNMG080408-MM 2220 группы 
применимости «M». Пластины имеют по-
крытие, нанесенное методом CVD, вклю-
чающее в себя слои Ti(CN)/Al2O3/TiN, с  
дополнительной обработкой поверхности 
для снижения внутренних напряжений в  
покрытии. 

Анализ данных о структуре многослой-
ных износостойких покрытий показал, что  
для теплофизических расчетов примени-
тельно к задачам резания металлов инстру-
ментом с многослойными покрытиями с до-
статочной точностью можно принять [3, 4]:

– объемное соотношение слоев для  
CVD-покрытий: TiCN – 50%; Al2O3 – 40%; 
TiN – 10%. Понятие эффективной тепло-
проводности подразумевает под собой ин-
тегральную характеристику, учитывающую 
влияние теплопроводности и толщины ин-
дивидуальных слоев на общую теплопрово-
дность многослойного износостойкого по-
крытия на режущем инструменте;

– для расчета эффективной теплопрово-
дности твердосплавного инструмента с мно-
гослойными износостойкими покрытиями 
толщина твердосплавной основы принима-
ется равной [3, 5] толщине покрытия.

Такие допущения объясняются следу-
ющим. Толщина матрицы твердосплавной 

пластины (~5 мм) измеряется величинами, 
на несколько порядков большими по срав-
нению как с толщиной каждого слоя покры-
тия (рис. 1), так и с толщиной многослойно-
го покрытия в целом. Для оценки влияния 
особенностей твердосплавного инструмен-
та на этапе технологической подготовки 
производства и при моделировании тепло-
вых процессов в зоне резания (быстропро-
текающие процессы) следует учитывать, 
что основная доля тепловой энергии кон-
центрируется в приповерхностных объемах 
контактирующих тел – на передней и зад-
ней поверхностях инструмента, обработан-
ной поверхности заготовки, прирезцовой 
поверхности стружки. Именно по этой при-
чине авторы исследований [3, 5] и других 
исследований тепловых процессов делают 
отмеченные выше допущения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для предварительной оценки режущих 
свойств инструментального материала вы-
бран параметр термоЭДС в качестве управ-
ляемого фактора, на всех твердосплавных 
пластинах произведено измерение вели-
чины термоЭДС [6] на режимах пробного 
прохода (тарирование) при обработке стали 
40Х (группа обрабатываемости «Р») и ста-
ли 12Х13 (группа обрабатываемости «M»).

В рамках настоящего исследования ве-
личина термоЭДС пробного рабочего хода 
рассматривается в качестве эталонной меры 
для оценки существования корреляционной 
связи с другими теплофизическими свой-
ствами серийно выпускаемого твердосплав-
ного инструмента. Функциональная связь 
величины термоЭДС с режущей способно-
стью твердосплавного инструмента была 
обоснована ранее [2].

Рис. 1. Толщина слоев износостойкого покрытия:  
а – твердый сплав PM 4225, б – твердый сплав MM 2220
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Для исследования теплофизических 
свойств был выбран метод «горячей пли-
ты», поскольку он: 

– предполагает прямое измерение те-
плопроводности с учетом размеров образца, 
температуры нагрева и времени испытаний;

– позволяет использовать образцы 
простой (прямоугольный параллелепипед) 
формы; 

– характеризуется малой (до 5%) по-
грешностью и сравнительно небольшим 
(до 5 мин) временем испытаний.

Математическую основу метода состав-
ляет известный закон Фурье (1):
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S TP

L  

i

iэф i

L L
λ λ
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 (1)

где λ – коэффициент теплопроводности ис-
следуемого образца; S, L – площадь сечения 
и высота образца соответственно; ΔT – пе-
репад температур между верхней и нижней 
плоскостью образца; P – мощность тепло-
вого источника.

Для слоистых материалов рекомендует-
ся [4, 5] определять эффективный коэффи-
циент теплопроводности (2) в соответствии 
с удельной долей (оценивается по толщине) 
каждого слоя в отдельности:
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где λэф, λi – коэффициенты теплопроводно-
сти соответственно для многослойного ма-
териала и каждого отдельного слоя; LΣ, Li – 
суммарная толщина многослойного компо-
зита и толщины отдельных слоев.

Рассмотрим, насколько существенно те-
плофизические характеристики материалов 
твердосплавной матрицы и слоев много-
слойного покрытия влияют на величину 
эффективного коэффициента теплопрово-
дности. Результаты укрупненного расчета 

для пластин WNMG 0804, характеристика 
твердого сплава PM 4225 для видов обра-
ботки P01–P40 и MM 2220 для видов обра-
ботки M05–M35 представлены в таблице 1.

Следует отметить, что во всех рассмо-
тренных случаях различие между эффек-
тивной теплопроводностью инструмента с  
многослойными износостойкими покрыти-
ями и расчетной теплопроводностью твер-
досплавной матрицы находится в пределах 
0,17–0,34%. 

Метод «горячей плиты» реализован в  
измерителе теплопроводности «КИТ-02Ц 
«Алмаз». Прибор предназначен для изме-
рения коэффициента теплопроводности 
высокотеплопроводных материалов в диа-
пазоне 90–1500 Вт/м*К. Соответствующей 
калибровкой по эталонам нижний предел 
измеряемой теплопроводности может быть  
смещен до 1 Вт/м*К. Для проведения кали-
бровки в комплект поставки прибора входят 
эталонные образцы из таких материалов, 
как медь, алюминий, никель.

Испытуемый образец (рис. 2) размерами 
не более 12х12 мм закрепляется в термоизо-
лированной рабочей зоне между верхним 
(нагреватель) и нижним (теплоотвод) изме-
рительными элементами.

По изменению температуры на противо-
положных торцах образца за определенное 
время определяют величину коэффициента 
теплопроводности. При исследовании сло-
истых материалов оценивается интеграль-
ная теплопроводность образца с учетом 
величины теплопроводности и толщины 
каждого слоя. Образцы для измерения те-
плопроводности вырезаны из многогран-
ных неперетачиваемых пластин на прово-
лочно-электроэрозионном станке. Торцы 
образцов, контактирующие с нагревателем 
и теплоприемником (рис. 3), отполированы 
для обеспечения максимально возможной 
сплошности контакта и, соответственно, 
снижения погрешностей метода.

Таблица 1
Эффективная теплопроводность инструмента 

Группа обрабатываемого материала  
и вид обработки по ISO Р01–Р05 Р10–Р20 Р25–Р40 М05–М20 М25–М35

Расчетная теплопроводность твердосплавной 
основы λ, Вт/(м*К) 23 27 41 50 52

Расчетная теплопроводность 
и толщина отдельных слоев 
покрытия, λi (Вт/(м*К) / Li (мкм)

TiN 36,50 1,5 1,4 1,2 0,6 0,6
Al2O3 29,28 6,0 5,6 4,8 2,2 2,2
TiCN 10,00 7,5 7,0 6,0 2,8 2,8

Эффективная теплопроводность инструмента 
с многослойным износостойким покрытием  
λэф (Вт/(м*К), LΣ = 4,762 мм

22,962 26,937 40,852 49,866 51,853
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Рис. 2. Образец для измерения теплопроводности твердого сплава  
с многослойным износостойким покрытием:  

1 – многослойное износостойкое покрытие; 2 – твердосплавная основа

Рис. 3. Схема измерения теплопроводности

Количество повторений каждого опы-
та определено в соответствии с апробиро-
ванными методиками [7] как наибольшее 
из двух допустимых по критериям Стью-
дента (условие неизменности среднего зна-
чения в серии опытов) и Фишера (условие 
неизменности дисперсии в серии опытов). 
Доверительная вероятность не менее 95%. 
Погрешность измерений в соответствии 
с паспортными характеристиками прибора 
для измерений теплопроводности – не более 
5%. Средние значения коэффициентов тепло-
проводности (λ) для каждой твердосплавной 
пластины приведены в таблицах 2, 3.

Отметим, что стабильность значений 
коэффициента теплопроводности в иссле-
дуемой партии серийно выпускаемого ин-
струмента достаточно высока – коэффици-
ент вариации равен 0,005 и 0,023 для груп-
пы Р и М соответственно. Разброс значений 
следует признать случайным, поскольку 
все экспериментально определенные зна-
чения коэффициента теплопроводности по-

падают в 10%-й интервал, определяемый 
допустимой погрешностью измерительно-
го прибора.

Этот факт наглядно представлен на ри-
сунках 4, 5. Корреляционная связь между ис-
следуемой (коэффициент теплопроводности) 
и эталонной (термоЭДС пробного рабочего 
хода) характеристиками серийно выпуска-
емого режущего инструмента отсутствует. 
Такой вывод следует из малого абсолютного 
значения коэффициента парной корреляции 
и визуального сопоставления данных – веро-
ятность существования корреляционной свя-
зи не превышает 0,2% для пластин группы Р 
и 14,5% для группы М.

Ранее проведенными исследованиями 
[2] была подтверждена устойчивая функци-
ональная связь между термоЭДС пробного 
рабочего хода [6] и показателями работо-
способности (интенсивностью изнашива-
ния и величиной периода стойкости) твер-
досплавного режущего инструмента с изно-
состойкими покрытиями. 
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Отсутствие корреляционной связи меж-
ду коэффициентом теплопроводности ин-
струментального материала и термоЭДС 
пробного рабочего хода позволяет утверж-
дать, что связь между теплопроводностью 
и работоспособностью инструмента также 
отсутствует. 

Выводы
В результате проведенных исследо-

ваний сделан вывод о невозможности ис-
пользования величины теплопроводности 
твердосплавного инструмента с многослой-
ным CVD-покрытием в качестве критерия 
для оценки свойств инструмента. Такой вы-
вод обоснован следующим.

Наличие функциональной связи режу-
щей способности твердосплавного инстру-
мента с многослойным CVD-покрытием 
с его теплофизическими свойствами стати-
стически не подтверждается. Вероятность 
существования такой связи оценивается 
по коэффициенту корреляции между соот-
ветствующими характеристиками и вели-
чиной термоЭДС пробного рабочего хода. 
Ранее выполненными исследованиями до-
казана возможность использования термо-
ЭДС в качестве критерия долговечности 
режущего инструмента. Вероятность суще-
ствования рассматриваемой функциональ-
ной связи не превышает 14,5%.

Информационная способность теплофи-
зических свойств твердосплавного инстру-
мента с многослойным CVD-покрытием 
с точки зрения оперативной диагностики 
состояния режущего инструмента в процес-
се эксплуатации несущественна:

– требуется применение «разрушающих» 
методов контроля для оценки названных 
свойств; 

– отсутствует функциональная связь меж-
ду работоспособностью режущего инстру-
мента и теплофизическими свойствами.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что коэффициент теплопроводности 
твердосплавного инструмента с много-
слойным CVD-покрытием не может рас-
сматриваться в качестве информационного 
канала для оперативной оценки режущих 
свойств инструмента.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ  
И ДЕФОРМАЦИИ ЗАГОТОВОК  

С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ C-CAD
Михалев А.В.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: mialex@mail.ru

Получили развитие технологии и конструкции машин, в которых одновременно с процессом литья 
заготовок, обеспеченным работой агрегатов и узлов установок непрерывной разливки стали, выполняется 
процесс деформирования непрерывнолитой заготовки. Цель исследования – реализация принципов постро-
ения агрегатов и узлов комплекта для литья и деформации C-CAD, способствующих устранению дефектов 
поверхности, сокращению количества неметаллических включений в поверхностных и внутренних зонах 
слитка. Впервые представлены основные принципы построения конструкций системы «кристаллизатор – 
установка для машины непрерывного литья заготовок», определивших характер агрегатов и узлов кристал-
лизатора и установки для деформации непрерывнолитой заготовки. Оборудование промежуточного ковша 
выполняет следующие функции: подача стали в кристаллизатор и обеспечение постоянного уровня стали, 
обеспечение кристаллизатором первичного охлаждения жидкой стали и формирование корочки заготовки. 
При этом обеспечивается автоматизированная подача воды в кристаллизатор и агрегаты зоны вторичного 
охлаждения. Установка для деформации в системе агрегатов и узлов определяет геометрические и механи-
ческие характеристики непрерывнолитой заготовки.  Для оценки характера циркуляционных потоков в агре-
гатах системы рассмотрен массоперенос в находящемся в движении расплаве, перемещающемся в кристал-
лизатор. Он непосредственно связан со свойствами и поведением текучей среды. В периоды формирования 
заготовки рассматривается расчетная модель системы «кристаллизатор – установка для деформации», ко-
торая предназначена для определения характеристик. Прототип установки испытывался на участке непре-
рывной разливки стали, где были проанализированы металлургические результаты: сокращение дефектов 
поверхности, количества неметаллических включений в поверхностных и внутренних зонах слитка.

Ключевые слова: кристаллизатор, установка для деформации, математическое моделирование

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND DESIGNS  
OF CONTINUOUS CASTING AND DEFORMATION OF BLANKS

Mikhalev A.V.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: mialex@mail.ru

The technology and design of the machine have been developed, in which, simultaneously with the process of 
continuous casting of blanks, provided by the operation of units and units of continuous casting plants, the process 
of deformation of a continuously cast billet is carried out. The purpose of the study is to implement the principles 
of building aggregates and units of the C-CAD casting and deformation kit, which contribute to the elimination of 
surface defects, reducing the number of non-metallic inclusions in the surface and internal zones of the ingot. For the 
first time, the basic principles of building the structures of the mold system – a unit for deformation of a continuous 
casting machine and deformation of blanks, which determined the nature of the units and units of the mold and the 
unit for deformation, are presented. The intermediate ladle equipment performs the following functions: feeding 
steel into the mold and ensuring a constant steel level, the mold provides primary cooling of the liquid steel and 
the formation of the billet crust. At the same time, an automated supply of water to the mold and units of the 
secondary cooling zone is ensured. The installation for deformation in a system of units and assemblies determines 
the geometric and mechanical characteristics of a continuously cast billet. To assess the nature of circulation flows 
in the aggregates of the system, mass transfer in a melt in motion moving into the mold is considered. It is directly 
related to the properties and behavior of the fluid. During the periods of billet formation, the design model of the 
mold – deformation unit, which is designed to determine the parameters, is considered. The prototype of the unit 
was tested in the continuous casting area, where metallurgical results were analyzed: reduction of surface defects, 
reduction of the number of non-metallic inclusions in the surface and internal zones of the ingot.

Keywords: mold (M); deformation unit; mathematical modeling

Рассматриваются технологии и кон-
струкции машины, в которой одновременно 
с процессом непрерывного литья заготовок, 
обеспеченного работой агрегатов и узлов 
установок непрерывной разливки стали [1], 
выполняется процесс деформации непре-
рывнолитой заготовки [2]. Определяющую 
роль в прохождении стали в представленной 

машине непрерывного литья и деформации 
заготовок (МНЛДЗ) [3] выполняет система 
«кристаллизатор – установка для деформа-
ции» (рис. 1). 

Оборудование промежуточного ковша 
выполняет функции: подача стали в кри-
сталлизатор и обеспечение постоянного 
уровня стали в системе МНЛДЗ [4].
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Рис. 1. Конструктивная схема агрегатов и узлов МНЛДЗ:  
1 – зона первичного охлаждения; 2 – зона вторичного охлаждения; 3 – подвижный блок;  

4 – зона деформации; 5 – зона вытяжки; 6 – промежуточный ковш

Кристаллизатор обеспечивает первич-
ное охлаждение жидкой стали и формиро-
вание корочки заготовки. При этом обеспе-
чивается автоматизированная подача воды 
в кристаллизатор и агрегаты зоны вторич-
ного охлаждения в системе агрегатов и уз-
лов МНЛДЗ [1]. Установка для деформации 
в системе агрегатов и узлов МНЛДЗ опре-
деляет форму и параметры непрерывноли-
той заготовки [3; 5].

Цель исследования – реализация прин-
ципов построения агрегатов и узлов ком-
плекта для литья и деформации C-CAD, 
способствующих устранению дефектов по-
верхности, сокращению количества неме-
таллических включений в поверхностных 
и внутренних зонах слитка.

Материал и методы исследования 
Формирование непрерывнолитой заго-

товки в едином блоке [6; 7] определяется 
быстрым развитием непрерывной разлив-
ки стали, будь то производство заготовок, 
блюмов, слябов [1]. Продолжающееся рас-
ширение использования изделий из непре-

рывнолитого металла настоятельно требу-
ет разработки и увеличения технологиче-
ской эффективности процессов разливки 
и агрегатов, их обеспечивающих [6]. Все 
это определило важнейшие положения по-
строения – принципы построения компоно-
вок системы и конструкций МНЛДЗ [7; 8]: 

- применение для первоначального рас-
положения жидкого металла промежуточ-
ного разливочного устройства, обеспечи-
вающего дальнейшее перемещение стали 
в кристаллизатор [8];

- использование кристаллизатора с гиль-
зой специальной конфигурации [1];

- применение устройства для гидравли-
ческого сбива окалины, подаваемой водой 
на формирующейся корочке заготовки [9];

- использование в зоне вторичного ох-
лаждения на выходе из кристаллизатора 
[10] подвижных элементов, контактирую-
щих своей рабочей поверхностью с короч-
кой оболочки заготовки, поверхностями с  
заданной геометрией [7];

- обеспечение прочности конструкций 
агрегатов МНЛДЗ. 
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Рис. 2. Схема комплекта агрегатов МНЛДЗ в сборе:  
1 – гильза; 2, 3 – рабочие поверхности бойков; 4, 5 – стенки корпуса;  

6 – каналы для подачи воды; 7 – корочка; 8 – жидкая сталь; 9 – заготовка на выходе

Комплект узлов для деформирования 
агрегатов МНЛДЗ (рис. 2) составляет еди-
ное целое для формирования заготовки 9  
из жидкой стали 8. 

Стенки 4 и 5 корпуса охватывают гиль-
зу 1. Анализ компоновки схемы определил 
следующие основные циклы работы ком-
плекта агрегатов МНЛДЗ [7]: 

• расположение жидкого металла в по-
лости между стенками 1. Жидкая сталь пе-
ремещается из промежуточного ковша [11]; 

• формирование корочки 7 заготовки, рас-
полагаемой между стенками 1 и рабочими 
поверхностями бойков 2, 3 [1];

• гидравлический сбив водой окалины, 
через отверстия 6 [10];

• подготовка промежуточной поверхно-
сти заготовки (разрез: Б – Б);

• выдача заданной заготовки (разрез: 
В – В);

• перемещение заготовки 9 из полости 
между бойками [2; 3].

Для оценки характера циркуляционных 
потоков в агрегатах системы необходимо рас-
смотреть массоперенос в находящемся в дви-
жении расплаве, перемещающемся в кристал-
лизатор. Он непосредственно связан со свой-
ствами и поведением текучей среды [5; 12].

В данной задаче важно рассмотреть со-
отношения между скоростью потока жид-
кого металла и удельной мощностью пе-
ремешивания [11]. Движение расплавлен-
ного металла может быть описано урав-
нениями движения [8; 13]. Уравнения (1) 

решаются при соответствующих гранич-
ных условиях и с учетом дополнительных 
соотношений [5; 14]. Все это позволяет 
получить информацию о поле скоростей и  
характере турбулентности. Турбулентное 
уравнение имеет вид [5]:
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где υ


 – скорость; F


 – вектор объемных 
сил; ∇р – градиент давления; μВ – эффек-
тивная вязкость; ρ – плотность среды.

В периоды формирования заготовки 
на выходе из кристаллизатора [5] рассма-
тривается расчетная модель системы кри-
сталлизатор – установка для деформации 
МНЛДЗ (рис. 3), которая предназначена 
для определения напряженно деформиро-
ванного состояния [9]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Модель для формирования непрерыв-
нолитой заготовки. Модель представлена 
на рисунке 4. 

Основные узлы модели закреплены 
на опорных металлических конструкциях 
корпуса 3 роликов. В нижней части корпуса 
3 установлены ролики 5, которые обеспечи-
вают продвижение непрерывнолитой заго-
товки на выходе из модели. 
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Рис. 3. Схема зоны прохождения корочки 
заготовки: 1 – медная стенка; 2 – подвижный 

агрегат; 3 – очаг деформации; 4 – корочка;  
L – пояс формирования корочки заготовки

На боковых поверхностях 4 установки 
закреплен торец гильзы 1 для промежуточ-
ного ковша, а также корпус 6 кристаллиза-
тора. Привод обеспечивается комплектом 
механической передачи 7 и узлом привода 
9. В качестве узла привода может быть ис-
пользован гидравлический мотор или элек-
тродвигатель. Узел привода 9 соединен 
с комплектом механической передачи 7 со-
единительным элементом – муфтой 8. 

Принцип работы. При работе моде-
ли жидкий металл поступает в узлы маке-
та установки. Между медными стенками 
1 (рис. 3) формируется корочка 4 заготов-
ки. Толщина заготовки перед деформацией 
30 мм. Использование подвижных агрега-
тов 2 позволяет в зоне очага 3 деформации 
формировать заготовку – лист до требуемых 
размеров толщиной 6…20 мм. 

Передача крутящего момента на ком-
плект валов подвижного блока 3 (рис. 1) 
обеспечивается узлом привода 9 (рис. 4). 
В модели для формирования непрерывной 
заготовки в качестве узла привода исполь-
зуется электрический двигатель. 

Рис. 4. Конструктивная схема узлов установки: 1 – торец гильзы; 2 – крышка; 3 – корпус роликов; 
4 – боковые поверхности; 5 – ролики; 6 – корпус кристаллизатора; 7 – комплект механической 

передачи; 8 – соединительные элементы основной передачи – муфты; 9 – узел привода
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На валах узла привода 9 установлены 
соединительные элементы – муфты 8. Ком-
плект механической передачи обеспечивает 
распределение крутящего момента между 
четырьмя выходными валами. Валы уста-
новлены в корпусе 2. Конструктивно кри-
сталлизатор состоит из вод охлаждаемой 
медной гильзы 1 (рис. 2), имеющей длину 
800 мм. В зазор между гильзой 1 и стенками 
корпуса 4, 5 подается вода с общим расхо-
дом 5•10-4 м3/с. 

В процессе испытаний обеспечивался 
контроль температуры стенок гильзы кри-
сталлизатора, а также заготовки и подвиж-
ных частей в процессе деформирования. 
Используемый для этих целей электродви-
гатель в узле привода оценивали величиной 
тока якоря.

Прототип установки испытывался на  
участке непрерывной разливки стали, где 
были проанализированы металлургические 
результаты: процесс разливки и деформа-
ции заготовки на одном агрегате, в зоне 
вторичного охлаждения, определил одно-
родную и мелкозернистую структуру стали 
в заготовке на выходе из тянущего блока, 
а также снижение дефектов поверхности.

Выводы
1. Разработаны основные положения 

построения – принципы построения ком-
поновок системы «промежуточный ковш – 
кристаллизатор – установка для деформа-
ции». В конструкции агрегата – установки 
для деформации предусмотрено использо-
вание подвижных бойков, работающих со-
вместно с тянущими роликами. 

2. Разработаны технологии непрерывно-
го литья и деформации заготовок и развиты 
рациональные конструкции агрегатов и уз-
лов установки для непрерывного литья и де-
формации C-CAD, что обеспечило снижение 
дефектов поверхности, сокращение количе-
ства неметаллических включений в поверх-
ностных и внутренних зонах слитка.

3. Подготовлена действующая модель 
для формирования заготовки, испытания 
которой позволили проанализировать ме-
таллургические процессы: разливку и де-
формацию заготовки на одном агрегате.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ 
НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  

В МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
Тугов В.В.
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e-mail: vtzi@mail.osu.ru

В статье описываются математические модели теплопроводности в различных многослойных кон-
струкциях, таких как многослойная пластина, неограниченно сплошной и полый многослойный цилиндр, 
сплошной и полый многослойный шар в прямоугольно-декартовой, цилиндрической или сферической си-
стемах координат, используемых в ходе производства композитных изделий. В данной работе продолжаются 
исследования, связанные с моделированием разнообразных теплообменных процессов, которые происходят 
при производстве многослойных конструкций. В основу исследования положен метод конечных интеграль-
ных преобразований и рассмотрены его особенности. Представленная задача решена с применением алге-
браической суммы решений стационарной задачи теплопроводности с неоднородными граничными усло-
виями и нестационарной задачи теплопроводности с однородными граничными условиями. Таким образом, 
используя полученные модели, возможно улучшить сходимость рядов, входящих в состав решения задачи 
теплопроводности, а также уменьшить количество вычислений и возникающие при этом погрешности. На 
основании разработанных математических моделей и алгоритмов их реализации возможно создание про-
граммного обеспечения с целью проведения экспериментальных работ. Применяя аналитические решения, 
стало возможно производить оценку распределения температуры в различных слоях композитных изделий 
в зависимости от времени. Это повышает качество при производстве композитов. Предложено дальнейшее 
направление исследования, связанное с производством ограждающих конструкций. Разработанная теория 
позволяет построить математические модели целого класса технологических процессов производства мно-
гослойных композиционных конструкций, которые служат основой для разработки автоматизированных си-
стем управления описанных процессов.

Ключевые слова: многослойные конструкции, теплопроводность, конечные интегральные преобразования, 
математические модели

MODELING AND SOLUTION OF MULTILAYER NONLINEAR PROBLEMS  
OF TRANSIENT HEAT CONDUCTION WITH SOURCE FUNCTIONSBY  

THE METHOD OF FINITE INTEGRAL TRANSFORMATIONS
Tugov V.V.

Orenburg State University, Orenburg, e-mail: vtzi@mail.osu.ru

The article describes mathematical models of thermal conductivity in various multilayer structures such 
as: a multilayer plate, an infinitely solid and hollow multilayer cylinder, a solid and hollow multilayer ball in 
rectangular Cartesian, cylindrical or spherical coordinate systems used in the production of composite products. 
In this work, research continues related to the modeling of various heat exchange processes that occur in the 
production of multilayer structures. The research is based on the method of finite integral transformations and its 
features are considered. The presented problem is solved using an algebraic sum of solutions to the stationary heat 
conduction problem with inhomogeneous boundary conditions and the non-stationary heat conduction problem with 
homogeneous boundary conditions. Thus, using the obtained models, it is possible to improve the convergence of the 
series included in the solution of the thermal conductivity problem, as well as to reduce the number of calculations 
and the resulting errors. Based on the developed mathematical models and algorithms for their implementation, it is 
possible to create software for the purpose of conducting experimental work. Using analytical solutions, it became 
possible to estimate the temperature distribution in different layers of composite products depending on time. This 
improves the quality in the production of composites. A further direction of research related to the production of 
enclosing structures is proposed. The developed theory allows us to build mathematical models of a whole class 
of technological processes for the production of multilayer composite structures, which serve as the basis for the 
development of automated control systems for the described processes.

Keywords: multilayer structures, thermal conductivity, finite integral transformations, mathematical models

Современные вызовы в производствен-
ной сфере летательных аппаратов требуют 
разработки и внедрения новых производ-
ственных и технологических процессов, 
интенсификации работы существующих, 
что возможно осуществить за счет разра-
ботки новых, современных, точных и на-

дежных методов моделирования техноло-
гических процессов, на основе матема-
тических моделей способных обеспечить 
требуемую точность [1–3]. Это играет клю-
чевую роль в производстве многослойных 
композиционных конструкций методом 
полимеризации для летательных аппара-
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тов [4–6]. Существенной особенностью та-
ких технологических процессов является 
то, что они производятся в пресс-формах 
или автоклавах. Поэтому описывать возни-
кающие температурные поля приходится 
с учетом формы изделия в прямоугольно-
декартовой, цилиндрической или сфери-
ческой системах координат [7, с. 16; 8]. 
Решение задач с неоднородными гранич-
ными условиями возможно стандартны-
ми методами, но в результате получаются 
трудно-сходящиеся ряды. Поэтому реше-
ние задачи теплопроводности наиболее 
целесообразно и оптимально производить 
за счет выделения стационарной составля-
ющей температурного поля. В результате 
улучшается сходимость рядов, значитель-
но снижается число вычислений, а также 
возникающая вычислительная погреш-
ность [6; 9]. Таким образом, для получения 
решения задач теплопроводности в много-
слойных изделиях, имеющих неоднород-
ные граничные условия, воспользуемся 
алгебраической суммой, которая включает 
решения стационарной задачи теплопрово-
дности с неоднородными граничными ус-
ловиями и нестационарной задачи тепло-
проводности с однородными граничными 
условиями [6]. Поставленную задачу ре-
шим методом конечных интегральных пре-
образований [10].

Цель исследования – создать матема-
тические модели теплообмена в много-
слойной пластине в прямоугольно-декарто-
вой системе координат, в неограниченном 
сплошном и полом многослойном цилин-
дре, в сплошном и полом многослойном 
шаре в соответствующих системах коорди-
нат, которые служат основой для разработ-
ки автоматизированных систем управления 
описанных процессов.

Материалы и методы исследования
В работе применим аналитические ме-

тоды, которые позволяют учитывать влия-
ние теплофизических параметров на про-
изводственные процессы многослойных 
композиционных конструкций. Рассмотрим 
температурные поля в многослойной пла-
стине в прямоугольно-декартовой системе 
координат, в неограниченном сплошном 
и полом многослойном цилиндре, в сплош-
ном и полом многослойном шаре в соот-
ветствующих системах координат при про-
изводстве композитов [6]. Например, если 
рассматриваемая конструкция имеет форму 
полого цилиндра, то необходимо проводить 
исследование в цилиндрической системе 
на конечно-разностном аналоге (рисунок).

Полый цилиндр
Для трех систем координат задача, в ко-

торой имеются произвольные начальные ус-
ловия, неоднородные граничные условия 
и распределенный внутренний источник 
тепла, представляется следующим образом:

 ( ) ( ) ( )2
2

,2

, , ,
;i i i i i ii

i k i
i i m m

U r U r Q rU a H
r r c

τ τ τ
τ ρ

 ∂ ∂∂
= + + ∂ ∂ ∂ 

  (1) 

i=1,2,…,N;  Ri-1 ≤ ri ≤ Ri ;  k = 0,1,2;  τ > 0,
с начальными условиями 
 Ui (ri ,0) = fi(ri);  (2)
с неоднородными граничными условиями
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условия сопряжения

 ( ) ( )1, , ;j j j jU R U Rτ τ+=  
( ) ( )1

1
1

, ,
;j j j j

j j
j j

U R U R
r r

τ τ
λ λ +

+
+

∂ ∂
=

∂ ∂
 j = 1,2,…,N–1.  (5) 

Здесь: Ui(ri,τ) – i-й области температурное поле; ri – координата в пространстве; τ – вре-
менной параметр; аi

2 – коэффициент температуропроводности i-го слоя; Hk,i – коэффициент 
уравнения, который определяется за счет вида координат (декартовая система координат 
имеет значение равное k = 0, H0,i = 0; цилиндрическая система k = 1, H1,i = 1/ri; сферическая 
система k = 2, H2,i = 2/ri); Qi(ri,τ) – коэффициент, связанный с мощностью внутреннего ис-
точника тепла i-й области; cm – коэффициент удельной теплоемкости слоя; ρm – плотность 
слоя; N – общее количество слоев; Ri – толщина i-й пластины; Uc1, UcN – температуры окру-
жающей среды как функции времени; αi – коэффициент, связанный с конвективной тепло-
отдачей от внешней поверхности в окружающую среду; λi – теплопроводность i-го слоя.

Решение поставленных задач основывается на конечном интегральном преобразовании

 ( ) ( ) ( ) ( )2
1 0

, , , ,
mRN

m
m m m m m m

m m

U r U r W r dr
a
λµ τ ρ τ µ

=

=∑ ∫   (6)

где μ – параметр; Wm(rm,μ) – ядро интегрального преобразования; ρ(rm) – весовая функция 
каждого слоя, которая является решением уравнения следующего вида

 
( ) ( ), 0.m

k m m

d r
H r

dr
ρ

ρ− =   (7)

В декартовой системе координат весовая функция равна ρ(rm) = 1; в цилиндрической 
соответственно ρ(rm) = rm; в сферической ρ(rm) = rm

2.
Входящее в уравнение (6) ядро Wm(rm,μ) является решением задачи Штурма – Лиувилля: 
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однородные граничные условия
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и условия сопряжения
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Решением уравнения (8) является
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При этом в зависимости от применяемой системы координат меняется вид:
в декартовой 
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m m

W r A r B r
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в цилиндрической

 ( ) 0 0, ,m m m m m m
m m

W r A J r B Y r
a a
µ µµ
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  (14)

в сферической 

 ( ) 1, sin cos .m m m m m m
m m m

W r A r B r
r a a

µ µµ
    

= +    
    

  (15)

Для определения коэффициентов Am и Bm используем граничные условия (9)–(11), а так-
же параметр μ, а также А1 = 1, и функции J0(z), Y0(z) – функции Бесселя первого рода нуле-
вого порядка и второго рода нулевого порядка.

Для перехода к изображениям необходимо уравнение (6) применить почленно к уравне-
ниям (1) и (2). Интегралы в правой части уравнения (6) берутся по частям, при этом необхо-
димо учитывать граничные условия (3)–(5) и (9)–(11). В изображениях частой производной 
по времени получим
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Изображения по координатам принимают следующий вид
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Изображение начального условия имеет вид
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Изображение функции источника имеет вид
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Таким образом, исходная задача в изображениях имеет вид
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с начальным условием
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Решая задачи (21)–(22), в изображениях получим
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 где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 0 0 1, , , .n N N n n CN n CFW R W R U R W R Uµ τ α ρ µ τ α ρ µ τ= +   (24) 

К оригиналу переходят по формуле
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Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате такого подхода к решению 
нелинейных задач нестационарной тепло-
проводности с нелинейными граничными 
условиями и функциями источника, полу-
чают аналитические решения, содержащие 
сходящиеся ряды.

Заключение
Таким образом, следует отметить, что  

разработаны математические модели те-
плообмена в многослойной пластине в пря-
моугольно-декартовой системе координат, 
в неограниченном сплошном и полом мно-
гослойном цилиндре, в сплошном и полом 
многослойном шаре в соответствующих 
системах координат при производстве ком-
позитов. Используя аналитические решения 
представленных задач, возможно произ-
вести оценку распределения температуры 
со временем в каждом слое изделия и полу-
чить сходящиеся ряды. Разработанная тео-
рия позволяет построить математические 
модели целого класса технологических про-
цессов производства многослойных компо-
зиционных конструкций, которые служат 
основой для разработки автоматизирован-
ных систем управления описанных процес-
сов. Для повышения качества и расширения 
видов производимых изделий необходимо 
провести дополнительные исследования 
ограждающих конструкций.
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ДЛЯ МЕДИАСЕРВИСОВ: АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
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Данная статья посвящена вопросам разработки адаптивной рекомендательной системы для медиасер-
висов, которая нацелена не только на анализ пользовательских взаимодействий и их влияния на персонали-
зацию контента, но и на формирование стратегии развития предприятия на основе рекомендательных си-
стем. В условиях быстрого развития цифровых технологий рекомендательные системы играют ключевую 
роль в медиасервисах, облегчая для пользователей поиск и выбор подходящего контента среди обширных 
каталогов и улучшая их опыт взаимодействия с платформой. Цель данной статьи – разработка метода и ал-
горитмов для работы адаптивной рекомендательной системы, которая учитывает позитивные и негативные 
взаимодействия пользователя с медиаконтентом и дает возможность совершенствования механизмов при-
нятия решений в организационных системах на основе данных. В статье представлены методы анализа дан-
ных и подходы к адаптации контента, включающие передовые технологии машинного обучения и создания 
комплексных представлений контекста контента посредством извлечения и комбинирования эмбеддингов 
из различных типов данных. Важность предложенного подхода заключается в возможности балансиро-
вать между релевантностью и разнообразием контента, что помогает избежать эффекта «фильтра-пузы-
ря», который может снижать информационное разнообразие и ограничивать пользователей в рамках уже 
существующих предпочтений. Предложенная рекомендательная система направлена на преодоление этой 
проблемы, предлагая пользователю разнообразный контент, который направлен не только на расширение 
его взглядов и интересов, но и способствует удержанию пользователей на платформе дольше, что ведет 
к увеличению доходов организаций, предлагающих подписку на медиауслуги, за счет более длительного 
взаимодействия аудитории с медиасервисом.

Ключевые слова: рекомендательная система, организационная система, персонализация контента, эмбеддинги 
контента, фильтр-пузырь, пользовательские взаимодействия, механизмы принятия решений 
на основе данных

ADAPTIVE RECOMMENDATION SYSTEM FOR MEDIA SERVICES:  
ANALYSIS OF USER INTERACTIONS AND THEIR IMPACT  

ON CONTENT PERSONALIZATION
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National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow,  
e-mail: fazulianov.dmitrii@gmail.com, aiguseva@mephi.ru

 This article is devoted to the development of an adaptive recommendation system for media services, which 
is aimed not only at analyzing user interactions and their impact on content personalization, but also at forming 
an enterprise development strategy based on recommendation systems. With the rapid development of digital 
technologies, recommendation systems play a key role in media services, making it easier for users to find and 
select suitable content from extensive catalogs and improving their experience of interacting with the platform. 
The purpose of this article is to develop a method and algorithms for the operation of an adaptive recommendation 
system that takes into account positive and negative user interactions with media content and makes it possible 
to improve decision–making mechanisms in data-based organizational systems. The article presents data analysis 
methods and approaches to content adaptation, including advanced machine learning technologies and the creation 
of complex representations of the content context by extracting and combining embeddings from various types 
of data. The importance of the proposed approach lies in the ability to balance relevance and diversity of content, 
which helps to avoid the effect of a “filter bubble”, which can reduce information diversity and limit users within 
the framework of already existing preferences. The proposed recommendation system is aimed at overcoming this 
problem by offering the user a variety of content that is aimed not only at expanding their views and interests, but 
also helps to keep users on the platform for longer, which leads to an increase in revenue for organizations offering 
subscriptions to media services due to longer interaction of the audience with the media service.

Keywords: recommendation system, the organizational system, content personalization, content embedding, filter 
bubble, user interactions, data-based decision-making mechanisms

С развитием цифровых технологий и по-
явлением новых вызовов перед организаци-
онными системами быстрое и эффективное 
принятие решений становится конкурент-

ным преимуществом. В частности, реко-
мендательные системы играют ключевую 
роль в повышении эффективности и опера-
тивности принятия решений в организаци-
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ях, предлагающих подписку на медиауслу-
ги. Эти системы, адаптируясь к предпочте-
ниям пользователей, не только улучшают 
пользовательский опыт, но и способствуют 
более глубокому пониманию аудитории, 
что позволяет управляющим структурам 
принимать обоснованные решения о кон-
тенте, маркетинге и стратегическом плани-
ровании. В условиях жесткой конкуренции 
на рынке медиасервисов многие организа-
ции формируют свою стратегию развития 
на основе рекомендательных систем. Это 
позволяет не только предоставлять кон-
тент, который соответствует предпочтени-
ям пользователей, но и существенно улуч-
шает стратегию развития и эффективность 
принятия решений в организационных 
системах, используя управление на осно-
ве данных [1]. Более того, такие системы 
способствуют удержанию пользователей 
на платформе дольше, что ведет к увеличе-
нию доходов за счет более длительного вза-
имодействия аудитории с сервисом.

Современные рекомендательные систе-
мы традиционно классифицируют по типу 
фильтрации: коллаборативной, контентной 
и гибридной [2; 3]. При любом виде филь-
трации строятся профили пользователей 
и профили информационных объектов. 
При коллаборативной фильтрации для по-
строения профиля пользователя использует-
ся информация о его поведении в прошлом, 
например о его действиях в рамках текущей 
сессии [4]. Определяется схожесть поведе-
ния пользователей на основании близости 
их профилей, и на этом основании строится 
рекомендация для информационных объек-
тов. Основными проблемами при этом виде 
фильтрации являются: «холодный старт», 
когда в системе недостаточно данных о  
пользователях, «новый» пользователь, на  
которого нет данных, и резкая смена пред-
почтений пользователя [3]. 

При контентной фильтрации пользо-
вателю рекомендуются объекты, похожие 
на те, которые этот пользователь уже искал. 
В данном случае учитывается близость про-
филей информационных объектов. Глав-
ными проблемами таких систем являются 
сильная зависимость от предметной обла-
сти и ограниченность рекомендаций. Ги-
бридные подходы сочетают коллаборатив-
ную и контентную фильтрацию, повышая 
точность рекомендаций [5]. 

Эффективность рекомендательных си-
стем напрямую связана с их способностью 
адаптироваться к интересам пользовате-
лей. Поддержка концепции «релевантность 
и разнообразие», пертинентность, высокая 
точность рекомендаций и способность к бы-
строй адаптации к интересам пользователя 

являются ключевыми факторами успеха ре-
комендательной системы.

Одним из ключевых недостатков мно-
гих современных рекомендательных си-
стем является тенденция к персонализации, 
где пользователи постоянно сталкиваются 
с контентом, который подтверждает их су-
ществующие взгляды и предпочтения, су-
жая «перспективу» разнообразия мнений 
и жанров. Это явление было подробно ис-
следовано в работе [5], где автор обсуждает, 
как алгоритмы крупных интернет-компа-
ний, таких как Facebook и Google, создают 
«фильтр-пузырь», показывая пользователем 
только ту информацию, которая по мнению 
системы, будет им интересна, основываясь 
на предыдущих поисковых запросах и вза-
имодействиях с контентом. Высказывается 
предположение, что такая персонализация 
может привести к изоляции и «замыканию» 
пользователей в своих интересах, негативно 
влияя на социальные процессы [6]. В этой 
связи особо актуальной является разработ-
ка рекомендательной системы, способной 
преодолевать ограничения традиционных 
алгоритмов, не только учитывая предпочте-
ния пользователей, но и предлагая им раз-
нообразный контент [7].

Кроме того, многие рекомендательные 
системы сталкиваются с проблемой недо-
оценки учета негативных реакций пользова-
теля, часто сосредотачиваясь на успешных 
взаимодействиях, в то время как негативные 
действия пользователя, например пропуск 
контента, негативная оценка, бывают недо-
оценены или вовсе проигнорированы [8].

Целью данной работы является разра-
ботка метода и алгоритмов для работы адап-
тивной рекомендательной системы, которая 
учитывает позитивные и негативные взаи-
модействия пользователя с медиаконтентом 
и дает возможность совершенствования 
механизмов принятия решений в органи-
зационных системах, предоставляющих 
подписку на медиаконтент. Главное досто-
инство разрабатываемой рекомендательной 
системы заключается в комплексном под-
ходе к анализу пользовательских предпо-
чтений через извлечение и комбинирование 
эмбеддингов из различных типов данных, 
при котором формируется мультимодальное 
представление контекста контента, а также 
применение метода, который позволяет эф-
фективно балансировать между релевант-
ностью контента и вносить разнообразие, 
что позволит избежать эффекта «пузыря». 
Такая система предназначена не только 
для улучшения контентных предложений, 
но и включает в себя механизмы принятия 
управленческих решений на основе анали-
тики пользовательского взаимодействия. 
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Таким образом, рекомендательная система 
становится инструментом для оптимизации 
управленческой деятельности, повышения 
конкурентоспособности и устойчивого раз-
вития медиасервисов.

Материал и методы исследования
Методы анализа данных, применяемые 

в предложенной рекомендательной систе-
ме, фокусируются на комплексной оценке 
пользовательских взаимодействий с кон-
тентом. Система не только отслеживает 
взаимодействие с контентом, но и придает 
каждому из событий определённый вес, 
разделяя их на позитивные и негативные. 
В статье подробно рассматривается подход 
к адаптации контента в рекомендательных 
системах, с использованием передовых ме-
тодов машинного обучения. Описывается 
методика расчета агрегированной функции 
событий пользователя, которая позволяет 
ранжировать их по значимости. Важной 
частью процесса является вычисление эм-
беддингов для различных типов контента: 
видео, аудио и текста, с использованием 
моделей ViFi-Clip, Whisper и BERT. Рас-
сматриваются различные подходы к ис-
пользованию этих эмбеддингов, включая 
композитные эмбеддинги для более точной 
адаптации контента. Для обеспечения ре-
левантности и разнообразия рекомендаций 
применяется алгоритм DPP, а ближайший 
по схожести контент вычисляется на осно-
ве косинусного сходства, что способствует 
формированию уникальных и персонализи-
рованных рекомендаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс построения рекомендаций со-
стоит из последовательности шагов.

Шаг 1. Описание позитивных и не-
гативных событий в рекомендательной 
системе

Позитивные события:
1. Лайк контента. Когда пользователь 

активно выражает свое удовольствие или  
одобрение через механизм лайка.

2. Досмотр/прослушивание до конца. 
Просмотр или прослушивание контента 
до конца указывает на высокий интерес 
пользователя. 

3. Глубина просмотра/прослушивания 
контента более N секунд. Продолжитель-
ное взаимодействие пользователя с контен-
том свыше установленного порога времени 
является для рекомендательной системы 
позитивным сигналом.

4. Распространение контента среди дру-
гих пользователей указывает на  высокую 
степень заинтересованности или  одобрения. 

5. Комментирование контента. Актив-
ное участие в обсуждении контента через  
комментарии может указывать на популяр-
ность или релевантность.

6. Добавление контента в избранное или  
закладки. Сохранение контента для будуще-
го просмотра или использования свидетель-
ствует о значимости его для пользователя.

Негативные события:
1. Дизлайк контента. Явное выраже-

ние неодобрения контента через механизм 
дизлайка. 

2. Просмотр/прослушивание менее N се-
кунд. Отказ от дальнейшего просмотра или  
прослушивания контента за короткий про-
межуток времени может указывать на низ-
кий интерес.

3. Пропуск контента. Если пользова-
тель пролистывает контент без остановки, 
это может свидетельствовать о его нереле-
вантности или непривлекательности.

4. Удаление контента из избранного 
или закладок может указывать на изменение 
интересов или разочарование в ранее сохра-
ненном контенте.

Шаг 2. Определение исходных весов для  
событий в рекомендательной системе

В такой рекомендательной системе важ-
но установить веса для различных типов 
событий при взаимодействии пользователя 
с контентом. Установка этих весов осущест-
вляется на основе анализа предпочтений 
и поведения пользователей, а также зависит 
от конкретной платформы или контекста 
использования. В целом исходные события 
могут быть заданы с помощью:

1) привлечения экспертов в области ре-
комендательных систем или предметной 
области для оценки значимости различных 
типов взаимодействий и предложения на-
чальных весов;

2) использования методов анализа дан-
ных для изучения распределения различ-
ных типов взаимодействий в истории поль-
зовательских действий;

3) проведения эмпирических исследо-
ваний с привлечением пользователей для  
оценки эффективности различных весов 
и определения наиболее подходящих значе-
ний на основе предпочтений пользователей;

4) использования итеративного подхода 
к установлению весов, который позволяет 
рекомендательной системе адаптировать-
ся к изменяющимся предпочтениям поль-
зователей в процессе их взаимодействия 
с платформой.

Важным этапом в такой рекомендатель-
ной системе является оптимизация и на-
стройка установленных весов на основе ре-
гулярного мониторинга и анализа метрик 
рекомендательной системы.
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Шаг 3. Сбор данных о взаимодействи-
ях пользователя с контентом

Сбор данных о взаимодействиях поль-
зователя с контентом является критически 
важным этапом для работы рекомендатель-
ной системы и включает несколько ключе-
вых этапов.

1. Система идентифицирует пользовате-
лей по их роли на платформе, различая, на-
пример, авторизованных и неавторизован-
ных пользователей, используя уникальные 
идентификаторы устройств, что позволяет 
рекомендательной системе адаптировать 
персональные предложения в зависимости 
от уровня доступа и персонализированных 
настроек каждого пользователя. Иденти-
фикация по уникальным идентификаторам 
также способствует отслеживанию пове-
денческих паттернов пользователей на раз-
ных устройствах.

2. Система отслеживает и записывает 
все типы взаимодействий пользователя с  
контентом в разрезе последних N взаимо-
действий. С каждым взаимодействием си-
стема записывает дополнительные метадан-
ные, такие как отметка времени события, 
источник взаимодействия (например, опре-
деленный раздел или категория на медиа-
платформе), и уникальный идентификатор 
контента. Эти данные помогают анализиро-
вать контекст взаимодействия и учитывать 
его при формировании рекомендаций.

3. Система сопоставляет уникальные иден-
тификаторы пользователей, обеспечивая 
непрерывность истории взаимодействий, 
например при изменении устройств или вы-
ходе из учетной записи.

Шаг 4. Расчет агрегированной функ-
ции событий пользователя

Расчет агрегированной функции собы-
тий является ключевым компонентом реко-
мендательной системы, поскольку позволя-
ет количественно оценить взаимодействия 
пользователя с контентом и в дальнейшем 
ранжировать их, этот процесс также вклю-
чает несколько этапов.

1. Система анализирует последние N 
взаимодействий пользователя с контентом 
для вычисления агрегированной функции, 
это позволяет учесть как краткосрочные ин-
тересы пользователя, так и долгосрочные.

2. Система учитывает временные трен-
ды во взаимодействии пользователя с кон-
тентом. Таким образом, недавние взаимо-
действия пользователя получат больший 
вес в общем расчете.

3. Система рассчитывает «итоговый счет»  
как сумму взвешенных событий, умножен-
ную на коэффициент экспоненциального за-
тухания по времени по формуле:

 Итоговый счет ë *  i

N
t

i i
i

w f e−= ×∑
где wi – вес события, fi – частота события во  
всем наборе данных, e–λti – коэффициент экспо-
ненциального затухания (e – основание нату-
рального логарифма, λ – параметр затухания, 
t – время, прошедшее с момента события).

Эта функция позволяет уменьшить вли-
яние старых взаимодействий на рекоменда-
ции и поддерживать актуальность предло-
жений. Агрегированная функция является 
универсальной, в том числе и для негатив-
ных событий, поскольку предполагается, 
что негативные события будут иметь отри-
цательный вес, и итоговый счет для таких 
событий будет отрицательным.

Шаг 5. Извлечение эмбеддингов из  кон-
тента 

Извлечение эмбеддингов – это процесс 
представления объектов (текста, изображе-
ний, видео, аудио) в числовую форму таким 
образом, чтобы сохранить информацию 
о характеристиках и взаимосвязях исход-
ных данных в компактной форме. Таким 
образом, рекомендательная система исполь-
зует эмбеддинги, чтобы эффективно об-
рабатывать и сравнивать большие объёмы 
контента, улавливая сходства и различия 
на основе семантики, визуальных и аудио-
характеристик, что в дальнейшем позволит 
системе предлагать пользователю контент, 
который наиболее релевантен его интере-
сам. Для каждого типа контента использу-
ются специализированные методы.

Процесс извлечения эмбеддингов для  
видеоконтента реализуется с помощью мо-
дели ViFi-CLIP, адаптированной к особен-
ностям видеоданных [9]. Аудиоданные об-
рабатываются начиная с препроцессинга ау-
диодорожки и транскрибации при помощи 
модели Whisper, после чего следует процесс 
постобработки, аналогичный созданию тек-
стовых эмбеддингов [10-12]. Для наглядно-
го представления детальное описание алго-
ритма извлечения эмбеддингов для видео, 
аудио и текстового контента представлено 
на прилагаемом рисунке. Совокупность 
этих методов позволяет создавать мульти-
модальные эмбеддинги, которые в дальней-
шем обогащают рекомендательную систему 
более глубоким пониманием содержания 
и контекста контента.

Шаг 6. Использование эмбеддингов в  
рекомендательной системе

Полученные эмбеддинги из различных 
типов контента могут быть использованы в  
рекомендательной системе разными спосо-
бами, что позволяет улучшить точность и ре-
левантность предложений пользователю. 
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Алгоритм извлечения эмбеддингов из различного типа контента
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В рамках этой статьи предлагается ис-
пользование нескольких подходов – исполь-
зование отдельных эмбеддингов и исполь-
зование композитного эмбеддинга.

При использовании подхода с отдель-
ными эмбеддингами система применяет эм-
беддинги, полученные независимо для ви-
део, аудио и текстовых описаний. 

• Видео: система использует эмбеддинг 
видео для поиска других видео, которые 
близки к тем (визуальным содержанием 
или стилем), с которыми пользователь ра-
нее положительно взаимодействовал.

• Аудио: аналогично видео, эмбеддин-
ги аудио используются для поиска видео 
или аудио с близкими аудиопараметрами, 
например схожие музыкальные треки, диа-
логи или звуковые эффекты.

• Текстовое описание: для контента, ко-
торый имеет сопровождающие текстовое 
описание, эмбеддинги этих описаний ис-
пользуются для нахождения контента с по-
хожими темами или ключевыми словами.

После отдельного поиска по каждому 
типу эмбеддингов контента рекомендатель-
ная система формирует несколько списков 
кандидатов, которые далее могут быть до-
полнительно обработаны для формирова-
ния конечных рекомендаций.

Для более глубокой интеграции различ-
ных типов контента система может исполь-
зовать композитный эмбеддинг, который 
объединяет информацию из видео, аудио 
и текстового описания:

• перед объединением система применя-
ет L2-нормализацю к эмбеддингам видео, 
аудио и текста, чтобы привести их к сопо-
ставимому масштабу;

• далее рекомендательная система рас-
считывает итоговую меру близости как взве-
шенную сумму отдельных мер близости, 
где каждая из компонент – видео, аудио 
и текст – умножается на предварительный 
коэффициент важности:

Итоговая мера близости = близость видео × к1+ 
+ близость аудио × к2 + близость текста × к3.

Такой подход позволяет рекоменда-
тельной системе предлагать контент, кото-
рый более комплексно близок к интересам 
и предпочтениям пользователя.

Шаг 7. Отбор контента с использова-
нием алгоритма DPP

Процесс отбора контента в рекоменда-
тельной системе включает несколько этапов, 
используется алгоритм Determinantal Point 
Process (DPP) для обеспечения релевантно-
сти и разнообразия рекомендаций [13].

Система сначала ранжирует события 
по  убывающему итоговому счету. Затем из  

этого списка выбираются наиболее «пер-
спективные» события для передачи на вход 
алгоритму DPP. Используя матрицу сход-
ства, алгоритм оценивает разнообразие 
контента и определяет вероятности выбора 
подмножеств, приоритизируя те, что  обе-
спечивают максимальное разнообразие 
и релевантность. Итоговые значения моди-
фицируются для улучшения точности фи-
нальных рекомендаций.

Шаг 8. Поиск наиболее подходящего 
контента

После отбора разнообразного контен-
та с использованием алгоритма DPP реко-
мендательная система формирует список 
контента, который был положительно оце-
нен пользователем, и переходит к следую-
щему шагу – поиску наиболее подходяще-
го контента.

1. Для каждого элемента контента из это-
го списка система вычисляет меру близости 
с каждым контентом из общей базы данных. 
Это позволяет определить наиболее похо-
жие и потенциально интересные рекомен-
дации для пользователя. Мера близости вы-
числяется с помощью косинусного сходства 
между двумя векторами (эмбеддингами) 
по формуле:

Мера близости 1 2

1 2

  v v
v v

×
=

×

 

 

где в числителе скалярное произведение век-
торов эмбеддингов контента 1 2, v v  , а в зна-
менателе 1 2,v v 

 нормы этих векторов.
2. На основе рассчитанных мер сход-

ства рекомендательная система форми-
рует список наиболее похожего контента 
из базы данных, который затем предлагает-
ся пользователю.

В конечном итоге этот подход обеспе-
чивает эффективный и точный механизм 
рекомендаций пользователю на платфор-
ме, учитывая предыдущие взаимодействия 
пользователя с контентом, с одной стороны, 
и способствуя поддержанию его вовлечен-
ности в новый контент – с другой.

Заключение 
В настоящей статье был предложен и  

теоретически обоснован подход к созданию 
адаптивной рекомендательной системы, 
способной учитывать как позитивные, так 
и негативные взаимодействия пользовате-
лей с контентом. Центральной частью такого 
подхода является использование мультимо-
дальных эмбеддингов, полученных из видео, 
аудио и текстовых данных, что позволяет 
системе формировать более точные и персо-
нализированные предложения. С помощью 
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внедрения алгоритма DPP (Determinantal 
Point Process) такая рекомендательная си-
стема не только улучшает актуальность 
рекомендаций, но и обогащает их разноо-
бразием, избегая формирования «фильтр-
пузырей», которые могут ограничивать 
информационное разнообразие и влиять 
на формирование мнений пользователей.

Таким образом, предложенный подход 
к разработке рекомендательных систем 
открывает новые перспективы для улуч-
шения управленческих процессов в меди-
асервисах. Подобные системы позволяют 
организациям лучше понимать потреб-
ности своих пользователей и более точно 
прогнозировать изменения в их интересах, 
что способствует улучшению стратегиче-
ского планирования, тем самым укрепляет 
позиции компании на конкурентном рын-
ке медиаиндустрии.
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Целью работы является моделирование и предиктивный анализ процесса движения общественного 
транспорта по городским автомагистралям с учетом транспортной загруженности участков дорог в различ-
ные периоды времени. Для достижения цели решается задача прогностической оценки, расчета и корректи-
ровки времени прибытия общественного транспорта на промежуточные и конечные точки своих маршрутов 
в условиях городской среды с учетом динамики изменения транспортных и пешеходных потоков, времени 
проездов регулируемых и нерегулируемых перекрестков и других факторов. В результате исследований раз-
работана методика и программное приложение для анализа движения транспортных средств и прогности-
ческой оценки их средней скорости движения на участках маршрута с учетом различных факторов и кор-
ректировки прогнозируемого времени прибытия в зависимости от текущих условий дорожного движения. 
Целью является повышение точности прогноза времени прибытия транспортных средств на заданные точки 
остановок по маршрутам следования. Критерием эффективности является среднее абсолютное отклонение 
прогнозного времени прибытия транспорта на промежуточные и конечные точки маршрутов от реального 
в условиях текущей дорожной обстановки. Программное предложение предназначено для прогнозирования 
и корректировки времени движения общественного транспорта по маршруту.
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The purpose of the work is to model and predictively analyze the process of public transport movement along 
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the goal, the problem of predictive assessment, calculation and adjustment of the arrival time of public transport at 
intermediate and final points of its routes in an urban environment is solved, taking into account the dynamics of 
changes in transport and pedestrian flows, travel times at controlled and unregulated intersections and other factors. 
As a result of the research, a methodology and software application was developed for analyzing the movement 
of vehicles and predicting their average speed on sections of the route, taking into account various factors and 
adjusting the predicted time of arrival depending on current traffic conditions. The goal is to increase the accuracy 
of forecasting the time of arrival of vehicles at given stopping points along the routes. The efficiency criterion is the 
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time of public transport along the route. 
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В современных городских условиях 
управление движением общественного 
транспорта (ОТ) становится одним из важ-
ных аспектов повседневной жизни. С уве-
личением мобильности населения и разви-
тием городской инфраструктуры возникает 
необходимость в инновационных подходах 
к оптимизации графиков движения транс-
портных средств. В работе исследуются во-
просы разработки методики прогностиче-
ского моделирования и расчета параметров 
движения ОТ. Скорость движения ОТ в го-
родской среде зависит от загруженности го-
родских автомагистралей, от средней скоро-
сти движения транспортных средств (ТС), 

от дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) на маршруте следования, от работы 
светофорных объектов. Основной задачей 
является анализ загруженности участков 
дорог на маршрутах следования ОТ с целью 
регулирования его движения, прогнозиро-
вания времени прибытия на промежуточ-
ные и конечные точки маршрута. Решение 
задачи необходимо для автоматизации про-
цессов диспетчерского управления транс-
портными потоками в городской среде 
с возможностью оперативного информи-
рования пассажиров на остановочных пун-
ктах о времени возможного ожидания ОТ. 
Целью исследования является разработка 
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модели и методики прогностического моде-
лирования и коррекции времени прибытия 
городского транспорта на остановки на ос-
нове сбора и анализа GPS данных. Для до-
стижения цели решаются задачи: а) анализ 
факторов влияния на скоростные и вре-
менные параметры движения ОТ, б) син-
тез модели прогнозирования, в) разработка 
методики расчета скоростных и временных 
параметров движения транспорта с учетом 
влияния факторов, г) разработка приложе-
ния для реализации методики, д) оценка 
точности моделирования и корректировка 
времени прибытия транспорта. 

Разработанная методика предназначена 
для повышения эффективности работы ор-
ганизаций, занимающихся диспетчерским 
управлением и обслуживанием городского 
ОТ. В настоящее время важной задачей яв-
ляется улучшение методов и средств дис-
петчерского управления процессами дви-
жения ОТ. В частности, к таким организа-
циям относится городской диспетчерский 
центр управления пассажирским транс-
портом. Современные системы диспетчер-
ского управления транспортом должны вы-
полнять следующие функции: автоматиче-
ский сбор GPS данных о местонахождении 
транспортного средства, автоматическое 
представление данных о сбоях и отклоне-
ниях от расписания движения транспорта, 
контроль управляющих воздействий систе-
мы управления для коррекции и стабилиза-
ции процессов движения, обеспечение свя-
зи диспетчера с водителями, визуализация 
местоположения ОТ на карте и схемы дви-
жения в режиме реального времени, уведом-
ление пассажиров о движении единиц ОТ, 
оперативное определение возникновения 
различных ситуаций и ДТП и т.д. Основной 
задачей является обеспечение диспетчеров 
и пассажиров оперативной и максимально 
точной информацией о текущем положении 
единиц ОТ для точного расчета времени 
его прибытия на промежуточные и конеч-
ную точки маршрута. В настоящее время 
есть три базовых модели диспетчерского 
управления пассажирским транспортом: 
релейная, псевдоимпульсная и импульсная 
(цифровая) модели. В случае релейной мо-
дели информация о положении ТС обраба-
тывается после его прибытия на промежу-
точный или конечный контрольный пункт. 
Эта модель используется в традиционных 
автоматизированных системах диспетчер-
ского управления. Псевдоимпульсная мо-
дель используется в радионавигационных 
системах диспетчерского управления, когда 
информация поступает с заданной перио-
дичностью и используется для отображе-
ния ТС на карте. В цифровой модели на-

вигационная информация обрабатывается 
и используется для определения местопо-
ложения ТС на маршруте. Для повышения 
эффективности работы цифровой модели 
диспетчерского управления и предназначе-
на предлагаемая методика прогностического 
моделирования времени движения единиц 
ОТ, а также для оперативного оповещения 
пассажиров о времени ожидания. Решение 
проблем совершенствования диспетчерского 
управления ОТ относится к задачам разви-
тия современных организационных систем. 

Материалы и методы исследования
Большинство методов определения ин-

тервалов движения и времени прибытия 
ОТ на промежуточные и конечные точки 
маршрутов следования работают на осно-
ве технологии GPS трекинга. GPS модуль 
в режиме реального времени представляет 
информацию о местоположении ТС, что по-
зволяет предсказывать его местоположение 
в следующие моменты времени. Задача мак-
симально точного прогнозирования времени 
прибытия ТС на промежуточную или в ко-
нечную точку маршрута следования сводит-
ся к оценке ожидаемого времени в пути 
между выбранными точками, так, чтобы оно 
наиболее точно соответствовало реальному 
времени прибытия. Существует несколько 
подходов к прогнозированию времени при-
бытия ТС. К ним относятся метод прогноза 
на основе архивных данных [1], мониторинг 
GPS данных в реальном времени [2], мето-
дика прогноза на основе статистического 
анализа [3], методы с использованием тех-
нологий машинного обучения [4] на осно-
ве опорных векторов [5], фильтрации Кал-
мана [6], нейронных сетей [7] и т.д. Метод 
прогноза по архивным данным позволяет 
предсказывать время движения в опреде-
ленный период дня посредством расчета 
среднего времени проезда участка другими 
ТС в тот же период за предыдущие дни [8]. 
Метод с использованием GPS данных про-
гнозирует прибытие транспорта, опираясь 
на его текущее положение и скорость. Ста-
тистические подходы в основном использу-
ют регрессионные модели для прогнозиро-
вания времени прибытия транспорта. Ме-
тод машинного обучения с использованием 
опорных векторов требует временных и вы-
числительных затрат на обучение модели 
прогноза времени прибытия. Применение 
нейронных сетей позволяет учесть нелиней-
ные взаимосвязи между разными фактора-
ми, оказывающими существенное влияние 
при прогнозировании времени прибытия 
[9]. Однако этот метод также требует обуче-
ния, подбора входных переменных и обла-
дает вычислительной сложностью. 
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Интеграция различных подходов при  
решении задачи дает неплохие результаты. 
В работе [10] предложен интегрированный 
метод применения GPS данных с фильтром 
Калмана для отслеживания ТС. В работе 
[11] предлагается объединение линейной 
регрессионной модели с локально взве-
шенной регрессионной моделью для повы-
шения точности. Модели прогноза с филь-
трацией лучше всего решают задачу вместе 
с моделью нейронной сети [12]. 

При расчете времени движения на марш-
рутах в навигационных сервисах использу-
ется информация о прогнозируемой скоро-
сти движения на участках маршрута соглас-
но координатам, которые поступают от GPS 
модулей. Ожидаемая скорость на участке 
дороги учитывает данные о реальном дви-
жении, получаемые от ТС, которые ранее 
проехали участок. Ряд факторов влияют 
на скорость движения, в частности интен-
сивность движения, которая меняется в часы 
пиковой загрузки, что определяет фактор 
сезонности. При возникновении внезапной 
помехи скорость ТС замедляется, перерас-
чет времени движения ТС происходит с за-
позданием. На изменения средней скорости 
оказывают влияние параметры транспорт-
ных и пешеходных потоков, пробки, рабо-
та спецтехники, изменения светофорных 
циклов и т.д. Для прогноза времени при-
бытия на остановки применяется методика 
прогностической оценки средней скорости 
движения на каждом участке маршрута. 

Маршруты движения ОТ моделируют-
ся ориентированным графом. Взвешенные 
ребра графа представляют участки до-
рог между остановками и перекрестками. 
Стрелки ребер показывают направления 
движения. Между вершинами графа может 
быть несколько ребер, которые моделируют 
полосы движения. Остановки ОТ и пере-
крестки являются вершинами графа. Рас-
чет весов расстояний между вершинами 
выполняется по их GPS-координатам. Кро-
ме весов расстояний в методике учитыва-
ются веса факторов, которые оказывают 
влияние на характер движения на участке. 
Веса характеризуют скоростные ограниче-
ния, число нерегулируемых перекрестков 
и пешеходных переходов, загруженность 
участка, число и длительность фаз свето-
форных циклов, среднее время посадки/вы-
садки пассажиров, среднее время ожидания 
на светофорах, на выездах на главную до-
рогу, перед нерегулируемым пешеходным 
переходом, перед остановкой при ее заня-
тости другим транспортом и т.п. Веса нор-
мализуются, и определяется общий весо-
вой коэффициент для каждого ребра графа 
в виде свертки всех весов. 

Так как ОТ идет по заранее заданному 
маршруту, который он может менять только 
в экстренных ситуациях, то на графе изна-
чально существует один маршрут. Расчет 
времени движения по маршруту зависит 
от значений весовых коэффициентов ре-
бер в момент времени. Периодически вы-
полняется обновление весов и перерасчет 
общего весового коэффициента. Измене-
ния весов представляется временными ря-
дами с сезонной составляющей (часы пик) 
и случайными флуктуациями (дорожные 
инциденты). 

Методика предиктивного моделирова-
ния средней скорости и времени движения 
транспорта на маршруте основана на моде-
ли линейной векторной авторегрессии. Мо-
дель векторной авторегрессии в векторно-
матричной записи: 

[ ] [ ] [ ]1 2
1 2 . ... p

t t t t p tY a A Y A Y A Y ε− − −= + + + + +


 (1)

Методика прогностического модели-
рования представляет собой предиктив-
ный анализ нескольких временных ря-
дов изменений средних скоростей единиц 
ОТ, которые ранее проехали по данному 
маршруту. Основной гипотезой является 
то, что прогнозируемая средняя скорость 
движения текущей единицы ОТ на марш-
руте может быть определена по динамике 
изменений средних скоростей нескольких 
ранее проехавших аналогичных единиц 
ОТ на данном маршруте, которые зафик-
сированы как значения временных рядов. 
Метод предиктивного анализа базируется 
на технологии глубокого обучения для ин-
тегрированной модели рекуррентной ней-
ронной сети (RNN) и модели трансформера 
в качестве механизма внимания. На первом 
этапе выполняется подготовка временных 
рядов данных, включая сбор, фильтрацию, 
нормализацию данных о скоростях единиц 
ОТ и представление их последовательности 
в виде временного ряда. Далее синтезиру-
ется модель RNN c архитектурой трансфор-
мера и выполняется настройка кодирующих 
и декодирующих слоев трансформера. Сле-
дующим этапом является обучение модели 
на подготовленных данных. Модель прогно-
зирования обучается каждые сутки на ос-
нове зафиксированных времени движения 
на маршруте и скоростей транспортных 
средств за определенные временные про-
межутки. Выбирается четыре шаблонных 
временных интервала для обучения: ночное 
время, часы пик утром, часы пик вечером, 
время между утренней и вечерней пико-
вой загрузкой. В ходе обучения для каж-
дого шаблонного интервала выполняется 
прогноз средней скорости и сравнивается 
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с реальной зафиксированной скоростью 
на конкретном маршруте. По полученной 
погрешности прогноза настраиваются весо-
вые коэффициенты на каждом слое методом 
градиентного спуска с целью минимизации 
функции потерь. Это необходимо, чтобы 
минимизировать погрешность для прогно-
за средней скорости единиц ОТ в каждый 
шаблонный интервал на следующие сутки. 
В завершение выполняется визуализация 
прогнозируемого сегмента временного ряда 
и сравнение с фактическим. Если результа-
ты не устраивают, то выполняется коррек-
тировка модели для повышения точности. 
Настройка включает изменение весовых ко-
эффициентов, функции потерь, числа слоев, 
количества нейронов в слое. Для текущего 
прогнозирования по настроенной суточной 
модели и получаемым GPS трекам транс-
порта на каждом маршруте выполняется 
прогностическое моделирование средней 
скорости на ближайший час. 

Методика может применяться не только 
для расчета и прогноза времени прибытия, 
но и для решения обратной задачи поиска 
оптимального маршрута на графе для ми-
нимизации времени достижения конечной 
точки маршрута. Основными параметрами, 
которые влияют на результаты прогнозиро-
вания средней скорости и времени движе-
ния ОТ по маршруту, являются: а) время 
проезда между остановками на маршруте 
(зависит от средней скорости на данном 

участке), б) время посадки/высадки пасса-
жиров (зависит от числа пассажиров), в) вре-
мя старта и торможения перед остановками, 
г) время ожидания проезда на светофорных 
объектах, д) время проезда нерегулируемых 
перекрестков (зависит от интенсивности 
движения транспорта), е) время ожидания 
из-за колебаний загруженности и случай-
ных задержек (зависит от пробок, рабо-
ты спецтехники, погодных условий, ДТП 
и т.п.). Значения весовых коэффициентов, 
которые должны учитывать влияние дан-
ных факторов, подбираются эксперимен-
тально в процессе мониторинга реальной 
работы ОТ. В дальнейшем они корректи-
руются при изменении условий движения. 
Результатами прогноза являются:

1. Время движения между остановка-
ми i и j: 

 _ _ *
ij
stop by stopij

distance ijij
average

D
T w

V
, (2)

где _ _
ij
stop by stopD  – расстояние между останов-

ками по маршрутному графу, ij
averageV  – сред-

няя скорость на участке дороги, wij – весо-
вой коэффициент для учета различных фак-
торов влияния на расчет времени движения.

2. Средняя скорость, которая опреде-
ляется по длине участка дороги () ребра 
и среднему времени проезда всеми зафик-
сированными ТС за интервал времени:
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где j
mT , i

mT  – время прибытия m-того ТС на i-ю и j-ю остановки по GPS данным, K – число 
ТС, проехавших между вершинами ребра графа за интервал времени.

В случае отсутствия проезда ТС за интервал времени, данный интервал увеличивается, 
или считается средняя скорость за предыдущий интервал. 

3. Ожидаемое время прибытия j
waitT  на j-ю остановку определяется как

 _
1

ijS
j ij ij ij cross

wait distance boarding start brake n
n

T T T T T
=

= + + +∑ , (4)

где ij
boardingT  – время посадки/высадки пассажиров, _

ij
start brakeT  – время старта/торможения 

перед остановками, cross
nT  – время проезда через перекрестки, Sij – число перекрестков 

на участке между i-й и j-й остановками. 

4. Для расчета времени прибытия в  ко-
нечную точку маршрута подсчитывается 
суммарное время проезда по всем ребрам 
маршрута со средней скоростью.

Средние скорости единиц ОТ посто-
янно меняются из-за различных факторов. 
Поэтому изменяются веса ребер, которые 
определяют вклад фактора в расчет време-
ни проезда. Влияние также оказывает се-

зонная составляющая, которая определяет 
два промежутка времени с резко возрастаю-
щей интенсивностью дорожного движения 
и случайные изменения дорожных ситуа-
ций. Для оценки точности прогноза време-
ни прибытия используется метрика средне-
го абсолютного отклонения в процентах, 
которая показывает, на сколько процентов 
прогнозное время отличается от реального, 
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которое измеряется по GPS данным. Метри-
ка решает проблему интерпретации резуль-
татов, так как не надо оценивать длитель-
ность движения по маршруту. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для реализации методики прогности-
ческого моделирования и повышения эф-
фективности работы городского центра 
диспетчерского управления пассажирским 
транспортом разработано соответствующее 
приложение. В приложении реализован сле-
дующий функционал. 

1. Определение классов данных: а) класс 
GPSData для сбора и хранения GPS-данных, 
б) класс Schedule для сбора и хранения ин-
формации о движения транспорта, включая 
время посадки/высадки пассажиров, начала 
и окончания движения на остановках, про-
езда через перекрестки, задержек на неза-
планированных точках маршрута (пешеход-
ных переходах, в местах ДТП, нерегулиру-
емых перекрестках, в местах работы спец-
техники и т.п.).

2. Подготовка и анализ данных GPS 
для  синтеза временных рядов единиц ОТ. 
Функция analyze_gps_data работает с GPS 
данными, текущими изменениями средней 
скорости единиц ОТ, расстояниями между 
остановками, регулируемыми и нерегули-
руемыми перекрестками, временными за-
держками для задания и изменения весовых 

коэффициентов модели. По результатам 
анализа изменения координат выполняется 
синтез временных рядов скоростей единиц 
ОТ на участке дороги (ребре графа) и про-
гнозный расчет времени его проезда, кото-
рые записываются в базу данных для каж-
дого ребра маршрутного графа.

3. Прогностическое моделирование сред-
ней скорости движения единиц ОТ и време-
ни движения на участке с  учетов весовых 
коэффициентов. Функция run_simulation 
создает объект с GPS данными и вызывает 
функцию предиктивного анализа временно-
го ряда на нейросети, которая возвращает 
прогнозную скорость ОТ на участке. 

4. Расчет времени прибытия на оста-
новки по прогнозируемой средней скорости 
на каждом участке маршрута. Далее форми-
руется расписание с временами прибытия 
на точки маршрута и вызывается функция 
коррекции графика движения. Входными 
данными для функции forecast_and_correct 
являются объект (единица ОТ), прогнозная 
средняя скорость для ребра графа, интервал 
движения, расстояние между вершинами 
ребра. Для каждой остановки прогнозиру-
ется время ожидания с учетом средней ско-
рости единицы ОТ и выполняется коррек-
ция графика движения транспорта.

Для тестирования работы приложения 
был выбран маршрут движения автобуса № 
130 в городе с остановками, отмеченными 
на карте (рис. 1).

Рис. 1. Пример фрагмента автобусного маршрута
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Рис. 2. Результаты прогностического моделирования

На фрагменте маршрута присутствует 
10 остановок. Для моделирования задает-
ся интервал обновления весов A = 15 мин 
и другие входные данные. Результаты про-
гностического моделирования времени по-
казывают, как меняется скорость ТС на раз-
ных интервалах в зависимости от задержки 
(рис. 2).

В ходе апробации алгоритма, для единиц 
ОТ в городе с населением около 500 тыс. че-
ловек (г. Пенза), были определены основные 
показатели, для которых достигнута макси-
мальная точность прогноза, а именно сред-
няя длина участка – от 280 до 330 м, гори-
зонт прогнозирования – не более 2,5 ч, сред-
няя скорость единиц ОТ – 36 км/ч, а в часы 
пик – 17 км/ч, средняя погрешность прогно-
за – 6 %. Применение метода прогнозирова-
ния средней скорости и времени прибытия 
ОТ на промежуточные и конечную точки 
маршрута позволило центру диспетчерско-
го управления движением транспорта эф-
фективно вести мониторинг, организовать 
планирование и оперативно корректировать 
расписание движения единиц ОТ на марш-
рутах. Работа приложения в службах дис-
петчеризации городского транспорта позво-
ляет пассажирам через мобильные средства 
связи получать оперативную информацию 
о движении и сроках прибытия ОТ.

Заключение
Применение методики и программного 

приложения позволяет эффективно учиты-
вать условия дорожного движения, что спо-
собствует повышению точности расчета 
времени прибытия общественного транс-
порта на промежуточные и конечные точки 
маршрута следования. Простота интегра-
ции с системами диспетчерского управле-
ния и адаптация к различным дорожным 
условиям делают его инструментарием 
для оптимизации графиков движения и ин-
формирования городского населения об из-
менениях в расписании движения обще-
ственного транспорта. Дальнейшая работа 
над методикой и приложением предпола-
гает применение в методике архитектуры 

рекуррентной нейронной сети с механиз-
мом трансформера не только для прогноза 
средней скорости движения на маршруте, 
но и для прогнозирования временных ря-
дов изменения весовых коэффициентов, 
учитывающих факторы влияния и различ-
ные задержки на маршруте. Прогнозную 
модель предлагается обучить и тести-
ровать в городских условиях на данных 
об изменениях интенсивности и плотности 
автомобильного и пешеходного трафика 
на участках. Также предполагается до-
бавить возможность реагирования на по-
явление незапланированных препятствий 
при движении общественного транспорта 
по маршруту следования и в случае вы-
нужденного изменения маршрута. Расши-
ренная методика и комбинированная про-
гностическая модель позволит расширить 
функциональность приложения, повысить 
эффективность и точность оценки вре-
менных показателей движения городского 
общественного транспорта. В настоящее 
время модуль прогностической оценки 
времени движения и прибытия обществен-
ного транспорта реализуется в системе ин-
теллектуального мониторинга городской 
дорожно-транспортной инфраструктуры.
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БИЗНЕС-АНАЛИЗА И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
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В данной статье рассматриваются вопросы обучения бакалавров направления «Бизнес-информатика» 

современным информационным средствам бизнес-анализа и математического моделирования. В статье 
обобщен опыт организации учебной, научно-исследовательской, проектной работы студентов; приведены 
примеры применения современных информационных средств для математического моделирования и биз-
нес-анализа; показаны методы и средства оптимизации бизнес-процессов и принятия обоснованных реше-
ний в экономике и бизнесе; представлен опыт преподавания математического моделирования и бизнес-мо-
делирования бакалаврам направления «Бизнес-информатика». Современные инструменты математического 
моделирования, используемые в обучении студентов по направлению «Бизнес-информатика», могут вклю-
чать в себя как программное обеспечение для статистического анализа и прогнозирования, так и специ-
ализированные инструменты для оптимизации бизнес-процессов. В статье приведен опыт использования 
в учебном процессе таких инструментов, как Microsoft Excel; MATLAB; R и RStudio; IBM SPSS Statistics; 
Python и библиотек для научных вычислений (NumPy, Pandas, SciPy); Simul8. Для решения задач оптимиза-
ции бизнес-процессов, позволяющих описать и моделировать бизнес-модель компании, в статье представ-
лен опыт применения системы визуального моделирования BusinessStudio; показана необходимость знать 
и грамотно применять различные нотации моделирования и описания архитектуры бизнеса.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, математическое моделирование, моделирование 
бизнес-процессов, бизнес-информатика
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This article discusses the issues of teaching bachelors in the field of “Business Informatics” modern 
information tools for business analysis and mathematical modeling. The article summarizes the experience of 
organizing educational, research, and project work for students; examples of the use of modern information tools for 
mathematical modeling and business analysis are given; shows methods and means of optimizing business processes 
and making informed decisions in economics and business; The experience of teaching mathematical modeling 
and business modeling to bachelors in the field of “Business Informatics” is presented. Modern mathematical 
modeling tools used in teaching students in the field of Business Informatics can include both software for statistical 
analysis and forecasting, as well as tools for business processes optimization. The article presents the experience 
of using such software and tools in the educational process as: Microsoft Excel; MATLAB; R and RStudio; IBM 
SPSS Statistics; Python and libraries for data analysis (NumPy, Pandas, SciPy); Simul8. To solve the problems of 
optimizing business processes that allow describing and modeling the company’s business model, the article presents 
the experience of using the BusinessStudio visual modeling system; shows the need to know and competently apply 
various modeling notations and descriptions of business architecture.

Keywords: digital transformation of education, mathematical modeling, business process modeling, business informatics

Современные инструменты математиче-
ского моделирования и бизнес-анализа яв-
ляются неотъемлемой частью обучения ба-
калавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-
информатика» в Международном банков-
ском институте имени Анатолия Собчака. 

Изучение и практическое применение 
методов моделирования в обучении студен-
тов не только расширяет диапазон теорети-
ческих знаний, но и помогает им приобрести 
компетенции, необходимые для успешной 

карьеры в сфере экономики и информаци-
онных технологий в качестве специалистов 
в области моделирования и бизнес-анализа 
[1]. Кроме того, данные компетенции сту-
денты нашего вуза могут реализовывать 
в научных исследованиях при дальнейшем 
обучении в магистратуре и аспирантуре. 
В своих предыдущих исследованиях авто-
ры обращали внимание на то, что «успеш-
ная деятельность любой современной ком-
пании неразрывно связана с применением 
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различных информационных, аналитиче-
ских IT-систем, современного программно-
го инструментария. Все это позволяет со-
трудникам решать сложные бизнес-задачи 
на современном уровне, проводить модер-
низацию бизнеса» [2, c. 1]. 

В данной статье авторы представляют 
некоторый опыт применения специализи-
рованных программных средств, приме-
няемых в процессе проведения проектной 
работы и научных исследований по дисци-
плинам «Математическое моделирование 
экономических процессов» и «Моделирова-
ние бизнес-процессов».

Цель исследования – предложить мето-
ды совершенствования процесса обучения 
студентов направления «Бизнес-информа-
тика» на основе современных программ-
ных средств.

Материалы и методы исследования
Изучение методов математического 

моделирования необходимо для решения 
проблем прогнозирования и принятия ре-
шений. Основными принципами, на кото-
рых строится обучение студентов дисци-
плине «Математическое моделирование 
экономических процессов», являются аб-
стракция; прогнозирование; оптимизация; 
анализ данных. Студенты учатся разраба-
тывать модели, которые смогут применять 
для прогнозирования бизнес-процессов, 
анализа экономических рисков и принятия 
оптимальных решений на основе математи-
ческих методов. Кроме того, с помощью ма-
тематических моделей можно решать задачи 
оптимизации бизнес-процессов, например 
оптимизации запасов, планирования произ-
водства, управления цепями поставок. Зада-
ния, связанные с анализом данных, позво-
ляют обрабатывать большие объемы дан-
ных, выявлять закономерности и тренды, 
выполнять построение прогностических 
моделей. Все вышеизложенные примеры 
применимы как для анализа бизнес-процес-
сов, так и для разработки информационных 
систем. Важно прийти к пониманию того, 
что математическое моделирование играет 
ключевую роль в бизнес-информатике, по-
могая компаниям принимать обоснованные 
решения, оптимизировать работу и повы-
шать эффективность бизнес-процессов.

Все это важно для подготовки студента 
к будущей профессиональной деятельно-
сти, так как в современном мире, где дан-
ные играют ключевую роль, понимание ме-
тодов математического моделирования яв-
ляется необходимым навыком для будущих 
бизнес-аналитиков [3].

 В качестве практических примеров 
применения методов математического мо-

делирования для решения задач бизнес-
аналитики студентам можно предложить 
следующие: 

− использование математических моде-
лей для прогнозирования спроса на товары 
и услуги, что позволяет оптимизировать 
производственные планы, управлять запа-
сами, устанавливать цены и разрабатывать 
маркетинговые стратегии;

− применение моделирования в финан-
совой сфере для оценки стоимости акти-
вов, прогнозирования доходов и разработ-
ки стратегий управления инвестиционным 
портфелем; 

− использование математического моде-
лирования для оптимизации логистических 
маршрутов доставки, управления запасами, 
планирования складских операций;

− применение математического модели-
рования для анализа рыночных тенденций, 
прогнозирования изменений цен на ак-
ции, валюты, сырье и другие финансовые 
инструменты; 

− использование математического моде-
лирования для оценки финансовых рисков, 
таких как кредитный риск, риск инвести-
ций, операционные риски, а также разра-
ботка стратегий по управлению данными 
рисками. 

Возможно применение математического 
моделирования для решения задач бизнес-
аналитики и в других сферах. 

Как указано в статьях профессора Р.Р. Фо-
кина, современные инструменты матема-
тического моделирования, используемые 
в обучении студентов по направлению 
«Бизнес-информатика», могут  включать в  
себя как программное обеспечение для ста-
тистического анализа и прогнозирования, 
так и специализированные инструменты 
для оптимизации бизнес-процессов. При-
мерами таких инструментов для использо-
вания в учебном процессе являются: 
Microsoft Excel; MATLAB; R и RStudio; 
IBM SPSS Statistics; Python и библиотеки 
для научных вычислений (NumPy, Pandas, 
SciPy); Simul8 [4, 5].

Бакалавры, проходящие обучение по на-
правлению «Бизнес-информатика», должны 
обладать умениями и навыками в области 
математики. Это включает в себя умение 
решать математические задачи, умение ра-
ботать с алгоритмами и статистическими 
методами, а также понимание базовых ма-
тематических концепций, которые исполь-
зуются в информационных технологиях 
и бизнес-анализе [6, 7].

Авторы данной статьи считают, что в про-
цессе преподавания математики студентам 
направления «Бизнес-информатика» стоит 
делать упор на следующие аспекты:
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− при изучении дисциплины «Линейная 
алгебра» следует разобрать основные поня-
тия линейной алгебры, векторной алгебры; 
рассмотреть различные методы решения 
систем линейных уравнений, которые мо-
гут быть применены в бизнес-анализе и ин-
формационных технологиях; 

− при изучении дисциплины «Теория ве-
роятностей и математическая статистика» 
студенты должны освоить основы матема-
тической статистики, включая методы сбо-
ра, обработки и анализа данных, а также 
основы теории вероятности. Это позволит 
им работать с большими объемами данных, 
проводить анализ рынка, прогнозирование 
и принятие бизнес-решений на основе ста-
тистических данных; 

− при изучении дисциплины «Матема-
тический анализ» студенты должны усво-
ить основные понятия дифференциального 
и интегрального исчисления. Знание разде-
лов данной дисциплины поможет студентам 
понять динамические процессы в бизне-
се, такие как изменение цен, рост продаж, 
прогнозирование спроса и другие времен-
ные зависимости;

− при изучении дисциплины «Методы 
оптимизации» следует рассмотреть методы 
математического программирования, такие 
как линейное и динамическое программи-
рование. В дальнейшем это будет необходи-
мо для разработки оптимальных решений 
в бизнес-анализе и оптимизации бизнес-
процессов;

− при изучении дисциплины «Дискрет-
ная математика» следует рассмотреть ос-
новные разделы дискретной математики, 
такие как множества, графы, элементы ком-
бинаторики. Изучение данного материала 
поможет студентам разрабатывать алгорит-
мы обработки данных, оптимизации про-
цессов и принятия решений, связанных с  
информационными технологиями.

В Международном банковском инсти-
туте студентам в рамках научной работы 
предлагаются индивидуальные задания 
и персональные проекты по информацион-
ному и математическому моделированию 
[8, 9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для курса «Математическое моделиро-
вание экономических процессов» авторами 
данной статьи были разработаны практи-
ческие задания, которые предлагаются сту-
дентам для решения как на практических 
занятиях, так и в рамках научно-исследова-
тельской работы. При этом сложность и раз-
нообразие предлагаемых заданий может за-
висеть от различных факторов и уровня об-

учающихся студентов. Ниже представлены 
примеры таких заданий:

• Применение математических моделей 
для прогнозирования финансовых показа-
телей (доходов, расходов, прибыли) целе-
сообразно рассмотреть на примерах оценки 
финансового состояния какой-либо ком-
пании или предприятия. На основе прове-
денных расчетов можно делать прогнозы; 
проводить оценку рисков, принимать опти-
мальные решения.

В МБИ студентами рассматривался во-
прос расчета коэффициента доступности 
жилья (КДЖ). Данный коэффициент пока-
зывает, за сколько лет семья со средним до-
ходом сможет накопить на покупку кварти-
ры, если все свои средства направит только 
на приобретение жилья. С помощью мате-
матических методов студентами был произ-
веден расчет КДЖ для семей с различным 
заработком, построены графики зависимо-
стей КДЖ от различных критериев, выпол-
нен анализ показателей и сделаны выводы.

• Применение математических моделей 
для оптимизации портфеля инвестиций 
можно рассмотреть на примере оценки до-
ходности капитала и стоимости активов. 
Одним из методов вычисления доходности 
инвестиций является использование модели 
ценообразования активов (CAPM). Студен-
тами был изучен данный вопрос, проведена 
корреляция стоимости активов ценных бу-
маг на примере акций некоторых компаний.

Можно также отметить, что использо-
вание математических моделей для опти-
мизации портфеля инвестиций помогает 
инвесторам учитывать различные факторы, 
такие как риск, доходность и корреляция 
между активами, что позволяет принимать 
более обоснованные решения о распределе-
нии капитала.

• Использование математических моде-
лей для прогнозирования спроса и оптими-
зации производственных процессов можно 
предложить при решении задач на опре-
деление оптимального количества сырья, 
необходимого для производства, или опти-
мального распределения ресурсов для мак-
симизации производительности.

В ходе проектной и научно-исследова-
тельской работы студентами МБИ были рас-
смотрены вопросы исследования циклич-
ности в экономике, которая помогает пред-
сказать бизнес-циклы, понять их причины 
и последствия, а также разработать страте-
гии управления финансовыми ресурсами. 
Также исследование цикличности помогает 
принимать решения о монетарной и фи-
скальной политике государства для стаби-
лизации экономики и снижения рисков 
для предпринимателей и инвесторов.
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• Применение математических моде-
лей для управления запасами какого-либо 
предприятия можно рассмотреть на при-
мере поиска оптимального уровня запасов. 
При этом необходимо учитывать различные 
факторы, такие как спрос, сезонность, стои-
мость хранения. Данные результаты позво-
лят компаниям минимизировать издержки 
на запасы, не рискуя недостатком товаров.

При рассмотрении вопроса о примене-
нии систем линейных уравнений (СЛАУ) 
для решения экономических задач, студен-
тами были выделены типы экономических 
задач, в которых используются системы ли-
нейных уравнений (СЛАУ); проанализиро-
ван ход решения и доказано, что использо-
вание методов Крамера, Гаусса и обратной 
матрицы значительно упрощает решение. 

В качестве задания на составление 
СЛАУ в рамках индивидуального задания 
студентам предлагалось решить задачу, 
связанную с понятием бивалютной корзи-
ны, котировок и изменения курса доллара 
и евро. Решая подобную задачу, студенты 
изучают концепцию бивалютной корзины, 
делают выводы и строят прогнозы.

При исследовании вопроса о примене-
нии функции полезности студенты решают 
задачу с применением программы для ра-
боты с электронными таблицами MS Excel, 
также делают выводы.

Вопрос применения теории динамиче-
ских рядов в качестве метода оценки про-
изводственного или социального процесса 
был рассмотрен студентами с использо-
ванием оценки динамического ряда с по-
мощью относительных и абсолютных ве-
личин, а также с использованием средних 
показателей. Оценка процессов в динамике 
позволяет выявить тенденцию их развития 
в краткосрочном, среднесрочном или дол-
госрочном периоде, а также сформировать 
прогноз, на базе которого можно провести 
тактико-стратегическое планирование наи-
более рационально. В работе студентов 
представлены показатели изменения рядов: 
темп роста, темп прироста, абсолютный 
прирост, коэффициент роста и абсолютное 
значение 1 % прироста. Эти величины были 
рассмотрены в парадигме двух подходов: 
базисного и цепного. 

Для прогнозирования спроса на товары 
и услуги можно использовать различные 
математические методы, такие как анализ 
временных рядов, регрессионный анализ, 
методы машинного обучения и др.

В рамках индивидуальных проектов 
для оценки возможных рисков, которые мо-
гут встретиться при решении задач, студен-
там предлагается использовать числовые 
характеристики случайных величин, такие 

как среднее значение, дисперсия, стандарт-
ное отклонение и др., а также методы корре-
ляционного и регрессионного анализа. 

Примером выполнения такой задачи яв-
ляется задание об исследовании студента-
ми взаимосвязи данных о доходе компании 
«TOY», тыс. руб., от доли проданных игру-
шечных машинок, %.

В ходе работы студенты вычисляют чис-
ловые характеристики, строят линию ре-
грессии, делают выводы о тесноте связи. 

Это лишь некоторые примеры использо-
вания математических моделей для приня-
тия решений в финансовой сфере и оптими-
зации производственных процессов в кон-
тексте бизнес-информатики, которые можно 
предложить студентам данного направле-
ния в качестве практического задания.

Отметим, что математическое модели-
рование играет значительную роль в разви-
тии бизнес-информатики. Задачи, основан-
ные на методах математического модели-
рования, могут быть использованы для по-
нимания основных принципов и методов 
анализа данных, для изучения различных 
научных явлений, для анализа экономиче-
ских процессов, для прогнозирования ры-
ночных тенденций, для оптимизации ин-
вестиционных портфелей, для нахождения 
и принятия оптимальных решений. В своих 
предыдущих публикациях авторы отмеча-
ли, что «такие задания целесообразно пред-
лагать в рамках учебной практики студен-
там различных направлений подготовки, 
так как они предполагают существенную 
долю самостоятельной работы и основы-
ваются на базовых знаниях, полученных 
в рамках дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятель-
ности» [10].

Специалисты в области бизнес-анализа 
и моделирования становятся все более вос-
требованными на российских предприятиях 
различного масштаба, поэтому представля-
ется важным участие студентов в реинжи-
ниринге реальных бизнес-процессов [11, 
12]. Например, в рамках производствен-
ной практики студенты Международного 
банковского института принимают участие 
в совершенствовании системы докумен-
тооборота вуза под руководством специ-
алистов отдела информационных техноло-
гий. Для реализации задач таких проектов 
студентам необходимы знания, которые 
они получают в рамках дисциплины «Моде-
лирование бизнес-процессов». В учебную 
программу дисциплины включены такие 
темы, как общие сведения и изучение роли 
бизнес-процесса на предприятии, рассма-
тривается обзор методологий описания биз-
нес-процессов (таких как методология объ-
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ектно-ориентированного моделирования, 
методология функционального моделиро-
вания, ARIS-метод, методология BPMN) 
и приводятся практические примеры. 

В контексте всего вышеизложенного, 
основная задача – научиться моделировать 
различные стороны деятельности предпри-
ятия и показать специфику различных под-
ходов к моделированию бизнес-процессов 
на примере применения различных инстру-
ментальных средств. На наш взгляд, важно, 
изучая базовые методологии моделирова-
ния бизнес-процессов, научить студентов 
применять различные программные сред-
ства. Д.С. Кулябов в своем труде «Введение 
в формальные методы описания бизнес-
процессов» отмечает «использование одной 
методологии и одной нотации проектирова-
ния для решения некоторой задачи (UML); 
использование одной нотации для отобра-
жения нескольких разных точек зрения 
на одну проблему (BPMN); использование 
нескольких методологий и нескольких но-
таций для решения некоторой общей зада-
чи (IDEF, ARIS)» [13]. Поэтому на занятиях 
преподаватель предлагает студентам рабо-
тать в таких базовых нотациях, как UML, 
IDEF, ARIS, BPMN. Данные методологии 
позволяют моделировать функции, объек-
ты, информационные потоки, потоки работ. 

Так же как для решения практических 
задач математического моделирования, 
для выполнения практических задач бизнес-
анализа возникла необходимость в привле-
чении специализированного программного 
обеспечения. На данный момент применя-
ют как известные ранее, так и совершенно 
новые программные средства, позволяю-
щие проводить анализ бизнес-процессов 
компании. Своего рода «классикой» бизнес-
аналитиков для моделирования и анализа 
бизнес-процессов в нотациях IDEF и DFD 
ранее являлась программа AllFusion Process 
Modeler BPwin. Однако в настоящее время 
возникла необходимость искать аналоги 
данного программного средства, поскольку 
функционала такого продукта, как, напри-
мер, MS Visio, недостаточно. Одним из ва-
риантов включения в учебный процесс про-
грамм бизнес-моделирования стала система 
BusinessStudio компании «Современные 
технологии управления». Применение дан-
ного программного средства в учебном 
процессе позволит подготовить студентов 
к применению информационных техноло-
гий в управлении организацией, изучить 
понятие бизнес-архитектуры компании. 

Приведем некоторые пояснения. Стра-
тегия компании определяет, какие продукты 
и услуги должны выпускаться и предостав-
ляться. Именно стратегией определяется 

необходимость тех или иных продуктов 
или услуг. Логика построения бизнес-ар-
хитектуры предприятия – это взаимосвя-
занная, многоуровневая совокупность вну-
тренних бизнес-моделей компании: про-
дуктовой модели, модели работ, модели 
процессов и проектов. Процессы и проекты 
определяют организационную структуру. 
Более низкий уровень бизнес-архитекту-
ры – уровень документов и показателей 
(бюджетов, эффективности). Программное 
средство BusinessStudio позволяет разра-
ботать целостную бизнес-модель предпри-
ятия исходя из принципа сквозной структу-
ры: если меняется стратегия – происходят 
изменения на всех остальных уровнях биз-
нес-архитектуры. Моделируя в программе 
BusinessStudio, можно применять различ-
ные нотации бизнес-моделирования, на-
пример EPC, BPMN, построить функцио-
нальную модель компании, изучить прин-
ципы ее декомпозиции и в итоге – полу-
чить формальное описание корпоративной 
деятельности. 

Заключение
Математическое моделирование и биз-

нес-моделирование имеет большой потен-
циал для развития образования в области 
бизнес-информатики и может значительно 
повысить уровень подготовки специали-
стов в этой области. В процессе обучения 
студентов по направлению «Бизнес-инфор-
матика» необходимо применять методы ма-
тематического моделирования и моделиро-
вания бизнес-процессов. Для проведения 
практических занятий и организации про-
ектной деятельности необходимо привле-
кать современные программные средства, 
в том числе отечественного производства. 
Преподавателю необходимо постоянно со-
вершенствовать и обновлять программы 
и методические материалы учебных дис-
циплин, обоснованно подходить к выбору 
программного инструментария. 
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Одной из приоритетных задач государства является создание эффективной системы, направленной 
на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. Анализ статистических данных 
позволил определить, что среди трудоустроившихся выпускников системы среднего профессионально-
го образования значительная часть трудоустраивается на должность, не связанную с полученной спе-
циальностью. Цель исследования состоит в обосновании необходимости участия родителей (законных 
представителей) обучающихся в образовательных отношениях по сопровождению самоопределения 
студентов в профессиональной сфере. В настоящее время не исследовано участие законных представи-
телей в отношениях по сопровождению профессионального самоопределения студентов, обучающихся 
в техникумах, колледжах. Выявленные статистические данные о количестве несовершеннолетних сту-
дентов-очников, обучающихся в техникумах и колледжах, свидетельствуют о том, что их значитель-
но больше совершеннолетних (часто до 80 % и более общего количества обучающихся очной формы). 
Формирование эффективной системы профессионального самоопределения обучающихся требуется 
не только на этапе обучения в школе, но и в последующем, так как вопрос самоопределения в про-
фессиональной сфере возникает не только на этапе выбора специальности. Сделан вывод о возмож-
ности и необходимости родителя студента, не достигшего совершеннолетия, принимать участие в об-
разовательных отношениях по сопровождению в профессиональной сфере. Участие родителя в данном 
процессе часто оказывает положительное влияние на самоопределение, но при этом образовательные 
организации не всегда могут реализовать права родителей, установленные законом. Связь между всеми 
участниками образовательных отношений, которая обеспечивается при педагогическом сопровождении 
самоопределения студентов (не формальная, а реальная), при правильной организации образовательно-
го процесса повышает мотивацию студента к обучению и формирует более устойчивое самоопределе-
ние студентов в профессиональной сфере.

Ключевые слова: участие законных представителей, среднее профессиональное образование, участники 
образовательных отношений, сопровождение, профессиональное самоопределение

LEGAL REPRESENTATIVES (PARENTS)  
AS PARTICIPANTS IN EDUCATIONAL RELATIONS  

TO SUPPORT THE SELF-DETERMINATION  
OF STUDENTS IN THE PROFESSIONAL FIELD

Baeva Yu.A.
Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute, Nevinnomyssk,  

e-mail: baevanieup@yandex.ru

One of the priority tasks of the state is to create an effective system aimed at self-determination and 
professional guidance for everyone. Analysis of statistical data made it possible to determine that among 
employed graduates of the secondary vocational education system, a significant part is employed in a position 
not related to the specialty received. The purpose of the study is to substantiate the need for the participation of 
parents (legal representatives) of students in educational relations to support students’ self-determination in the 
professional field. At present, the participation of legal representatives in relations to support the professional self-
determination of students studying in technical schools and colleges has not been studied. Identified statistical 
data on the number of minor full-time students studying in technical schools and colleges indicate that there are 
significantly more of them than adults (often up to 80% or more of the total number of full-time students). The 
formation of an effective system of professional self-determination of students is required not only at the stage 
of studying at school, but also subsequently, since the issue of self-determination in the professional sphere 
arises not only at the stage of choosing a specialty. The conclusion is made about the possibility and necessity 
of the parent of a student who has not reached the age of majority to participate in educational relationships 
for support in the professional field. The parent’s participation in this process often has a positive impact on 
self-determination, but at the same time, educational organizations cannot always realize the rights of parents 
established by law. The connection between all participants in educational relations, which is provided with 
pedagogical support for students’ self-determination (not formal, but real), with the correct organization of the 
educational process, increases the motivation of the student to study and forms a more stable self-determination 
of students in the professional sphere.

Keywords: participation of legal representatives, secondary vocational education, participants in educational relations, 
support, professional self-determination
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Проблема профессионального самоо-
пределения обучающихся является актуаль-
ной, требующей разрешения, так как хотя ей 
и посвящены научные работы, но они пред-
ставляют собой исследования профессио-
нального самоопределения старшеклассни-
ков [1], студентов вузов [2, 3], либо обуча-
ющихся конкретного субъекта Российской 
Федерации [4], а вопрос педагогического 
сопровождения профессионального само-
определения обучающихся системы средне-
го профессионального образования являет-
ся недостаточно изученным. 

Создание эффективной системы, на-
правленной на самоопределение и профес-
сиональную ориентацию всех обучающих-
ся, – одна из важных задач государственной 
политики в сфере образования, что  под-
тверждается таким документом, как  Распо-
ряжение Правительства РФ от  14.12.2021  
№ 3581-р, которым утверждена программа 
сроком до 2030 г., направленная на реше-
ние вопроса занятости молодежи, опреде-
лило несколько проблем трудоустройства 
молодежи, к которым в том числе отнесло 
несформированность (или недостаточную 
сформированность) ориентации в профес-
сиональной сфере, что выступает причиной 
затруднения выстраивания профессиональ-
ной карьеры [5].

Вопрос самоопределения в профес-
сиональной среде возникает не только 
при выборе специальности, он сохраняется 
и в процессе получения образования разных 
уровней. Следовательно, до сих пор акту-
альным является решение задачи по созда-
нию эффективной модели педагогического 
сопровождения профессионального само-
определения обучающихся. Причем такой, 
которая бы предусматривала универсаль-
ные элементы, позволяющие применять ее, 
независимо от направления (специально-
сти), а также уровня образования.

Труды ряда исследователей содержат 
выводы о том, что значимое влияние на про-
фессиональное самоопределение оказыва-
ют родители обучающихся. Так, по мнению 
Т.М. Коньшиной, Т.Ю. Садовниковой, дис-
танцирование законных представителей 
не позволяет подростку получать необхо-
димую поддержку в построении професси-
ональной перспективы, а в такой поддерж-
ке несовершеннолетние все же нуждаются 
[6, с. 84]. О.У. Гогицаева считает, что демон-
страция родителем отчужденности неблаго-
приятно влияет на развитие несовершенно-
летнего, в том числе на его профессиональ-
ное самоопределение [7, с. 185]. Влияние 
родителей на профессиональный выбор 
старшеклассника также рассмотрено в на-
учных работах Л.В. Карцевой [8], Л.Б. Бах-

тигуловой [9], В.Г. Денисовой, А.Г. Козло-
вой, Л.В. Крайновой, М.М. Сперанского 
[10], Л.В. Мамедовой и В.Н. Стручковой 
[11], Т.М. Коньшиной, Т.Ю. Садовниковой 
[12] и др. 

В поддержке законных представителей, 
как было указано выше, несовершеннолет-
ние нуждаются и на этапе выбора профес-
сии, и в течение всего процесса обучения. 
Образовательным организациям необхо-
димо это учитывать при формировании 
и реализации образовательной программы, 
а также принимать во внимание характер 
отношений студента с родителями, другими 
членами семьи, особенности их социаль-
ного положения, иные факторы, влияющие 
на профессиональное самоопределение 
(после проведения предварительного ан-
кетирования данные сведения могут, на-
пример, использоваться для формирования 
индивидуальных заданий). Взаимодействие 
образовательных организаций с родителями 
должно быть более эффективным, направ-
ленным на обеспечение устойчивости про-
фессионального самоопределения студента.

Вовлечение родителей в образователь-
ный процесс в настоящее время ограничи-
вается возможностью их участия в профори-
ентационной работе в качестве лиц, получа-
ющих информацию о предлагаемых специ-
альностях, а также незначительным объемом 
иных прав, который, во-первых, часто обра-
зовательными организациями не реализует-
ся, а, во-вторых, мнению автора, является не-
достаточным и может быть расширен с уче-
том проведенного исследования.

Целью исследования является опреде-
ление объема возможного и необходимого 
участия родителей (законных представите-
лей) в образовательных отношениях, позво-
ляющего повысить эффективность сопро-
вождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся.

Достижению цели будет способствовать 
решение следующих задач:

− оценка возможности и обязательности 
участия родителей в образовательных отно-
шениях по сопровождению профессиональ-
ного самоопределения обучающихся;

− определение объема прав, действи-
тельно реализуемых законными предста-
вителями в отношениях с образовательны-
ми организациями;

− выявление компонентов образователь-
ного процесса, в которых участие родителя 
может повысить устойчивость самоопреде-
ления студентов в профессиональной сфере.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования исполь-

зовались следующие методы: опросный 
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метод (анкетирование, метод педагогиче-
ского эксперимента), сравнительно-право-
вой метод, качественный и количествен-
ный методы.

Анализ научных трудов свидетельствует 
о том, что они в основном посвящены вли-
янию родителей на профессиональное са-
моопределение старшеклассников. В то же 
время, считаем, это подтверждает влияние 
законных представителей и на самоопре-
деление обучающихся системы среднего 
профессионального образования (далее – 
организаций СПО), так как такое влияние, 
безусловно, не прекращается автоматиче-
ски с завершением обучения в школе и по-
ступлением в техникум, колледж или вуз. 
Большинство обучающихся системы СПО, 
как и школьники, на первом курсе являют-
ся несовершеннолетними. Это объясняется 
тем, что в техникумы и колледжи абитуриен-
ты поступают, как правило, после 9 класса. 
При этом значительное количество студен-
тов не достигают совершеннолетия на про-
тяжении большей части периода обучения.

Так, например, в НАЧ ПОУ «Невинно-
мысский экономико-правовой техникум» 
в январе 2024 г. из обучающихся очной фор-
мы обучения (далее – ОФО) несовершенно-
летними являлись:

а) на 1 курсе (после 9 класса) – 91 % сту-
дентов от общего количества обучающихся 
1 курса, поступивших после 9 класса, 

б) на 2 курсе (после 9 класса) – 58 % сту-
дентов от общего количества обучающихся 
2 курса, поступивших после 9 класса;

в) на 3 курсе (после 9 класса) – 35 % сту-
дентов от общего количества обучающихся 
3 курса, поступивших после 9 класса,

а всего в 2024 г. (в январе) из обучающих-
ся ОФО несовершеннолетними являлись 
80 % общего количества студентов ОФО.

При организации образовательного про-
цесса также необходимо учитывать то, что  
профессиональное становление личности 
предполагает постоянный процесс профес-
сионального самоопределения, устойчи-
вость которого при освоении образователь-
ной программы может претерпевать измене-
ния (в том числе в связи с оказанием влияния 
на студента различных внешних факторов: 
семейного, экономического, социального 
и иного характера). Актуальна необходи-
мость активного вовлечения родителей не-
совершеннолетних обучающихся в образо-
вательный процесс (его организацию). Это, 
например, позволит своевременно отслежи-
вать (через их взаимодействие с кураторами, 
социальным педагогом, психологом) измене-
ния вышеуказанных факторов, которые мо-
гут быть использованы для подготовки ин-
дивидуальных заданий в целях формирова-

ния устойчивого самоопределения студента 
в профессиональной сфере. 

Так, в НАЧ ПОУ «Невинномысский эко-
номико-правовой техникум» в отдельных 
группах за обучающимися закрепляются 
темы курсовых работ, а также формируют-
ся практические задания с учетом сведений, 
как ранее собранных в результате анкетиро-
вания (опроса), так и анкетирования, про-
водимого ежегодно, позволяющих при ре-
ализации образовательной программы реа-
гировать на изменившиеся в среде студента 
факторы, которые могут оказать влияние 
на его профессиональное самоопределение. 
Например, по юридическим дисциплинам, 
учитывая особенности социального стату-
са студента и его семьи, даются темы работ 
и задания, связанные с правовым регулиро-
ванием социального обеспечения многодет-
ных или молодых семей, граждан, находя-
щихся на специальной военной операции, 
лиц, оставшихся без попечения родителей, 
потерявших кормильца и иные подобные; 
также связанные правовым регулированием 
договоров, заключение которых для кон-
кретного обучающегося является наиболее 
актуальным, с ориентацией на его теку-
щие жизненные обстоятельства. В одной 
из групп, в которой студенты получили 
темы курсовой работы без учета факторов, 
влияющих на них, выполнили работы ранее 
установленного срока 26 % обучающих-
ся группы, к установленному сроку (в по-
следний или предпоследний день) – 55 %, 
остальные 19 % – позднее установленного 
срока. Эта же группа на следующем курсе 
получила темы работ уже с учетом вышеука-
занных факторов. Работы выполнили ранее 
установленного срока 59 % студентов груп-
пы, к установленному сроку – 30 % и только 
11 % сдали работы позднее, что свидетель-
ствует о повышении уровня вовлеченности 
обучающихся в образовательный процесс. 
Качество работ также было выше по срав-
нению с ранее выполненными. При этом 
необходимо отметить, что данные рабо-
ты выполнялись по дисциплинам у одного 
и того же преподавателя.

Социальный статус студента и его се-
мьи, иные факторы могут при их учете в  
образовательной деятельности обеспечить 
более устойчивое профессиональное само-
определение обучающегося. Участие роди-
теля в данном процессе часто оказывает по-
ложительное влияние на самоопределение, 
но при этом образовательные организации 
не всегда могут реализовать права родите-
лей, установленные законом. 

Перед тем, как определим сложности 
практической реализации указанных прав, 
необходимо оценить возможность и обяза-
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тельность участия законных представите-
лей студентов в образовательных отноше-
ниях. Для этого проведем анализ положе-
ний действующих нормативных актов. Так 
как несовершеннолетних студентов больше 
в организациях СПО, чем в вузах, акцент 
в анализе будем делать на правовое по-
ложение родителей именно в техникумах, 
колледжах. 

В Федеральном законе от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании) 
определено, что законные представители 
(родители) студентов, не достигших совер-
шеннолетия, названы в качестве участников 
образовательных отношений (п. 13 ст. 2 ФЗ 
«Об образовании в РФ»). Следовательно, 
пока студент является несовершеннолет-
ним, техникум может вовлекать в процесс 
сопровождения самоопределения обучаю-
щегося в профессиональной сфере его за-
конного представителя. Один из основных 
принципов государственной политики со-
пряжен с обеспечением прав родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
не достигших 18 лет, на участие в управ-
лении техникумом (ст. 3). Статья 10 Зако-
на об образовании, посвященная структуре 
системы образования, определила, что ро-
дители студентов, не достигших совершен-
нолетия, включены в указанную систему. 
Согласно ст. 12.1 этого Закона советы роди-
телей наделены правом участвовать в раз-
работке рабочих программ воспитания и ка-
лендарных планов воспитательной работы 
(далее – программ и планов воспитания). 
Также техникумом должны быть созданы 
условия ознакомления со своими учреди-
тельными документами (Уставом) не толь-
ко работников, студентов, но и родителей 
студентов, не достигших совершеннолетия 
(ст. 25 Закона об образовании). Кроме того, 
ст. 28 Закона об образовании определено, 
что к компетенции образовательной орга-
низации отнесено, наряду с иным, и со-
действие деятельности родителей несовер-
шеннолетних студентов, осуществляемой 
в техникуме. 

Техникум, как и любая другая образова-
тельная организация, обязан осуществлять 
свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством, в том числе соблюдать пра-
ва и свободы родителей студентов, не до-
стигших совершеннолетия (пп. 3 п. 6 ст. 28  
Закона об образовании). Этот же закон за  
нарушение прав и свобод родителей в п. 7   
ст. 28 установил административную от-
ветственность, которая возложена на саму 
организацию и ее должностных лиц. От-
ветственность установлена ст. 5.57 КоАП, 
согласно которой на ответственных за на-

рушение лиц может быть наложен штраф 
от 30 тыс. руб. до 200 тыс. руб., либо дис-
квалификация от 1 года до 2 лет (в зависи-
мости от характера нарушения и субъекта, 
осуществившего такое нарушение).

Пункт 3 ст. 30 Закона об образовании 
определяет, что при принятии локальных 
актов, которые затрагивают права студен-
тов, необходимо учитывать мнение совета 
родителей. Причем в данном положении 
упомянут Совет как представитель всех ро-
дителей, без отсылки к несовершеннолетию 
их детей. Ведь часто заказчиком обучения 
(при платном обучении) выступает один 
из родителей, даже если студент на мо-
мент поступления достиг совершенноле-
тия. В том же Законе (п. 1 ст. 38) указано, 
что мнение Совета родителей (далее – Со-
вета) обязательно учитывается, если тех-
никум установил требования к одежде сту-
дентов. Пункт 7 статьи 43 Закона об образо-
вании обязывает учитывать мнение Совета 
и в случае применения за совершение сту-
дентом проступка (дисциплинарного) меры 
наказания (взыскания). Также мнение ро-
дителя учитывается при принятии решения 
об отчислении несовершеннолетнего сту-
дента, достигшего 15 лет и не получившего 
школьного образования (9 классов). Статья 
44 (пункт 2) вменяет в обязанность техни-
кума оказание помощи родителю в воспи-
тании его ребенка, не достигшего 18 лет, 
развитии его способностей и, при необхо-
димости, помощи в коррекции нарушений 
развития студента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Закон об образовании, включив родите-
лей студентов, не достигших 18 лет, в струк-
туру системы образования, наделил их в тех-
никуме правами на следующее: 1) участие в  
управлении техникумом; 2) содействие тех-
никума деятельности родителей, осущест-
вляемой в техникуме; 3) учет мнения (через 
Совет родителей) при принятии локальных 
актов, затрагивающих права студентов; 4) 
учет мнения при применении меры дисци-
плинарного взыскания, применяющегося 
к студенту, совершившему дисциплинар-
ный проступок; 5) участие в  разработке 
программ и планов воспитания; 6) по-
мощь в воспитании студента, не достигше-
го 18 лет, в развитии его индивидуальных 
особенностей; 7) и другими правами.

Действующее законодательство пред-
полагает необходимость взаимодействия 
техникума с родителями (законными пред-
ставителями) студентов в образовательных 
отношениях в течение как минимум всего 
периода несовершеннолетия обучающихся. 
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На практике же, как правило, образо-
вательная организация подходит к выпол-
нению данных обязанностей формально, 
определяя представителей родителей, вхо-
дящих в Совет родителей, чье участие часто 
заканчивается на учете мнения при приня-
тии локальных актов, затрагивающих права 
и интересы студентов, не достигших совер-
шеннолетия. Тогда как остальные закон-
ные представители часто не вовлекаются 
в организацию образовательного процесса, 
не привлекаются к высказыванию мнений 
по принимаемым локальным актам, форми-
руемым образовательным программам.

Техникумы, колледжи, как и вузы, раз-
рабатывают образовательные программы 
в соответствии с ФГОС (п. 7 ст. 12 Закона 
об образовании), которые определяют тре-
бования к структуре программы. Приказ 
Минпросвещения РФ от 24.08.2022  № 762  
«Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» 
(далее – Порядок) в п. 7 определил, что про-
грамма СПО (далее – программа технику-
ма) – это комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планиру-
емые результаты) и организационно-педа-
гогических условий, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), других компонентов, оценочных 
и методических материалов, а также в виде 
программы и плана воспитания, форм атте-
стации [13]. 

Согласно п. 30 вышеуказанного Поряд-
ка обучение в техникуме сопровождается 
обязательным текущим контролем успева-
емости и промежуточной аттестацией сту-
дентов. Порядок проведения такого кон-
троля и аттестации определяется технику-
мом самостоятельно.

 Это положение дублирует содержание 
п. 1 ст. 58 Закона об образовании. Следова-
тельно, требования законодательства о по-
рядке проведения контроля успеваемости 
не содержат запрета на привлечение в каче-
стве участника образовательных отношений 
при проведении текущего контроля, проме-
жуточной аттестации родителя обучающе-
гося, не достигшего совершеннолетия. Под-
пункт 4 п. 3 ст. 44 Закона об образовании 
предоставляет родителю несовершеннолет-
него студента право знакомиться с содержа-
нием образования, используемыми метода-
ми обучения и воспитания, образователь-
ными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей. 

Один из компонентов образовательной 
программы СПО – государственная итого-

вая аттестация (далее – ГИА) – реализуется 
в соответствии с Приказом Минпросвеще-
ния от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении 
Порядка проведения ГИА по образователь-
ным программам среднего профессиональ-
ного образования» (далее – Порядок прове-
дения ГИА) [14]. Согласно п. 6 указанного 
Порядка, по общему правилу ГИА может 
проводиться в следующих формах: госу-
дарственный экзамен, защита дипломной 
работы, демонстрационный экзамен. В со-
ответствии с п. 59 Порядка проведения ГИА 
сдача государственного экзамена и защита 
дипломных работ (за исключением той, ко-
торая затрагивает вопросы государственной 
тайны) проводится на открытых заседаниях 
государственных экзаменационных комис-
сий, то есть данное положение напрямую 
позволяет присутствовать любому лицу, 
в том числе родителю, на государственной 
итоговой аттестации, но только проводимой 
в форме государственного экзамена и защи-
ты дипломной работы.

В то же время, как было указано выше, 
одной из форм ГИА является демонстра-
ционный экзамен. Он сдается в центре 
проведения демонстрационного экзамена 
(далее – ЦПДЭ). ЦПДЭ – это площадка, 
оборудование и оснащение которой должно 
соответствовать «инфраструктурному ли-
сту». Данный лист (комплект) предъявляет 
требования к количеству рабочих (посадоч-
ных) мест для выпускников, сдающих де-
монстрационный экзамен, мест для главно-
го эксперта и линейных экспертов. То есть 
размещение всех лиц, непосредственно 
находящихся в помещениях центра прове-
дения демонстрационного экзамена, не по-
зволяет находиться в данных помещениях 
иным лицам, в том числе родителям. 

При этом необходимо отметить, что  
обеспечение средствами видеонаблюдения 
при демоэкзамене является правом, а не  обя-
занностью организаций СПО (п. 50 Порядка 
проведения ГИА), в отличие от, например, 
видеонаблюдения, организуемого в обяза-
тельном порядке при проведении ЕГЭ. При-
чем это не свидетельствует о возможности 
открыто провести демонстрационный эк-
замен, в п. 50 говорится только о праве об-
разовательной организации осуществить 
видеозапись хода экзамена. Это нарушает 
принцип открытости, с соблюдением ко-
торого должен проводиться демонстраци-
онный экзамен (требование п. 49 Порядка 
проведения ГИА). В связи с чем считаем, 
что либо инфраструктурные листы должны 
предусматривать возможность присутствия 
на ГИА родителей и иных лиц, либо Поря-
док проведения ГИА должен предусматри-
вать обязанность обеспечивать открытость 
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проведения демоэкзамена с использованием 
информационных технологий. Технически 
организовать видеонаблюдение и обеспе-
чить подключение родителей при проведе-
нии демоэкзамена образовательные орга-
низации СПО могут – через доступ к сети 
Интернет к сервису для проведения видео-
конференций по предварительно сформиро-
ванной ссылке. Считаем, что организация 
именно такого открытого проведения демо-
экзамена должна стать обязательной для об-
разовательных организаций СПО, что по-
зволит родителям подключаться к трансля-
ции ГИА в форме демонстрационного экза-
мена, что, в свою очередь, может оказывать 
положительное влияние на профессиональ-
ное самоопределение обучающихся. И это 
позволит устранить противоречие между 
установленным принципом открытости и  
реальной невозможностью родителям при-
сутствовать на  ГИА в связи с жестко уста-
новленными требованиями к помещениям 
и наличием конкретного оборудования, по-
садочных мест, не предназначенных для раз-
мещения иных лиц.

Аналогичное правило об открытости 
защиты, носящее обязательный характер, 
должно быть установлено в отношении 
проведения защит курсовых работ, индиви-
дуальных проектов, отчетов по практикам. 
Это, во-первых, подготовит обучающихся 
к открытой защите на ГИА, а во-вторых, 
такое участие родителей не будет являться 
чрезмерным (так как касается лишь отдель-
ных элементов реализации образовательной 
программы). 

В Невинномысском экономико-право-
вом техникуме в одной из учебных групп 
была организована защита курсовых работ 
с возможным подключением родителей 
через сервис видеоконференций, результат 
проведения которой показал более высокий 
уровень подготовки студентов к защите, 
по сравнению со студентами групп, в кото-
рых защита проходила в традиционном ре-
жиме. В настоящее время такие положения 
в нормативно-правовых актах отсутствуют. 
Именно императивный характер такого пра-
вила позволил бы во всех образовательных 
организациях на этапе защиты повысить 
вовлеченность родителей в образователь-
ный процесс, что должно положительно 
отразиться и на убежденности студента 
в верности принятого по поводу выбранной 
профессии решения. Когда родители имеют 
чувство причастности к образовательной 
организации, это часто влияет на повыше-
ние успеваемости студента, его мотивации 
в обучении. Интерес родителей к образова-
тельным результатам мотивирует студентов 
к обучению [15, с. 163].

Заключение
Проведенный анализ научных трудов 

и нормативных документов позволил сде-
лать вывод о том, что родители (законные 
представители) влияют на самоопределе-
ние обучающихся не только на этапе вы-
бора специальности, но и в процессе всего 
обучения. Вовлечение родителей в образо-
вательный процесс в настоящее время до-
статочно ограничено, а часть прав, предо-
ставленных законодательством родителям, 
не может быть реализована образователь-
ными организациями в связи с имеющими-
ся ограничениями, противоречащими уста-
новленным принципам (например, при про-
ведении демонстрационного экзамена пло-
щадки должны быть оборудованы согласно 
«инфраструктурным листам», не предусма-
тривающим места для размещения в поме-
щениях родителей, хотя демоэкзамен дол-
жен проводиться с соблюдением принципа 
открытости). 

Автор считает, что, как и государствен-
ный экзамен с защитой дипломных работ, 
которые проводятся на открытых заседани-
ях комиссий, так и защита курсовых работ, 
индивидуальных проектов, отчетов по прак-
тикам в обязательном порядке должна быть 
в образовательных организациях открытой. 
Проведенное исследование подтверждает 
эффективность открытых защит. 

Участие родителей в сопровождении 
профессионального самоопределения об-
учающихся может быть опосредован-
ным – через получение от них информации 
о факторах, которые оказывают влияние 
на устойчивость самоопределения их ребен-
ка в профессиональной сфере. Такие сведе-
ния могут быть использованы при форми-
ровании образовательной программы, реа-
лизация которой будет более эффективной. 

Обеспечиваемая при сопровождении са-
моопределения студентов в профессиональ-
ной сфере связь (не формальная, а реальная) 
между всеми участниками образовательных 
отношений (между педагогическим работ-
ником, студентом, его родителем, образо-
вательной организацией) при правильной 
организации данного процесса повышает 
мотивацию студента к обучению и форми-
рует у него более устойчивое профессио-
нальное самоопределение.
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Создание научно-технического ресурса, реализуемого в сфере оборонно-промышленного комплекса го-
сударства, требует совершенствования военного образования с целью подготовки специалистов, способных 
выявлять сущность проблем и пути их решения в профессиональной деятельности. Цель исследования – 
обсуждение преимуществ и особенностей проведения лекционных занятий по естественнонаучным дисци-
плинам с курсантами военного вуза, обеспечивающих высокое качество подготовки военных специалистов. 
Предметом исследования является создание мультимедийного сопровождения лекций по естественнонауч-
ным дисциплинам, позволяющего курсантам военных вузов применять полученные знания при решении 
задач профессиональной деятельности. Изучены педагогические и дидактические аспекты проведения 
лекционных занятий с курсантами по естественнонаучным дисциплинам. В статье обсуждаются пробле-
мы сочетания устного изложения материала с его наглядным представлением в виде электронной лекции. 
Курс лекций по дисциплинам «Физика», «Химия» и «Концепции современного естествознания» разработан 
в соответствии с едиными требованиями к представлению учебной информации и включает рациональное 
соотношение различных методических форм. Предметное содержание курсов физики, химии и концепции 
современного естествознания построено с учетом внутри- и междисциплинарных связей. Предложен алго-
ритм создания электронных лекций, обоснована целесообразность адаптации компьютерных ресурсов к об-
учению курсантов военного вуза, приведены примеры междисциплинарного взаимодействия. Рассмотрены 
требования к содержанию информации и оформлению слайдов для мультимедиапрезентаций. Для оценки 
качества лекционных занятий с применением современных мультимедиатехнологий проведено анонимное 
тестирование курсантов, которое показало положительное воздействие компьютерных средств обучения 
на профессиональную подготовку военных специалистов.

Ключевые слова: курсанты, мультимедийные презентации, электронные лекции, естественнонаучные дисциплины

METHODOLOGICAL FEATURES OF CONDUCTING  
LECTURE CLASSES IN NATURAL SCIENCE DISCIPLINES  

WITH CADETS OF A MILITARY UNIVERSITY
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The creation of a scientific and technical resource implemented in the sphere of the state’s military-industrial 
complex requires improving military education in order to train specialists who are able to identify the essence of 
problems and ways to solve them in professional activities. The purpose of the study is to discuss the advantages 
and features of conducting lectures in natural science disciplines with cadets of a military university, ensuring high 
quality training of military specialists. The subject of the study is the creation of multimedia support for lectures in 
natural science disciplines, allowing cadets of military universities to apply the acquired knowledge when solving 
problems of professional activity. The pedagogical and didactic aspects of conducting lectures with cadets in natural 
science disciplines have been studied. The article discusses the problems of combining oral presentation of material 
with its visual presentation in the form of an electronic lecture. The course of lectures on the disciplines “Physics”, 
“Chemistry” and “Concepts of modern natural science” is developed in accordance with uniform requirements for the 
presentation of educational information and includes a rational relationship between various methodological forms. 
The subject content of courses in physics, chemistry and the concepts of modern natural science is structured taking 
into account intra- and interdisciplinary connections. An algorithm for creating electronic lectures is proposed, the 
feasibility of adapting computer resources to training cadets at a military university is substantiated, and examples 
of interdisciplinary interaction are given. The requirements for the content of information and the design of slides 
for multimedia presentations are considered. To assess the quality of lecture classes using modern multimedia 
technologies, anonymous testing of cadets was carried out, which showed the positive impact of computer-based 
learning tools for the professional training of military specialists.

Keywords: cadets, multimedia presentations, electronic lectures, natural science disciplines

Одной из задач Программы фундамен-
тальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период 

(2021–2030 гг.) является создание научно-
технического ресурса, реализуемого в сфе-
ре оборонно-промышленного комплекса в  
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интересах обороны страны и безопасности 
государства. Требования к выпускникам 
высших учебных заведений Минобороны 
растут вместе с внедрением передовой тех-
ники, совершенствованием композицион-
ных материалов, применяемых в военной 
промышленности. В связи с этим возникает 
острая необходимость в совершенствова-
нии военного образования с целью подго-
товки специалистов, способных выявлять 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и приме-
нять соответствующий физико-математиче-
ский аппарат для их формализации, анализа 
и выработки решения.

Преподавание естественнонаучных дис-
циплин в военном вузе неразрывно связано 
с раскрытием физико-химических аспектов 
военного дела, химических основ защиты 
и обороны страны, а также необходимостью 
решения задач гражданско-патриотическо-
го и военно-патриотического воспитания. 
Применение функциональной методологии 
в учебном и научном познании физико-хи-
мической действительности позволяет уси-
лить межпредметные связи между химией, 
физикой и высшей математикой [1, 2]. В ус-
ловиях интенсификации обучения и осо-
бенностей школьного ЕГЭ возрастает чис-
ло слабоуспевающих курсантов, которые 
не могут своевременно и качественно ос-
воить программу по предмету, что не спо-
собствует личностному становлению и раз-
витию. Поэтому необходима специальная 
«поддерживающая» работа, помогающая 
курсантам успешно осваивать учебный ма-
териал. Для решения такой задачи созданы 
современные электронные средства обуче-
ния курсантов военного вуза по естествен-
нонаучным дисциплинам. Несмотря на име-
ющийся широкий спектр образовательных 
интернет-ресурсов, веб-сайтов и порталов 
[3], необходима адаптация электронных 
ресурсов к конкретному учебному курсу, 
базовому уровню знаний курсантов, а так-
же к специализации, так как профилизация 
преподавания естественнонаучных дисци-
плин является одним из условий качествен-
ного учебного процесса [4]. 

Любая информация, которая препод-
носится посредством технических средств 
обучения, должна быть доступной, соот-
ветствовать современным научным зна-
ниям, содержанию учебной программы 
и учебника, учитывать опыт и уровень 
знаний курсантов [5]. Применение лекций 
с использованием мультимедийных пре-
зентаций для обучения курсантов имеет 
особый смысл, так как из-за особенностей 
несения службы обучающиеся могут про-
пускать занятия и для восполнения знаний 

должны иметь возможность быстро найти 
нужную информацию в электронном виде. 
Поэтому преподаватель стремится создать 
такую систему опорных образов со структу-
рированной информацией (текст, графика, 
анимация, видеофрагменты), чтобы курсан-
ты могли правильно организовать самосто-
ятельную работу и получить качественные 
знания по любой теме естественнонаучных 
дисциплин. Отметим, что слайды можно 
распечатывать и использовать в качестве 
раздаточного материала при чтении лек-
ций иностранным военнослужащим. Также 
применение мультимедиапрезентации по-
зволяет во время лекции воспользоваться 
материалами электронных учебников по со-
ответствующим дисциплинам. 

Удельный вес занятий, проводимых 
в активных и интерактивных формах, опре-
деляется каждой ООП, особенностью кон-
тингента обучающихся и содержанием кон-
кретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они должны составлять не менее 
20 % аудиторных.

Цель исследования – обсуждение пре-
имуществ и особенностей проведения лек-
ционных занятий по естественнонаучным 
дисциплинам с курсантами военного вуза, 
обеспечивающих высокое качество подго-
товки военных специалистов. 

Предметом исследования является соз-
дание мультимедийного сопровождения 
лекций по дисциплинам «Физика», «Хи-
мия» и «Концепции современного есте-
ствознания», позволяющего курсантам во-
енных вузов применять математические 
и естественнонаучные знания при решении 
задач профессиональной деятельности. Со-
держание курсов отражает все темы в со-
ответствии с учебными программами дис-
циплин «Физика», «Химия» и «Концепции 
современного естествознания», составлен-
ным на основании ФГОС ВПО.

Материалы и методы исследования
Методы исследования включают отбор 

учебного материала и алгоритм методиче-
ского мультимедийного сопровождения со-
ответствующей науки для реализации ос-
новных принципов образования. Электрон-
ная часть курса лекций по всем темам и раз-
делам дисциплин выполнена в программе 
Мicrosoft Power Point XP. При разработке 
графических материалов применены два 
способа: средства Power Point XP для соз-
дания несложных рисунков (панель рисова-
ния) и средства специальных графических 
редакторов (Corel Draw) [6]. Кроме того, 
возможен импорт и обработка уже создан-
ных графических объектов из других про-
грамм или из интернет-ресурса. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация основных принципов обу-
чения включает высокий научно-методиче-
ский уровень преподавания, обеспечиваемый 
кадрами высшей квалификации; создание 
приборной базы физических и химических 
лабораторий для проведения исследований; 
освоение и внедрение новых современных 
технологий в образовательный процесс. 

Основные рекомендации и методиче-
ские указания обучающимся для формиро-
вания представлений об объекте, процессе 
или физико-химическом явлении при изуче-
нии каждой дисциплины даются на первой 
лекции. Методическая подготовка курсан-
тов включает формирование навыков кон-
спектирования лекций, работы с научно-
технической литературой и организацию 
самостоятельной работы. Поэтому важно 
с самого начала изучения естественнонауч-
ных дисциплин привлечь внимание курсан-
тов к определенным задачам, которые реша-
ются на лекционных занятиях. 

Содержание лекций по физике, химии 
и концепциям современного естествозна-
ния отражает внутри- и междисциплинар-
ные связи [7]. В лекционных курсах соот-
ветствующих дисциплин обязательно отра-
жаются междисциплинарные достижения 
физики и химии (например, открытие но-
вых сверхтяжелых элементов, наноматери-
алов), а также внедряются познавательные 
элементы, связанные с природными соеди-
нениями и полимерами, взрывчатыми веще-
ствами, методами их исследования, приме-
нением в военной практике. 

Мультимедийный курс лекций по дисци-
плинам «Физика», «Химия» и «Концепции 
современного естествознания» разработан 
с учетом единых требований к предъявле-
нию учебной информации и включает ра-
циональное соотношение различных форм: 
текст, графика, видео, анимация. Методика 
создания электронных лекций включает от-
бор, подготовку и редактирование учебно-
го материала, компьютерную подготовку, 
поиск наиболее эффективных графических 
материалов, формул, уравнений и реакций, 
дизайн электронной лекции-презентации, 
формирование электронной лекции.

Знания, полученные при изучении дис-
циплин «Физика» и «Химия», необходимы 
далее курсантам старших курсов для успеш-
ного освоения специальных дисциплин. На-
пример, знания по химии, полученные кур-
сантами на первом курсе, далее потребу-
ются им при изучении таких специальных 
дисциплин, как «Физико-химические осно-
вы технологии производства дорожно-стро-
ительных материалов», «Авиационные то-

пливно-смазочные материалы», «Научные 
основы криологии», «Химмотология то-
пливно-смазочных материалов», «Средства 
заправки воздушных судов топливом и спец-
жидкостями», «Строительные материалы 
для транспортного строительства», «Безо-
пасность жизнедеятельности», «Экология». 
Поэтому при формировании мультимеди-
апрезентации следует тщательно подби-
рать все составляющие лекции: текстовую 
часть, формулы, уравнения, реакции, иллю-
страционные и анимационные материалы. 
Важным элементом электронной лекции 
по естественнонаучным дисциплинам яв-
ляется представление химических формул 
и реакций. Формулы создаются в соответ-
ствующем редакторе или импортируются 
готовые формулы из текстовых редакторов. 

Эффективность визуализации на муль-
тимедийной лекции обеспечивается выпол-
нением требований к шрифтам, символам, 
формулам, к созданию цветовой гаммы, 
к организации информации внутри одно-
го окна и работе с несколькими окнами. 
Для большей наглядности в описании физи-
ческих и химических процессов и реакций 
использованы анимация и видеоматериалы 
[7]. Видеофрагменты лекции могут вклю-
чать цветные реакции, сложные структуры 
наиболее значимых для военнослужащих 
органических соединений (например, ни-
троглицерин, тринитротолуол, некоторые 
взрывчатые и опасные вещества), приме-
нение осмоса в гидроэнергетике и другие 
явления и процессы. Применение в лекции 
кинофрагментов, опытов, «активных моде-
лей» стимулирует интерес курсантов к об-
разовательным ресурсам. Они позволяют 
включать слайды с различными технологи-
ческими процессами и приближают слуша-
телей к реальным технологическим схемам. 
Например, в теме «Основы органической 
химии» чрезвычайно полезны и познава-
тельны кинофрагменты «Фракционная пе-
регонка нефти» и «SLA-стереолитография», 
а при изучении основ электрохимии на лек-
циях можно поставить курсантам задачу 
предложить способы для обеспечения защи-
ты корпуса летательного аппарата от корро-
зии в различных климатических условиях.

При создании лекций все слайды оформ-
ляются в одном стиле. Кроме того, для акцен-
та внимания курсантов возникает необходи-
мость повторения одинаковых фрагментов 
на всех слайдах, например знаки «писать» 
или «смотреть», порядковый номер, назва-
ние учебного вопроса и др. В электронной 
лекции можно выделить собственно оформ-
ление слайдов и представление информации 
на них, которые должны учитывать общие 
требования (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 
Требования к оформлению слайдов

Стиль Соблюдение единого стиля оформления.
Исключение стилей, которые отвлекают от самой презентации

Фон Для фона предпочтительней холодные тона, желательно светлые
Использование 
цвета

На одном слайде рекомендуется применять не более трех цветов – для заголовка, 
текста и выделения ключевых моментов.
Отличие цвета шрифта заголовка от цвета шрифта основного текста. 
Применение различных цветов для фона и текста.

Анимационные 
эффекты

Использование возможностей компьютерной анимации для представления ин-
формации на слайде.
Соответствие эффектов анимации смыслу объекта.
Не злоупотреблять эффектами анимации, они не должны отвлекать внимание 
от содержания информации на слайде.

Таблица 2 
Требования к представлению информации

Содержание 
информации

Использование коротких слов и предложений.
Минимум количества предлогов, наречий, прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

Расположение 
информации 
на странице

Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
Наиболее важная информация – в центре экрана.
Расположение подписей рисунков, графиков над или под ними.

Шрифты Применять для заголовков 30 пт, основного текста 26 пт, подписей к иллюстра-
циям 18 пт.
Шрифты предпочтительнее Ariаl, Tahoma, Verdana.
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации использование жирного шрифта, курсива или  
подчеркивания. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами, они воспринимаются хуже строчных

Способы 
выделения 
информации

Следует применять: рамки, заливку, штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, 
схемы

Объем 
информации

Не следует перегружать слайд избытком информации, человек может единовре-
менно запомнить не более трех фактов

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с тек-
стом, таблицами, диаграммами, фото- или видео материалом

Завершающим этапом формирования 
электронной лекции является слияние пре-
зентации с компьютерным текстом лекции. 
Текст должен содержать пояснения, ком-
ментарии, исторические справки, примеры, 
не вошедшие в текст презентации, и т.д. 
(рисунок).

К очевидным преимуществам лекций, 
проводимым с использованием мультиме-
дийного сопровождения, следует отнести 
высокий уровень реализации основных 
принципов обучения (сознательности и ак-
тивности курсантов, систематичности и по-
следовательности, наглядности, доступно-
сти, научности, связи теории с практикой), 
а также единство обучения и воспитания 
обучающихся. Кроме того, курсанты имеют 
возможность активно участвовать в подго-

товке презентаций (находить в литературе 
интересные для обсуждения факты, процес-
сы и явления, видеофрагменты, предлагать 
форму подачи материала), что позволяет 
обеспечить высокий уровень взаимодей-
ствия с преподавателями. 

С педагогической точки зрения следует 
отметить, что системы мультимедиа обеспе-
чивают большую свободу иллюстрирования 
учебного материала, чем текст. С дидакти-
ческой точки зрения лекция, основным ком-
понентом которой является мультимедиа-
презентация, характеризуется наибольшей 
эффективностью [8, 9]. От того, как курсан-
ты усвоят лекционный материал, зависит 
эффективность практических и лаборатор-
ных занятий, а также итоги промежуточной 
аттестации. 
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Пример оформления слайдов для записи (а) и просмотра информации (б)  
по теме «Коррозия металлов»

Кроме того, улучшается качество кон-
спектов лекций, в них снижается количество 
ошибок, так как исключены такие факторы, 
как невозможность качественно и наглядно 
представить материал из-за небольшой пло-
щади доски, особенно в больших аудитори-
ях, неразборчивый почерк преподавателя, 
темп лекции. Учитывая огромную физиче-
скую нагрузку, которую курсанты военного 
вуза испытывают ежедневно, чтение лекций 
с электронным сопровождением позволяет 
снизить утомляемость курсантов, им предо-
ставляется возможность слышать и видеть 
учебный материал, что повышает эффек-
тивность обучения.

Авторами проведено анонимное тести-
рование курсантов, которое позволило оце-
нить усвоение учебного материала, выявить 
наиболее сложные темы и выделить разде-
лы, вызвавшие наибольший интерес [10]. 
Результаты тестирования следующие: 82–
90 % курсантов разных потоков оценивают 
лекции положительно, отмечают улучше-
ние понимания материала; 90 % высказали 
пожелание и далее слушать мультимедий-
ные лекции; у 82–87 % материал лекции вы-
звал интерес; 86 % считают, что такой вид 
лекций способствуют написанию конспекта 
более качественно, без ошибок; курсантам 
нравятся изображение в цвете (35 %), сопро-
вождение материала иллюстрациями и схе-
мами (70 %), четкое представление формул 
(68 %), единообразие стиля и формы пред-
ставления материала (30 %). Многие отнес-
ли к достоинствам лекций возможность на-
глядно увидеть опыты, которые невозможно 
провести в учебной лаборатории вуза, визу-
ализацию физических явлений и химиче-
ских реакций, включение кинофрагментов.

Заключение
Показаны преимущества и особенно-

сти проведения лекций по естественно-
научным дисциплинам с курсантами во-
енного вуза, связанные с необходимостью 
отразить физико-химические аспекты во-
енного дела и междисциплинарные связи 
для успешного освоения специальных дис-
циплин. Обсуждены требования к мульти-
медийным лекционным презентациям, ко-
торые позволяют достигать максимального 
усвоения учебного материала курсантами. 
Установлено, что подавляющее большин-
ство курсантов учебных групп положи-
тельно оценивают применение мультиме-
дийных средств при проведении лекцион-
ных занятий. Применение современных 
цифровых технологий в профессиональ-
ной подготовке военных специалистов 
позволяет интенсифицировать учебный 
процесс, делая его интересным для обуча-
ющихся, и поднимает его на новый каче-
ственный уровень.
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В статье проведена сравнительная оценка успеваемости студентов выпускного курса медицинско-
го вуза в зависимости от гендерной принадлежности. Все определения термина «врач» и его синонимов 
в словарях имеют мужской род, что отражает исторически сложившуюся традицию: лечат людей лица муж-
ского пола – однако в современном обществе в медицине работает очень много женщин. В связи с этим 
поднимается вопрос: имеются ли различия в усвоении и реализации теоретических и практических знаний 
у юношей и девушек. На успеваемость студентов вузов оказывают влияние и интеллект, и личностные каче-
ства. Уровень IQ между мужской и женской выборкой во многих источниках не отличается. Цель исследова-
ния – выявить гендерные особенности успеваемости среди студентов медицинского вуза. Авторами прове-
дено ретроспективное когортное исследование среди выпускников лечебно-профилактического факультета 
Уральского государственного медицинского университета 2023 года. В выборку вошли 339 учащихся, из них 
первую группу составили женщины – 243 человека (71,7%), вторую группу составили мужчины – 96 человек 
(28,3%). Статистическая обработка проводилась в таблице Excel, применялись методы описательной стати-
стики, а для оценки достоверности различий – Т-критерий Стьюдента. В результате анализа сделан вывод, 
что исторически сложившаяся система знаний, основанная на преподавании мужчинами и для мужчин, под-
ходит и для обучения лиц женского пола. Мужчины и женщины – студенты медицинского вуза показывают 
одинаковые результаты усвоения знаний за 6 лет обучения и одинаковые результаты на экзамене по прак-
тическим навыкам и собеседовании перед комиссией. Студентки-женщины УГМУ лучше сдают один этап 
экзамена по сравнению со студентами-мужчинами – итоговое аттестационное тестирование. Качественные 
характеристики итогов подготовки специалиста не зависят от гендерной принадлежности будущего врача, 
а определяются большим количеством индивидуальных параметров: характера, настойчивости и личност-
ных качеств (терпение, сострадание, милосердие).

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, гендерные различия, студенты, факторы успеваемости
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The article presents a comparative assessment of the performance of final year medical university students 
depending on gender. All definitions of the term doctor and its synonyms in dictionaries are masculine, which 
reflects the historical tradition: males treat people – however, in modern society there are a lot of women work-
ing in medicine. In this regard, the question is raised: are there any differences in the assimilation and implemen-
tation of theoretical and practical knowledge among boys and girls? The performance of university students is 
influenced by both intelligence and personal qualities. The IQ level between male and female samples does not 
differ in many sources. The purpose of the study is to identify gender characteristics of academic performance 
among medical university students. The authors conducted a retrospective cohort study among graduates of the 
Faculty of Treatment and Prevention of the Ural State Medical University in 2023. The sample included 339 
students, of which the first group were women – 243 people (71.7%), the second group were men – 96 people 
(28.3%). Statistical processing was carried out in an Excel spreadsheet, descriptive statistics methods were 
used, and Student’s Т-test was used to assess the significance of differences. As a result of the analysis, it was 
concluded that the historically established knowledge system, based on teaching by men and for men, is also 
suitable for teaching women. Male and female students of a medical university show the same results in master-
ing knowledge over 6 years of study and the same results in the practical skills exam and interview before the 
commission. Female students of USMU are better at passing one stage of the exam compared to male students – 
the final certification test. The qualitative characteristics of the results of specialist training do not depend on the 
gender of the future doctor, but are determined by a large number of individual parameters: character, persever-
ance and personal qualities (patience, compassion, mercy).

Keywords: state final certification, gender differences, students, factors of academic performance

Высшее образование в России ориен-
тировано на выпускников школ, которые 
успешно прошли аттестацию, при этом об-
разовательная программа никак не отлича-
ется в методах и способах подачи материала 
для мужской и женской части студенческо-
го сообщества. Универсальным являет-
ся тот факт, что в среднем девочки учатся 
лучше, чем мальчики, и по русскому языку, 
и по математике на всех этапах школьного 
обучения [1]. В дальнейшем при поступле-
нии в вузы, как правило, хорошие результа-
ты демонстрируют те, кто привык учиться 
и имел хороший показатель успеваемости 
[2]. Противоречивость данных литературы 
об успеваемости обучающихся в зависи-
мости от гендерной принадлежности объ-
ясняет общий подход к преподаванию наук 
(в том числе и медицинских).

На успеваемость студентов вузов ока-
зывают влияние и интеллект, и личностные 
качества. Зачастую уже на 1 курсе универ-
ситета становится понятным и преподава-
телям, и самим студентам, насколько легко 
или тяжело дается учеба и усвоение матери-
ала, степень заинтересованности, уровень 
мотивации, видны ли перспективы в научной 
и производственной сфере жизни. При этом 
общая картина успешности обучения скла-
дывается из ряда критериев, таких как уме-
ние работать на занятии (активность), от-
сутствие задолженностей по различным 
предметам, умение находить общий язык 
с сокурсниками и преподавателями, степень 
вовлеченности в жизнь вуза и, безусловно, 
оценка уровня знаний и навыков на перио-
дических и выпускных экзаменах. Уровень 
IQ между мужской и женской выборками 
во многих научных источниках не отлича-
ется. Самооценка интеллектуальных спо-
собностей достоверно выше среди мужчин 
по сравнению с женщинами. Многие источ-

ники литературы указывают на то, что муж-
чины не связывают оценку своего интеллек-
та с успешностью учебной деятельности, 
а, значит, даже среди студентов-мужчин 
со средней успеваемостью могут оказать-
ся талантливые и очень интеллектуальные 
личности. Для женщин в большинстве слу-
чаев имеет значение именно оценка, и часто 
они прикладывают значительные усилия, 
опираясь на сильные стороны личностных 
качеств (хорошая память, умение находить 
контакт с людьми, терпение и настойчи-
вость), для получения хорошей оценки [2-4]. 

«Врач (муж.) – специалист c высшим 
медицинским образованием» (словарь С.И. 
Ожегова). Синонимы: лекарь, эскулап, док-
тор, медик. Все определения имеют муж-
ской род и отражают исторически сложив-
шуюся традицию: лечить людей могут лица 
мужского пола. В современном обществе 
в медицине (лат. medicina от словосочета-
ния ars medicina – «лечебное искусство», 
«искусство исцеления», и имеет тот же ко-
рень, что и глагол medeor, «исцеляю») рабо-
тает очень много лиц женского пола. В свя-
зи с этим поднимается вопрос: имеются 
ли различия в усвоении и реализации теоре-
тических и практических знаний у юношей 
и девушек. 

При устройстве на работу после окон-
чания вуза уровень успеваемости учитыва-
ется, но не оказывает решающего значения, 
т.к., помимо числового выражения уровня 
знаний, работодатель будет обращать вни-
мание на личностные качества, умение 
находить общий язык с другими людьми, 
прошлые достижения и прочее [5]. Гендер-
ные особенности при выборе места работы 
в большинстве случаев также не оказывают 
решающего значения, однако работодатель 
может неосознанно руководствоваться сте-
реотипом о том, что девочки учатся лучше 
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мальчиков. В статье авторы ставят вопрос 
о том, правдиво ли это утверждение в сту-
денческой среде, когда, помимо интеллекта 
и трудолюбия, проявляются новые стиму-
лы: мотивация, стремление достичь цели, 
желание стать профессионалом своего дела, 
потребность оправдать чье-то доверие. 

Цель исследования – выявить гендер-
ные особенности успеваемости среди сту-
дентов медицинского вуза.

Материал и методы исследования
Было проведено ретроспективное ко-

гортное исследование среди выпускни-
ков лечебно-профилактического факультета 
Уральского государственного медицинского 
университета 2023 года. Всего на выпуск-
ном курсе факультета было 339 учеников, 
из  них женщины – 243 человека (71,7%) – 
первая группа, вторую группу составили 
мужчины – 96 человек (28,3%).

Авторы сопоставляли средний балл за  
6 лет обучения в вузе, результаты аттестаци-
онного тестирования, оценку практических 
навыков (экзамен «у постели больного») 
и результат собеседования с экзаменаторами. 

База данных для междисциплинарного 
тестирования включала в себя 4000 вопро-
сов, у всех тестовых заданий четыре вари-
анта ответа, только один из которых пра-
вильный. Каждому студенту автоматически 
формировался вариант из 80 тестовых зада-
ний, на решение которых давалось 60 ми-
нут. Результат формировался автоматически 
с указанием процента правильных ответов 
от общего количества тестовых заданий. 
Студенты, набравшие 91-100%, получали 
оценку «отлично», 81-90% – «хорошо», 70-
80% – «удовлетворительно», 69% и менее – 
«не зачет». В исследовании авторы оцени-
вали средний балл на итоговом (аттестаци-
онном) тестировании.

Второй этап государственной аттеста-
ции проводился на трех разных клиниче-
ских базах г. Екатеринбурга. Путем жере-
бьёвки студенты выбирали один из трех 
профилей пациентов для экзамена: «Тера-
пия», «Хирургия» или «Акушерство и гине-
кология». На каждой базе было 8 заданий, 
каждое из которых оценивалось в 5 баллов 
максимум. Студенты, набравшие 37 и более 
баллов, получали «отлично», 33-37 баллов – 
«хорошо», 28-32 балла – «удовлетворитель-
но», 27 и менее баллов – «не зачет». Самый 
высокий результат – 40 баллов. При анализе 
результатов экзамена по практическим на-
выкам отдельно оценивалось умение со-
брать жалобы и анамнез, отдельно – уме-
ние провести физикальное исследование, 
отдельно – составить план обследования, 
отдельно – провести интерпретацию ла-

бораторных и инструментальных методов 
обследования, отдельно – умение сформи-
ровать предварительный диагноз, отдель-
но – представить план лечения пациента, 
и отдельно – умение оказать неотложную 
помощь при развитии осложнений.

На третьем этапе государственной итого-
вой аттестации (ГИА) – собеседовании – сту-
денты сдавали экзамен комиссии из  6 чело-
век: терапевту, хирургу, акушеру-гинекологу, 
организатору здравоохранения, представи-
телю администрации лечебного заведения, 
преподавателю вуза. Общая база включала 
252 ситуационные задачи. В каждом вари-
анте две ситуационные задачи. Собеседова-
ние оценивалось членами ГИА по 5-балль-
ной шкале.

Таким образом, для решения поставлен-
ной задачи авторы учитывали результаты 
учебы за все 6 лет, оценивали умение ори-
ентироваться в экстренной ситуации (экза-
мен членам профессорско-преподаватель-
ского состава и членам ГИА на пациентах), 
выясняли теоретическую подготовку, зна-
ние клинических рекомендаций, состояние 
здравоохранения в современном обществе, 
опыт и начитанность выпускников. 

Статистическая обработка проводилась 
в таблице Excel, применялись методы опи-
сательной статистики, а для оценки досто-
верности различий – Т-критерий Стьюден-
та. Уровень различий считался достовер-
ным при p<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

До выпускных экзаменов допускали 
только тех студентов, которые выполнили 
учебный план в полном объеме и не имели 
задолженностей. Успеваемость студентов 
в период обучения в вузе была получена 
путем расчета среднего балла за экзаме-
национные оценки. В настоящей выбор-
ке средний балл выпускников, как муж-
чин, так и женщин, по данным зачетной 
книжки составил 4,39 балла, медиана 
4,41 [4,08; 4,69] балла. В медицинском вузе 
принята балльно-рейтинговая система, со-
гласно которой каждая дисциплина оцени-
вается по ряду строго обозначенных пара-
метров, они являются едиными для всего 
вуза. В зачетную книжку проставляет-
ся общий балл, который набрал студент 
по дисциплине, рядом указывается оценка 
(неудовлетворительно, удовлетворитель-
но, хорошо или отлично). По результатам 
междисциплинарного тестирования ме-
диана правильных ответов составила 88% 
[80; 93], мода 92%. По итогам тестирова-
ния оценку «отлично» получили 38,1% сту-
дентов (n=129), «хорошо» – 36,0% (n=122), 
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«удовлетворительно» – 17,7% (n=60), не  
зачет – 8,3% (n=28). По итогам оценки 
практических навыков медиана составила 
35 [32; 38] баллов, мода 40 баллов. На «от-
лично» данный этап сдали 38,1% студентов 
(n=129), «хорошо» – 23,9% (n=81), «удов-
летворительно» – 35,7% (n=121). Не сдали 
практические навыки 2,4% студентов (n=8). 
По результатам 3-го этапа ГИА за собеседо-
вание по ситуационным задачам «отлично» 
получили 48,4% студентов (n=164), «хоро-
шо» – 33,6% (n=114), «удовлетворитель-
но» – 17,1% (n=58), не зачет – 0,9% (n=3).

Оценка результатов ГИА среди студен-
тов-женщин

Средний балл за период обучения сре-
ди женщин составил 4,39±0,4, этот пара-
метр сопоставим со средним баллом за 6 лет 
обучения на курсе (р>0,05). Первый этап 
ГИА – тестирование – студентки написали 
с результатом 86,3±10,9. Практические на-
выки были сданы с результатом 34,4±4,4. 

Каждый навык второго этапа ГИА оце-
нивался отдельно по 5-балльной шкале. 
Умение собрать жалобы и анамнез – 4,3±0,7; 
проведение физикального обследования – 
4,2±0,7; формулирование предварительного 
диагноза – 4,6±3,3; назначение плана обсле-
дования – 4,3±0,6; интерпретация резуль-
татов лабораторных и инструментальных 
методов исследования – 4,3±0,7; постро-

ение клинического диагноза – 4,3±0,7; на-
значение плана лечения – 4,3±0,7; умение 
оказать неотложную помощь при развитии 
осложнений – 4,3±0,8. Средний балл за со-
беседование у девушек-студенток (третий 
этап ГИА) составил 4,3±0,8.

Оценка результатов ГИА среди студен-
тов-мужчин

Средний балл за период обучения сре-
ди мужчин составил 4,38±0,4. Первый этап 
ГИА – тестирование – студенты написали 
с результатом 83,7±9,1. Практические навы-
ки были сданы с результатом 34,1±4,5. 

Умение собрать жалобы и анамнез 
у студентов-юношей оценили на 4,2±0,7; 
проведение физикального обследования – 
4,1±0,8; формулирование предварительного 
диагноза – 4,3±0,7; назначение плана обсле-
дования – 4,3±0,7; интерпретация резуль-
татов лабораторных и инструментальных 
методов исследования – 4,3±0,8; постро-
ение клинического диагноза – 4,3±0,7; на-
значение плана лечения – 4,2±0,8; умение 
оказать неотложную помощь при развитии 
осложнений – 4,2±0,8. Средний балл за со-
беседование у мужчин (третий этап ГИА) 
составил 4,2±0,8.

При проведении сравнительной оценки 
результатов экзаменов у девушек и юно-
шей авторы выявили следующие данные 
(рисунок).

Сравнительная характеристика результатов экзаменов у девушек и юношей – студентов УГМУ 
(средний балл за учебу и собеседование оценивали от 0 до 5 баллов; тестирование – от 0 до 100%)
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Никаких достоверных различий в оцен-
ке знаний за 6 лет обучения, умений опра-
шивать пациента, формулировать пред-
варительный диагноз, составить план до-
обследования и лечения, умения оказать 
помощь при развитии неотложной ситу-
ации и на этапе собеседования – между 
мужчинами и женщинами авторами полу-
чено не было. Средний балл, полученный 
студентками (девушками) за 6 лет обуче-
ния, составил 4,39, у студентов (юношей) – 
4,38 (р=0,8). Средний балл за аттестацион-
ное тестирование у студенток (девушек) – 
86,3, у студентов-юношей – 83,7 (р=0,03). 
За второй этап ГИА – практические навыки 
«у постели больного» – студентки (девуш-
ки) получили 34,4 балла, студенты (юно-
ши) – 34,1 (р=0,6). На третьем этапе – собе-
седовании – студенты (девушки) получили 
4,3 балла в среднем, студенты (юноши) – 
4,2 балла (р=0,3). В медицинском вузе про-
грамма обучения не предполагает индиви-
дуального подхода в связи с принадлеж-
ностью к какому-либо полу, с возрастом, 
с изначальным уровнем подготовки в школе 
и т.д. Она едина для всех учащихся, любой 
будущий врач получает весомый багаж те-
оретических знаний, практических умений 
и навыков. Насколько полно студент вос-
принимает эти данные – зависит от его ин-
дивидуальных качеств: терпения, желания 
учиться и готовиться к занятиям, настойчи-
вости, дисциплины. Разницы в результатах 
обучения у мужчин и женщин ни в процессе 
обучения, ни на итоговых экзаменах выяв-
лено не было.

Единственный параметр, который раз-
нился по гендерному принципу, – это ре-
зультат тестирования. Средний балл за тест 
у девушек – 86,3±10,9 – был значимо выше 
по сравнению с юношами – 83,7±9,1 (р=0,03). 
Студенты-выпускники имели возможность 
несколько месяцев готовиться к тестирова-
нию путем решения заданий, идентичных 
тем, которые будут на экзамене. Результат 
теста зависел только от усердия в подготовке 
и степени развития памяти. Женская часть 
выпускников УГМУ либо обладает более 
хорошей памятью (однако тогда это отраз-
илось бы и на итоговых оценках за обучение 
в целом), либо были более усердными в под-
готовке. Также не обнаружено различий 
между оценкой за 6 лет обучения и резуль-
татом собеседования. У мужчин эти баллы 
составили 4,38±0,4 и 4,2±0,8 соответственно 
(р=0,096), у женщин – 4,39±0,4 и 4,3±0,8 со-
ответственно (р=0,186).

Полученные результаты позволили ав-
торам объективно оценить успеваемость 
студентов выпускных курсов в медицин-
ском университете. Эти данные позволяют 

задуматься о том, что исторически сложив-
шаяся система подготовки будущих врачей 
несет универсальный характер. Высшее об-
разование в России для врачей было ориен-
тировано исключительно на мужчин вплоть 
до конца XIX века. Первые Высшие жен-
ские курсы появились в Санкт-Петербурге 
в 1869 году, а статус высшего учебного за-
ведения эти курсы получили в 1910 году. 
Первые студентки просто слушали лекции 
(статус вольного слушателя) в силу оказы-
ваемого на них давления со стороны студен-
ческой среды: число женщин-врачей пона-
чалу было катастрофически низким и  уве-
личивалось со временем незначительно. 
Медико-хирургическая академия в  Санкт-
Петербурге была открыта только для  
трех женщин в 1862 году, они могли посе-
щать лекции И.М. Сеченова и С.П. Боткина 
наравне с мужчинами, однако уже в 1863 году 
царское правительство запретило посещать 
лекции даже этим трем студенткам, поэтому 
такое образование осталось для них неза-
вершенным, или (как это сделала Суслова 
Н.П.) они получали высшее медицинское 
образование за границей [6]. 

Первая женщина-врач в России, кото-
рая непрерывно обучалась на территории 
нашей страны, – В.А. Кашеварова-Руднева. 
Она успешно завершила учебу и защитила 
диссертацию (в 1876 году), однако работать 
в крупном городе не смогла (подверглась 
публичной травле после смерти мужа-про-
фессора). Всю свою жизнь она посвятила 
работе сельским врачом [7]. В настоящее 
время очень многие женщины не только 
полностью завершают обучение в медицин-
ском вузе, но и беспрепятственно становят-
ся врачами как в мегаполисах, так и в сель-
ской местности; не подвергаются негатив-
ному общественному влиянию по гендер-
ному принципу и оказываются желанными 
работниками в учреждениях здравоохране-
ния любого уровня. 

Таким образом, на сегодняшний день 
медицинский вуз заканчивают 71,7% сту-
денток (женщин) и только 28,3% студентов 
(мужчин). Так разительно поменялась кар-
тина мира за 147 лет. На протяжении многих 
последних лет эта ситуация остается неиз-
менной. Высшее медицинское образование, 
которое традиционно сложилось в мужском 
обществе и для мужчин, с успехом осваива-
ет женская часть нашего мира, не уступая, 
но и не опережая мужчин в учебе.

Можно с уверенностью сказать, что опыт 
многих лет указывает на то, что переда-
ча медицинских знаний и умений, равно 
как и усвоение этих истин, никак не зави-
сит от гендерной принадлежности обуча-
ющихся. Все кафедры медицинского вуза 
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ориентированы на формирование специ-
алиста (например, на лечебно-профилакти-
ческом факультете это квалификация «врач-
лечебник»), создают условия для приоб-
ретения профессиональных компетенций, 
не задумываясь о гендерных особенностях. 
Более того, преподаватели высшей меди-
цинской школы заботятся о формировании 
не только профессиональных, но и соци-
альных, личностных, моторных компе-
тенций [8]. Любые разделения и попытки 
адаптировать информацию к различным 
категориям обучающихся в лучшем случае 
бессмысленны, в худшем случае – могут за-
вести процесс формирования высшего об-
разования в тупик.

Многие ключевые должности в науч-
ной и практической медицине сегодня за-
нимают как мужчины, так и женщины. Это 
связано исключительно с их личностными 
особенностями, образованием, упорством, 
стечением обстоятельств, и никак не зави-
сит от гендерной принадлежности.

Заключение
Проведенное исследование влияния ген-

дерной принадлежности на успеваемость 
выпускников медицинского вуза показало 
высокий уровень успеваемости студентов 
в медицинском вузе, а также продемонстри-
ровало качество образования: многочислен-
ные и пристрастные срезы знаний, которые 
включают в себя не только теоретические 
экзамены, но и оценку практических на-
выков, что является ключевым моментом 
для формирования профессиональных ком-
петенций будущего врача.

Мужчины и женщины – студенты ме-
дицинского вуза показывают одинаковые 
результаты усвоения знаний за 6 лет обу-

чения и одинаковые результаты на экзаме-
не по практическим навыкам и собеседова-
нии перед комиссией. Студентки-женщины 
УГМУ лучше сдают только один этап экза-
мена по сравнению со студентами-мужчина-
ми – итоговое аттестационное тестирование. 
Следует обратить внимание, что женщин-
врачей среди выпускников лечебно-профи-
лактического факультета гораздо больше, 
чем мужчин, в настоящее время.
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Цель работы: проанализировать особенности проведения профориентационной работы со студента-
ми колледжа в условиях конкурентоспособного рынка образовательных услуг. В качестве основных мето-
дов для выявления профессиональных предпочтений студентов колледжа выбраны метод анкетирования 
и опрос, представленные в содержании исследования. В условиях современного образовательного рынка, 
где конкуренция между учебными заведениями приобретает злободневный характер, профориентационная 
работа со студентами колледжа выполняет важнейшую функцию и является ключевым звеном професси-
онального роста студента. На сегодняшний день существует необходимость в оказании помощи молодым 
людям при выявлении ими своих предпочтений при поиске будущей работы и выборе определенного под-
ходящего профессионального маршрута. Практическая профориентация, являясь одной из форм самоиден-
тификации студентов при выборе профессии, приобретает особую актуальность в условиях нынешнего 
конкурентоспособного рынка образовательных услуг. Данный вид услуг сегодня имеет большую значи-
мость и весьма востребован благодаря появлению многообразных новых дифференцированных профессий, 
с большинством из которых людям только предстоит познакомиться. Именно поэтому подчеркивается важ-
ность проведения профориентационной работы с целью профессионального самоопределения и знакомства 
с миром современных профессий. Одну из главных функций в вопросе ознакомления людей с новыми тен-
денциями на профессиональном рынке и рынке вакансий выполняет образовательное учреждение среднего 
профессионального звена, где студент имеет право получить актуальную профессию, которая в дальнейшем 
станет делом его жизни. В результате исследования были проведены анкетирование и опрос среди студен-
тов колледжа, в содержании которых представлены вопросы об их профессиональных интересах, предпо-
чтениях и способностях. В работе также даны методические рекомендации для преподавателей колледжа 
по проведению профориентационной работы со студентами в условиях конкурентоспособного рынка услуг.
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The purpose of the work: to analyze the features of career guidance work with college students in a competitive 
educational services market. The questionnaire method and the survey presented in the content of the study were chosen 
as the main method for identifying the professional preferences of college students. In the conditions of the modern 
educational market, where competition between educational institutions is becoming topical, career guidance work 
with college students performs an important function and is a key link in the student’s professional growth. Today, there 
is a need to help young people identify their preferences when looking for a future job and choose a certain suitable 
professional route. Practical career guidance, being one of the forms of students’ self-identification when choosing a 
profession, is gaining wide publicity and special relevance in the current competitive educational services market. This 
type of service is of great importance and demand today due to the emergence of diverse new differentiated professions, 
most of which people have yet to get acquainted with. That is why the importance of conducting career guidance 
work for the purpose of professional self-determination and acquaintance with the world of modern professions is 
emphasized. One of the main functions in the issue of familiarizing people with new trends in the professional market 
and the job market is performed by an educational institution of intermediate professional level, where a student has 
the right to get an actual profession, which in the future will become his life’s work. As a result of the research, a 
questionnaire and a survey were conducted among college students, the content of which contains questions about their 
professional interests, preferences and abilities. The work also provides methodological recommendations for college 
teachers on conducting career guidance work with students in a competitive services market.

Keywords: secondary vocational education students, educational services, career guidance, competition, labor market, 
choice of profession, methods, applicant

Сегодня в быстроразвивающемся и из-
меняющемся мире, когда происходит модер-
низация экономических условий жизни, по-
являются разнообразные профессии и спе-

циальности, растут возможности для полу-
чения качественного образования, вопросам 
профориентации должно быть уделено 
огромное внимание, чтобы взрастить сту-
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дента, способного вступать в конкуренцию 
на рынке труда и иметь преимущество.

Целью данного исследования является 
рассмотрение особенностей профориента-
ционной работы со студентами колледжа 
в условиях конкурентоспособного рынка 
образовательных услуг.

«Профориентация – это деятельность, 
направленная на помощь индивиду в вы-
боре профессии, через организацию про-
цесса определения человеком вида трудо-
вой деятельности, в которой он хочет себя 
проявить, оказание консультационной по-
мощи в осознании индивидом склонностей 
и способностей к этому виду деятельности, 
предоставление информации о каналах 
и средствах приобретения знаний, умений 
и навыков для овладения профессией» [1].

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе кол-

леджа «Синергия». В нем приняли участие 
51 человек – студенты 3-го курса специаль-
ности «Преподавание в начальных классах».

Особенности профориентационной ра-
боты в колледже требуют дифференциро-
ванного подхода к каждому студенту, учета 
его индивидуальных особенностей и по-
требностей, поэтому в данном исследова-
нии в качестве основных методов для рас-
крытия особенностей профориентационной 
работы студентов СПО в условиях конку-
рентоспособного рынка образовательных 
услуг были выбраны следующие методы: 
обзор психолого-педагогической литерату-
ры по рассматриваемой теме, анкетирова-
ние, опрос.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В условиях конкурентоспособного рын-
ка образовательных услуг колледжи ис-
пытывают некоторые сложности, но также 
и имеют немалый потенциал, влияющий 
на процесс профориентационной работы 
со студентами. С одной стороны, высо-
кая конкуренция между образовательными 
учреждениями призывает колледжи при-
нимать активные меры по привлечению 
и удержанию студентов. С другой стороны, 
многообразные формы и методы реализа-
ции профориентационной работы дают воз-
можность результативно подготавливать 
выпускников к выбору профессии [2].

Следует помнить, что на сегодняшний 
день открываются существенные возмож-
ности для усиления профориентационной 
работы. Привлечение опытных практиков 
из бизнес-сектора для проведения мастер-
классов или курсов по предпрофессиональ-
ной подготовке способствует повышению 

интереса студентов к некоторым специаль-
ностям. Также использование инновацион-
ных методик и технологий (например, он-
лайн-тестирование или игровые форматы) 
направлено на улучшение процесса профо-
риентации с целью сделать его привлека-
тельным для целевой аудитории.

Профориентационная работа выполняет 
значимую функцию при успешной адапта-
ции студентов колледжа. Данный этап на-
правлен на предоставление помощи сту-
дентам при выборе нужного направления 
для своего будущего профессионального 
развития, а также способствует формирова-
нию их личностных качеств, важных для со-
ставления конкуренции на рынке труда.

Среди основных задач профориентаци-
онной работы со студентами колледжа мож-
но выделить следующие:

1. Помощь в определении целей и жела-
емых результатов обучения.

2. Обеспечение доступности информа-
ции о различных профессиях и направлени-
ях образования.

3. Развитие навыков самоанализа и са-
мопрезентации.

4. Проведение тренингов по развитию 
коммуникативных навыков и управле-
нию временем.

5. Содействие в выборе дальнейших пу-
тей образования или трудоустройства [3].

Для достижения этих задач необходим 
комплексный подход к организации профо-
риентационной работы. Ключевыми мето-
дами в таком случае выступают:

− информационные лекции и семинары;
− интерактивные тренинги;
− карьерные ярмарки;
− консультации со специалистами.
Успешным результатом проведения 

данной работы можно считать увеличение 
вероятности трудоустройства после окон-
чания обучения: чем больше знает студент 
заранее о возможностях на рынке труда, тем 
выше шансы его быстрее найти работу по  
окончании учебного заведения.

В современном образовательном про-
странстве конкуренция между учебными 
заведениями становится все более острой и  
значимой. Студенты колледжа, выбирая свое 
будущее образование, сталкиваются с широ-
ким спектром предложений и возможностей 
на рынке образовательных услуг. В таких ус-
ловиях профориентационная работа со сту-
дентами играет особенно важную роль.

Для успешной адаптации к изменяю-
щимся требованиям рынка труда необхо-
димо формировать у студентов не только 
теоретические знания, но и практические 
навыки, которые будут востребованы 
на рынке труда. Особую актуальность при-
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обретает индивидуальный подход к разви-
тию профессиональных компетенций каж-
дого студента [4].

Современный рынок образовательных 
услуг характеризуется высокой конкурен-
цией, что требует от колледжей активно-
го применения инновационных подходов 
к профориентации студентов. Такие подхо-
ды должны быть направлены на учет спец-
ифики учебного заведения, потребностей 
студентов и требований работодателей.

Один из инновационных методов – ис-
пользование технологий в профориентаци-
онной работе. Создание онлайн-платформ 
для проведения тестирования способностей 
и интересов студентов может значительно 
упростить процесс выбора будущей про-
фессии. Также личные консультации с пси-
хологами через видеосвязь позволяют эф-
фективнее помочь студентам определить 
свои цели и задачи [5].

Другим инновационным подходом яв-
ляется использование игровых технологий 
в профориентации. Разработка компьютер-
ных игр, где студенты могут попробовать 
себя в различных ролях и ситуациях, свя-
занных с выбором будущей карьеры, помо-
жет им сделать выбор более осознанно. Это 
также способствует развитию креативности 
и аналитического мышления у студентов.

Следующим ключевым направлени-
ем является предоставление информации 
о возможностях трудоустройства после 
окончания колледжа. Организация встреч 
со специалистами различных отраслей эко-

номики, мастер-классов по написанию ре-
зюме и успешного прохождения собеседо-
ваний – это необходимые шаги для повыше-
ния конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда.

Для определения интересов студентов 
была использована «Анкета профессио-
нальных интересов» А.Е. Голомштока [6], 
результаты которой представлены в процен-
тах от общего числа испытуемых (таблица).

Исходя из полученных данных, важно 
разработать персонализированные планы 
развития профессиональных навыков для  
каждого студента. Это может быть как инди-
видуальное консультирование со  специали-
стами по карьерному развитию, так и прове-
дение целевых тренингов по приобретению 
конкретных компетенций. Результаты опро-
са дают ценную информацию о предпочте-
ниях студентов, что в дальнейшем позволя-
ет выбирать актуальные формы проведения 
профориентационной работы.

Далее автором был проведен анализ 
потребностей студентов для сбора инфор-
мации о предпочтениях и требованиях 
к профессиональным навыкам со стороны 
студентов. Результаты такого исследования 
помогут определить ключевые направления 
развития профессиональных навыков, кото-
рые будут впоследствии актуальны на рын-
ке труда. При исследовании потребностей 
студентов была применена методика «Про-
фессиональных предпочтений». Проана-
лизировав ответы студентов, автор выявил 
следующие результаты (рисунок).

Результаты анализа «Анкеты профессиональных интересов»

№  
п/п Вид деятельности Наибольшая 

склонность
Имеет место 
склонность

Наименьшая 
склонность

1 Математика 25 15 13
2 Химия 5 – 18
3 Биология и сельское хозяйство – 5 18
4 Геология и география 5 3 –
5 Техника 6 6 15
6 Электрорадиотехника – – –
7 Филология и журналистика 9 7 4
8 Юриспруденция 3 – 9
9 История и археология – 11 –
10 Педагогика 25 5 4
11 Медицина – – 4
12 Труд в сфере обслуживания – 19 –
13 Военное дело и спорт 7 8 16
14 Вокальное и театральное искусство 4 19 –
15 Декоративное и прикладное искусство 12 – –
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Результаты психологической диагностики по методике «Профессиональных предпочтений»

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что большую часть респонден-
тов можно отнести к предпринимательскому 
типу. Люди этого типа предпочтительнее 
всего занимаются деятельностью, связан-
ной с выполнением организационных и эко-
номических задач. Такие люди не боятся 
финансовых рисков, активно занимаются 
покупкой и продажей товаров, ведут коммер-
ческую и предпринимательскую деятель-
ность. К ним можно отнести коммерсантов, 
предпринимателей, брокеров на бирже, стра-
ховых агентов, адвокатов, менеджеров и т.д.

Вторую строчку опроса заняли люди, 
относящиеся к конвенциальному типу, дея-
тельность которых требует от них внимания 
к деталям, аккуратности, точных данных, 
фактов и связана с переработкой, система-
тизацией и хранением информации. Сюда 
можно отнести бухгалтеров, кассиров, бан-
киров, научных работников, преподавате-
лей учебных заведений и т.д. [7].

В рамках профориентационной рабо-
ты автору удалось провести исследования 
по нескольким методикам для выявления 
профессиональных предпочтений студен-
тов колледжа в условиях конкурентоспо-
собного рынка образовательных услуг, 
однако следует помнить, что существуют 
разнообразные методы и способы для вы-
явления профессиональных способностей 
обучающихся СПО и оказания им помощи 
при выборе дальнейшей работы.

Ниже приведены практические реко-
мендации для эффективной профориента-
ционной работы в колледже.

1. Использование современных мето-
дик и технологий. Для более эффективного 
оказания помощи студентам в выборе про-

фессии необходимо применять современ-
ные методики и технологии. Разработка 
онлайн-тестирования, интерактивных про-
грамм, а также доступ к информационным 
базам по различным профессиям помогут 
студентам лучше понять свои возможности 
и предпочтения.

2. Организация мероприятий и мастер-
классов. Организация специализирован-
ных мероприятий, мастер-классов и лекций 
со специалистами из различных отраслей 
поможет студентам получить представление 
о потенциальных карьерных возможностях. 
Такие мероприятия также способствуют 
установлению контактов с работодателями.

3. Индивидуальный подход к каждому 
студенту. При проведении профориентаци-
онной работы необходимо учитывать инди-
видуальные особенности каждого студента. 
Проведение индивидуальных консультаций, 
анализ результатов тестирования и персо-
нальное обсуждение перспектив развития 
способствуют более глубокому пониманию 
интересующих областей деятельности.

4. Сотрудничество с работодателями. 
Развитие партнерских отношений с компа-
ниями и предприятиями позволит колледжу 
быть в курсе требований рынка труда и пре-
доставлять актуальную информацию о пер-
спективах трудоустройства после оконча-
ния обучения [8].

Заключение
Результаты опроса среди студентов кол-

леджа подтверждают важность профориен-
тационной работы, проводимой в условиях 
конкурентоспособного рынка образователь-
ных услуг. Большинство опрошенных от-
мечают, что благодаря программам по про-
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фориентации они лучше понимают свои 
сильные и слабые стороны, что помогает им 
принимать более обоснованные решения 
относительно выбора будущей профессии.

Таким образом, эффективная профори-
ентационная работа является одним из клю-
чевых элементов успешной адаптации сту-
дентов колледжей к условиям конкуренции 
на рынке образовательных услуг. Она по-
могает молодому человеку не только сде-
лать правильный выбор относительно его 
будущей карьеры, но также формировать 
личностные качества, необходимые для до-
стижения успеха на рынке труда.

Профориентационная работа в колледже 
ориентирована на индивидуальные потреб-
ности каждого студента, в связи с этим воз-
никает потребность в проведении специали-
зированных мероприятий, которые окажут 
помощь при выявлении интересов, навыков, 
способностей и целей каждого обучающе-
гося. Такие мероприятия могут включать 
в себя психологические тестирования, инди-
видуальные консультации с педагогами-пси-
хологами или карьерными коучами.

Также следует отметить, что для оцен-
ки эффективности проводимой профориен-
тационной работы следует провести опрос 
или анкетирование среди студентов коллед-
жа. Это позволит выявить уровень удов-
летворенности получаемой информацией, 
а также выделить области, требующие до-
полнительного развития.
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Статья посвящена проблеме подготовки студентов, способных к воспитанию сельских школьников 
средствами народной культуры, которой в современных социально-экономических условиях развития 
российского общества уделяется самое серьезное внимание, поскольку остро стоит проблема нехватки 
квалифицированных педагогических кадров по предметам художественно-эстетического цикла для рабо-
ты в сельских школах. Воспитание и развитие личности растущего человека на духовно-нравственных, 
художественно-эстетических и гражданско-патриотических ценностях, значимых для сохранения куль-
туры, традиций и самобытности народов России, автор рассматривает как одно из ведущих направлений 
образовательной политики государства. Особенности развития современного отечественного образования 
предопределяют необходимость обращения к базовым социокультурным ценностям, одной из которых яв-
ляется народное прикладное творчество. Образовательная практика сельских школ свидетельствует о том, 
что учителя и педагоги дополнительного образования недооценивают воспитательный потенциал народной 
культуры. Выявление возможностей эффективной подготовки студентов к использованию народного при-
кладного творчества в воспитании сельских школьников является основной целью исследования. Методы 
исследования: анализ опыта профессиональной и художественно-творческой деятельности, анкетирование, 
интервьюирование и беседа с учителями и учащимися сельских школ. В статье представлены результаты 
исследования по формированию духовно-нравственных и художественно-эстетических ценностей студен-
тов, наличие которых помогает воспитанию сельских школьников в ознакомлении и понимании различных 
видов народной культуры и народных промыслов, которые в настоящее время сохранены и развиваются 
на Нижегородской земле.
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THE PROBLEM OF PREPARING A FUTURE TEACHER  
FOR THE REALIZATION OF THE CULTURAL AND PEDAGOGICAL 

HERITAGE OF FOLK APPLIED ART IN A RURAL SCHOOL
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Arzamas branch of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Arzamas,  
e-mail: dimigus@rambler.ru

The article is devoted to the problem of training students capable of educating rural schoolchildren by means 
of folk culture, which is given the most serious attention in modern socio-economic conditions of the development 
of Russian society, since the problem of shortage of qualified teaching staff in subjects of the artistic and aesthetic 
cycle for work in rural schools is acute. The author considers the upbringing and personal development of a growing 
person based on spiritual, moral, artistic, aesthetic and civic-patriotic values important for the preservation of 
culture, traditions and identity of the peoples of Russia as one of the leading directions of the state’s educational 
policy. The peculiarities of the development of modern domestic education determine the need to appeal to basic 
socio-cultural values, one of which is folk applied art. The educational practice of rural schools indicates that 
teachers and educators of additional education underestimate the educational potential of folk culture. The main 
purpose of the study is to identify the possibilities of effective preparation of students for the use of folk applied art 
in the education of rural schoolchildren. Research methods: analysis of the experience of professional and artistic 
and creative activities, questionnaires, interviews and conversations with teachers and students of rural schools. The 
article presents the results of a study on the formation of spiritual, moral, artistic and aesthetic values of students, the 
presence of which helps to educate rural schoolchildren in familiarization and understanding of various types of folk 
culture and folk crafts, which are currently preserved and developed in the Nizhny Novgorod land.

Keywords: students, folk culture, rural schoolchildren

Использование педагогического насле-
дия народной культуры и народного твор-
чества в целях сохранения и возрождения 
национальных традиций является важней-
шим условием развития и воспитания лич-
ности обучающегося.

В современных исследованиях учеными 
изучаются различные аспекты проблемы 

воспитания и развития личности на осно-
ве народного прикладного творчества. Так, 
потенциал народных традиций, воспитание 
обучающихся средствами декоративно-при-
кладного искусства глубоко рассмотрены 
в работах Е.Г. Вакуленко [1], М.В. Соко-
ловой [2] и др. Воспитанию обучающейся 
молодежи в контексте изучения культуры, 
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духовности, ценностей и традиций народов 
России посвящены исследования Н.Д. Ни-
кандрова [3], И.Н. Сиземской [4] и др.

Вместе с тем данная проблема недоста-
точно исследована и изучена в системе основ-
ного общего образования в условиях села. 

Материал и методы исследования
Исследование проведено в Арзамасском 

филиале ННГУ, в котором уделяется серьез-
ное внимание организации и проведению 
опытно-экспериментальной работы по про-
блеме воспитания обучающихся средствами 
народного прикладного творчества. В экс-
перименте приняли участие 1986 учителей 
сельской школы.

Исследование осуществлялось с 2009 по  
2024 гг. и проходило в три этапа. 

1-й этап (2009–2011 гг.). На констати-
рующем этапе осуществлялось изучение 
практической деятельности сельской шко-
лы и социальной среды села.

2-й этап (2012–2021 гг.). Разрабатыва-
лась программа организации и проведения 
экспериментальной работы, проектирова-
лась и апробировалась модель подготовки 
студентов в вузе на формирующем этапе.

3-й этап (2022–2024 гг.). На контроль-
ном этапе обобщались результаты исследо-
вания и оформлялась диссертация. 

Основной целью исследования является 
выявление возможностей эффективной под-
готовки студентов к использованию народ-
ного прикладного творчества в воспитании 
сельских школьников. 

Методами исследования явились: анализ 
опыта профессиональной и художественно-
творческой деятельности, анкетирование, 
интервьюирование и беседа с учителями, 
метод педагогического моделирования, пе-
дагогический эксперимент.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ отечественной педагогической 
теории и образовательной практики, резуль-
таты исследования свидетельствуют о том, 
что до настоящего времени в условиях сель-
ской школы недостаточно внимания уделя-
ется проблеме воспитания обучающихся 
средствами народного прикладного творче-
ства и народной культуры. На взгляд автора, 
это связано в первую очередь с тем, что нет 
четкого понимания сущности понятийного 
поля рассматриваемого феномена, а следо-
вательно, нет и конкретного методического 
обоснования и практического инструмен-
тария для решения заявленной проблемы. 
Рассмотрение базовых понятий исследова-
ния: «наследие», «культурно-историческое 
наследие», «культурное наследие», «цен-

ность», «культурные ценности», «куль-
турно-педагогическое наследие народного 
прикладного творчества» и иных – ста-
ло необходимостью.

Понятие «наследие» в различных сло-
варях и энциклопедиях рассматривается 
как явления культуры и быта людей, остав-
шиеся от прежней жизнедеятельности лю-
дей. В одних источниках под культурным 
наследием понимается материальная и ду-
ховная культура, переданная предшествую-
щими поколениями как ценность [5, 6 и др.]. 
В других источниках культурное наследие 
характеризуется как целостность унаследо-
ванных человечеством от предыдущих поко-
лений объектов, представляющих историче-
скую и культурную ценность [7, 8 и др.]. 

«Культурно-историческое наследие», 
согласно определению Энциклопедическо-
го словаря по культурологии под редакцией 
К.М. Хоруженко, означает – одна из форм 
передачи духовного опыта человечества, 
компонентами которого являются: язык, 
идеалы, традиции, фольклор, народные 
промыслы и ремесла и др.

В Законе Российской Федерации от 9 ок-
тября 1992 г. № 3612-I  «Основы законода-
тельства Российской Федерации о куль-
туре» «культурное наследие» трактуется 
как материальные и духовные ценности, 
созданные в прошлом, а также памятники 
и историко-культурные территории и объ-
екты, значимые для сохранения и развития 
самобытности Российской Федерации.

В «Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия» под  
культурным наследием понимаются объ-
екты и явления материальной и духовной 
культуры народов, имеющие особую исто-
рическую, религиозную, эстетическую, ху-
дожественную и научную ценность, кото-
рые обеспечивают социальную преемствен-
ность поколений.

Исследование показало, что понятие 
«ценность» многоаспектно, оно рассматри-
вается как характеристика внутренних по-
требностей человека. Категория «ценность» 
теснейшим образом связана с такими поня-
тиями, как «отечество», «мир», «страна», 
«государство», «патриотизм», «граждан-
ственность» и др. 

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева под куль-
турными ценностями понимают националь-
ные традиции и обычаи, фольклор, художе-
ственные промыслы и ремесла [9].

В исследовании раскрывается сущ-
ность понятия «культурно-педагогическое 
наследие», которое автор представляет как  
совокупность материальной и духовной 
культуры народов, составляющую истори-
ческую и культурную ценность для воспи-
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тания и развития личности обучающихся 
и обеспечивающую социальную преем-
ственность поколений.

Анализ сущностных характеристик ос-
новных категорий исследования позволил 
дать определение понятию «культурно-пе-
дагогическое наследие народного приклад-
ного творчества», которое автор понимает 
как воспитание и развитие личности расту-
щего человека на духовно-нравственных, 
художественно-эстетических и гражданско-
патриотических ценностях народного при-
кладного творчества, значимых для сохра-
нения культуры, традиций и самобытности 
народов России.

В связи с поставленными целями и за-
дачами исследования на констатирующем 
этапе проводилось анкетирование, в кото-
ром участвовали сельские учителя разных 
районов и регионов страны. Учителям был 
задан вопрос: «Какими видами народного 
прикладного творчества вы владеете?»

Исследование показало, что большин-
ство учителей знакомы лишь с некоторыми 
видами народного прикладного творчества, 
14% вообще не владеют никаким видом ис-
кусства. 37% изучали только отдельные его 
виды. Вместе с тем, 61% преподавателей 
выразили желание овладеть народным при-
кладным творчеством [10].

На формирующем этапе исследования 
была разработана и апробирована модель 
подготовки студентов к реализации в сель-
ской школе культурно-педагогического на-
следия народного прикладного творчества. 
В эксперименте принимали участие студен-
ты (n=1565), учителя (n=1117) и учащиеся 
(n=1739) сельских школ.

В эксперименте использовались диагно-
стические методики: наблюдение, опрос, те-
стирование, изучение педагогического опы-
та. Методологической основой исследования 
явились системный, личностно ориентиро-
ванный, аксиологический, средовой, культу-
рологический и синергетический подходы.

Результаты многолетнего исследования 
и практический опыт профессиональной 
подготовки будущих учителей сельской 
школы показали, что в условиях глубоких 
социально-экономических преобразований 
в современном динамично меняющемся 
обществе произошла серьезная трансфор-
мация ценностей молодежи и вырос ин-
терес к изучению народной культуры [11]. 
Все это вызвало объективную необходи-
мость в научной разработке модели подго-
товки студентов к реализации в сельской 
школе культурно-педагогического наследия 
народного прикладного творчества, пред-
ставленной на рисунке.

В содержании модели представлены ос-
новные и вариативные учебные предметы, 
такие как: «Введение в педагогическую де-
ятельность», «История педагогики и обра-
зования», «Общая педагогика», «Методика 
обучения и воспитания в области начально-
го образования» и иные, а также некоторые 
курсы по выбору: «Современные тенденции 
преподавания дисциплин художественно-
эстетического цикла», «Арзамасоведение», 
«Музыкальное воспитание детей в совре-
менных условиях», «Современные тенден-
ции преподавания технологии» и др. Эти 
учебные предметы позволяют студентам 
не только овладеть теоретическими осно-
вами современной педагогической науки 
и школьной практики, но и эффективно ис-
пользовать в процессе воспитания учащих-
ся сельской школы различные виды народ-
ного прикладного творчества.

Одним из ключевых элементов модели 
является интеграция духовно-нравственно-
го и художественно-эстетического воспи-
тания. Искусное взаимодействие духовно-
нравственных и художественно-эстетиче-
ских аспектов представляется неотъемле-
мой частью данной модели.

 Студенты активно изучают и анализи-
руют произведения народного прикладного 
творчества, что способствует формирова-
нию их мировоззрения и развитию творче-
ского мышления. Благодаря этому они ста-
новятся не только компетентными специ-
алистами, но и гражданами, способными 
критически мыслить и принимать взвешен-
ные решения.

Модель также предусматривает актив-
ное взаимодействие студентов с практи-
ческими партнерами, такими как школы 
и другие учебные заведения. Клиниче-
ские практики и проектные работы по-
зволяют студентам применять получен-
ные знания и навыки на практике, а так-
же укреплять связи с профессиональным 
сообществом. Такой подход способствует 
не только повышению мотивации студен-
тов, но и улучшению качества подготовки 
кадров в целом.

В результате внедрения разработанной 
модели получены положительные резуль-
таты, анализ которых показал, что студен-
ты, прошедшие обучение по новой моде-
ли, демонстрируют более высокий уровень 
готовности к профессиональной деятель-
ности, чем их сверстники, обучавшиеся 
по традиционным программам. Это под-
тверждает эффективность разработанной 
модели подготовки студентов и способству-
ет ее дальнейшему развитию и совершен-
ствованию.
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Модель подготовки студентов к реализации в сельской школе  
культурно-педагогического наследия народного прикладного творчества

В результате проведенного исследова-
ния определены и обоснованы психолого-
педагогические условия, обеспечивающие 
повышение эффективности функциониро-
вания разработанной модели подготовки 
[12] студентов к реализации культурно-пе-
дагогического наследия народного при-
кладного творчества в сельской школе: 
«организационно-управленческие (создание 
цифровой образовательной среды вуза, обе-

спечивающей развитие личности студента, 
его самореализацию и конкурентоспособ-
ность; создание безопасной образователь-
ной среды сельской школы, способствую-
щей формированию духовно-нравственных 
и художественно-эстетических ценностей 
обучающихся); организационно-методи-
ческие (приобщение сельских школьников 
и студентов вузов к народным традициям 
и культуре с учетом их внутренней моти-
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вации на удовлетворение художественно-
творческих способностей; использование 
различных видов народного прикладного 
творчества в содержании учебных дисци-
плин различного уровня в вузе)» [13, с. 52].

Особое значение в разработанной моде-
ли подготовки будущего учителя к реали-
зации культурно-педагогического наследия 
народного прикладного творчества в сель-
ской школе имеет спроектированная сту-
дентами во взаимодействии с преподава-
телями виртуальная образовательная среда 
вуза, включающая медиатеку, виртуальный 
каталог, альбом, атлас народного приклад-
ного творчества и др. Современная обра-
зовательная среда вуза способствовала по-
вышению мотивации студентов к освоению 
и реализации различных видов народной 
культуры в процессе организации воспита-
тельной работы в условиях сельской школы.

С целью формирования личностно-про-
фессиональных качеств и художественно-
эстетических ценностей будущих учителей 
проводилось экспериментальное исследова-
ние, в рамках которого была разработана си-
стема мероприятий, включающих изучение 
различных дисциплин, как базовых, так и ва-
риативных, а также дисциплин по выбору. 
Студенты использовали виртуальные и циф-
ровые технологии для усвоения теоретиче-
ских знаний, практических и методических 
умений в реализации культурно-педагогиче-
ского наследия народного прикладного твор-
чества в работе с сельскими школьниками.

Результаты эксперимента показали, что  
благодаря использованию различных техно-
логий и специально разработанных заданий 
значительно возросла эффективность про-
ведения аудиторных занятий, и  это, несо-
мненно, способствовало успешной подго-
товке будущих педагогов к работе в  усло-
виях сельской школы [14].

Заключение
Исследование позволило сделать вывод, 

что учителя сельской школы, несмотря на их 
высокий интерес к различным видам народ-
ного творчества, затрудняются в раскрытии 
его педагогического потенциала, что меша-
ет стимулировать мотивацию и интерес об-
учающихся в данной области деятельности.

Практика показывает, что в условиях со-
временного постиндустриального общества 
остро стоит необходимость развития много-
образия видов народного прикладного твор-
чества в сельской местности. Взаимодей-
ствие детей и взрослых в сфере сохранения 
культурной и национальной идентичности 
народов России на современном этапе раз-
вития общества становится актуальной за-
дачей системы образования.

Результаты исследования показали, что  
на заключительном этапе эксперимента был 
диагностирован уровень готовности будуще-
го учителя, свидетельствующий о  сформи-
рованности духовно-нравственных и  худо-
жественно-эстетических ценностей студен-
тов, а также личностно-профессиональных 
качеств, наличие которых помогает воспи-
танию сельских школьников в ознакомлении 
и понимании ими различных видов народной 
культуры и народных промыслов, которые 
в настоящее время сохранены и развиваются 
на Нижегородской земле.
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В условиях глобальной цифровой трансформации общества технологии становятся предметом при-
стального внимания ученых в разных областях науки. Разработка и внедрение современных цифровых ин-
струментов, таких как онлайн-курсы, облачные технологии и искусственный интеллект, открывает большие 
возможности в сфере образования. Они обладают ценным методическим потенциалом при обучении ино-
странному языку, помогая формировать различные языковые навыки и повышать мотивацию к обучению. 
В рамках данной работы представлены результаты педагогического эксперимента, целью которого является 
определение степени влияния цифровых технологий на успеваемость обучающихся в вузе. По результатам 
эксперимента проведен сравнительный анализ полученных данных об успеваемости участников контроль-
ной и экспериментальной групп. При помощи t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок статисти-
чески доказана существенная разница между результатами в контрольных и экспериментальных группах. 
Таким образом, исследование показало, что использование разнообразных цифровых инструментов и серви-
сов при обучении иностранному языку помогает повысить уровень усвоения изучаемого материала и поло-
жительно влияет на успеваемость обучающихся. Грамотное использование цифровых технологий позволяет 
создать оптимальные условия для обучения и достижения высоких результатов в образовательном процессе.
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In the context of the global digital transformation of society, technology is becoming a subject of close 
attention among students in various fields of science. The development and implementation of modern digital 
tools, such as online courses, cloud technologies and artificial intelligence, open up significant opportunities in the 
field of education. They have valuable methodological potential in learning a foreign language, helping to develop 
various language skills and increase motivation to study. This study presents the results of a pedagogical experiment 
designed to ascertain the extent to which digital technologies influence the performance of students at a university. 
The results of the experiment were subjected to a comparative analysis in order to identify any significant differences 
between the control and experimental groups. The Student’s t-test for unpaired samples was used to statistically 
prove the existence of a significant difference between the results obtained in the control and experimental groups. 
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language training can facilitate the acquisition of subject matter knowledge and enhance student performance. The 
adept integration of digital technologies into the learning environment can foster optimal conditions for learning and 
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Цифровые технологии становятся неотъ-
емлемой частью современного образователь-
ного процесса, побуждая преподавателей ис-
пользовать различные инновационные под-
ходы и методы. Учебные заведения успешно 
внедряют инновации в области цифрового 
обучения (открытые образовательные он-
лайн-курсы, облачные технологии, техноло-

гии искусственного интеллекта, машинное 
обучение и др.). Образовательные учрежде-
ния, преподаватели и обучающиеся сталки-
ваются с большим объемом данных, которые 
ранее они не могли получить в масштабе 
традиционного обучения. Кроме того, зако-
номерно возникает важный вопрос о влия-
нии этих технологий на успеваемость.
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Многочисленные исследования послед-
них лет, посвященные анализу возможно-
стей информационных технологий в сфере 
образования, свидетельствуют о наличии 
существенных преимуществ интеграции та-
ких технологий в образовательный процесс. 
Интерактивные онлайн-сервисы, симулято-
ры и игровые обучающие платформы помо-
гают вовлечь обучающихся в изучение ма-
териала, способствуют активному участию 
и повышению мотивации к изучению дис-
циплины [1].

Л.В. Савушкина, отмечая несомненную 
важность цифровых технологий, подчер-
кивает, что только разумное сочетание 
методов инновационной и традиционной 
педагогики может дать положительный ре-
зультат [2, с. 8]. В свою очередь, И.В. Задо-
рожняя и В.Н. Власова указывают на опре-
деленные риски, связанные с технологиза-
цией и дегуманизацией образовательного 
процесса, а также угрозой утраты базовой 
составляющей традиционного образова-
ния [3, с. 104].

Особый интерес представляют работы, 
рассматривающие дидактический и мето-
дический потенциал цифровых технологий 
при обучении иностранному языку [4–6]. 
По мнению Д.Г. Васьбиевой, цифровые 
средства обучения являют собой «симбиоз 
технологического и коммуникативного эле-
ментов», которые позволяют совершенство-
вать учебно-материальную базу и повышать 
эффективность обучения иностранному 
языку [5]. Появляются возможности исполь-
зования различных методов обратной связи 
для тренировки грамматики, произноше-
ния, изучения лексики [6, с. 24]. Т.А. Дми-
тренко справедливо отмечает, что в совре-
менных условиях невозможно полноценное 
овладение иноязычной коммуникативной 
компетенцией без использования цифровых 
технологий, благодаря которым обучаю-
щиеся получают возможность более каче-
ственно усвоить лингвокультурологические 
знания, ментальность носителей языка, 
а также особенности их коммуникативного 
поведения [7, с. 53].

Внедрение и использование в практике 
преподавания иностранного языка образо-
вательных инструментов на основе совре-
менных информационных технологий спо-
собствует формированию у обучающихся 
языковых, речевых, социолингвистических, 
коммуникативных компетенций, а также 
развитию навыков самостоятельной работы 
и научно-исследовательской деятельности 
[8, с. 302].

В качестве формы контроля результа-
тов обучения преподаватели иностранного 
языка активно используют онлайн-тести-

рование. Задания, разработанные на базе 
конструкторов тестов, отличаются разноо-
бразием упражнений, возможностью созда-
ния большого количества вопросов, которые 
могут выводиться системой в случайном по-
рядке. Выполнение таких заданий позволяет 
не только закреплять пройденный материал, 
но и выявлять существующие пробелы [9].

Цель данной работы – проанализиро-
вать влияние цифровых технологий на ака-
демическую успеваемость обучающихся 
при изучении иностранного языка в вузе.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования был проведен пе-

дагогический эксперимент, в котором при-
няли участие обучающиеся 20 групп не-
языковых специальностей и направлений 
подготовки бакалавриата, изучающих ино-
странный язык в течение первого курса. 
Участники эксперимента были поделены 
на 10 контрольных и 10 экспериментальных 
групп. В первом семестре преподавание 
в контрольных группах велось с исполь-
зованием стандартного набора цифровых 
инструментов, в то время как обучение 
участников экспериментальных групп ос-
новывалось на применении расширенного 
перечня информационных инструментов 
и сервисов, направленных на формирова-
ние различных языковых умений и навыков. 
Во втором семестре в контрольных группах 
добавились те же цифровые технологии, 
что и в экспериментальных. 

Сравнительный анализ результатов кон-
трольных и экспериментальных групп по-
казал зависимость академической успевае-
мости обучающихся от использования циф-
ровых инструментов. Для определения ста-
тистической корреляции результатов был 
использован t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В эксперименте приняли участие 
20 групп обучающихся неязыковых специ-
альностей изучающих дисциплину «Ино-
странный язык» в течение двух семестров 
с последующим зачетом. В первом семестре 
в 10 контрольных группах преподавание 
дисциплины велось с использованием стан-
дартного набора цифровых инструментов 
(презентации PowerPoint, ресурсы видео-
сервиса YouTube, ресурсы ЭБС, онлайн-
словари), в то время как в 10 эксперимен-
тальных группах объем использования ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий был расширен, в частности добавились 
такие виды, как: 

1. Веб-сервис Quizlet для изучения лек-
сики при помощи карточек, тестов и игр. 
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Обучающимся предлагалось использовать 
две опции:

− режим заучивания, базирующийся на  
концепции интервального повторения, по-
зволяющий создавать как свои собственные 
материалы, так и пользоваться лексически-
ми карточками других обучающихся;

− режим тестирования, дающий возмож-
ность проконтролировать уровень усвоения 
пройденного материала. 

2. Сервис LearningApps, содержащий ин-
терактивные задания для отработки и  про-
верки изученного лексического материала: 
упражнения, кроссворды, тесты, интерак-
тивные игры («Кто хочет стать миллионе-
ром», «Угадай-ка», «Парочки», паззлы, вик-
торины и др.). 

3. Онлайн-сервис Socrative позволил соз-
дать тесты по изученным темам с использо-
ванием разных типов заданий: одиночный 
и множественный выбор ответов, открытые 
вопросы, задания с маркированием ответов 
«истинные/ложные» и т.п. В  процессе раз-
работки тестов преподаватель имеет воз-
можность выбрать из нескольких опций 
оценивания ответов: 

− instant feedback позволяет обучаю-
щимся самим следить за корректностью вы-
полнения заданий сразу в ходе выполнения 
теста, при этом преподаватель может остав-
лять комментарии, лексические и граммати-
ческие пояснения к заданиям;

− open navigation разрешает изменять 
уже данные ответы во все время выполнения 
теста, что способствует снижению стресса 
и созданию максимально комфортных усло-
вий работы;

− teacher paced дает преподавателю воз-
можность отслеживать работу обучающих-
ся с тестами в режиме их непосредственно-
го выполнения.

Оценивание тестов происходит автома-
тически, результаты сохраняются в личном 
кабинете преподавателя. Также преподава-
тель имеет доступ к отчетам о работе сту-
дентов в реальном времени. 

4. Многофункциональный конструктор 
OnlineTestPad использовался для осущест-
вления контроля уровня усвоения обучаю-
щимися учебного материала. OnlineTestPad 
представляет собой онлайн-конструктор 
уроков, тестов, опросов, кроссвордов, а  так-
же диалоговый тренажер. Несомненное пре-
имущество данного инструмента – большое 
количество вариантов тестовых заданий 
(подбор соответствий, одиночный и  множе-
ственный выбор, слайдер, интерактивный 
диктант, открытый вопрос и  т.п.). Кроме 
того, преподаватель может использовать 
профессиональную настройку оценочной 

шкалы, что позволяет анализировать отве-
ты исходя из широкого спектра параметров 
и критериев. Положительным моментом 
является то, что по результатам прохож-
дения тестирования есть возможность от-
следить статистику ответов как по отдель-
ности, так и в целом по всем обучающимся 
[10, с. 111].

5. Диалоговый тренажер BranchTrack (кон-
структор для создания компьютерной симу-
ляции диалогов) использовался для отра-
ботки коммуникативных навыков. В рамках 
приближенной к реальности ситуации кон-
структор предоставляет возможность созда-
ния разветвленной схемы диалога с  предла-
гаемыми вопросами/репликами и различны-
ми вариантами ответов на них. К каждому 
варианту ответа привязан следующий блок, 
ведущий к продолжению диалога. Вопросы 
в диалогах могут быть как закрытыми (вы-
бирается один из предварительно пропи-
санных вариантов ответа), так и открытыми 
(в этом случае учащиеся сами вписывают 
ответ). К блокам конструктора возможно 
прикрепить информационные и дидакти-
ческие материалы, позволяющие повто-
рить недостаточно усвоенную информацию 
и скорректировать свой ответ. В процессе 
оценивания работы обучающихся существу-
ет возможность начисления баллов за пра-
вильные ответы по блокам, а также реакция 
в виде эмодзи (веселый смайл как реакция 
на правильный ответ, грустный – на непра-
вильный), что позволяет наладить более 
неформальный контакт, снять излишнее 
напряжение и мотивировать на спокойную 
работу в доброжелательной атмосфере. 
Конструктор дополнительно привлекателен 
для современных молодых людей некото-
рыми опциями, перекликающимися с ком-
пьютерными играми. Для исполнения роли 
собеседников в диалогах можно выбрать 
одного из предлагаемых сервисом персона-
жей или создать/добавить своего индиви-
дуального. Также можно выбрать картинку 
с локацией, на фоне которой будет вестись 
диалог. Данные опции делают рутинный 
процесс обучения более увлекательным, 
создавая позитивный настрой, что положи-
тельно влияет на мотивацию к обучению. 

Во втором семестре в процессе пре-
подавания в контрольных группах доба-
вились те же дополнительные виды ИКТ, 
что и в экспериментальных. Для оценивания 
успеваемости в первом и втором семестрах 
проводился промежуточный контроль. Ди-
намика результатов освоения изученного 
материала по семестрам в контрольных 
и экспериментальных группах представле-
на соответственно на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Динамика результатов освоения изученного материала 
 по семестрам в контрольных группах

Рис. 2. Динамика результатов освоения изученного материала  
по семестрам в экспериментальных группах

В первом семестре средний результат 
освоения изученных лексико-грамматиче-
ских тем в контрольной группе составил 
72 %, в экспериментальной – 81 %, во вто-
ром семестре – 85 и 86 % соответствен-
но. В целях определения статистической 
корреляции результатов использовался 
t-критерий Стьюдента для несвязанных вы-
борок. В первом семестре его значение рав-
но 3,4, во втором – 1,2. При критической ве-
личине t-критерия 2,1, для первого семестра 
подтверждается статистическая значимость 
различий, показывая, что значения выборок 
экспериментальных и контрольных групп 

отличаются с долей ошибки 1 %. Для вто-
рого семестра полученная эмпирическая 
величина t находится в зоне незначимости. 
Следовательно, можно сделать вывод о схо-
жести данных выборок.

При помощи t-критерия Стьюдента 
для несвязанных выборок статистически до-
казана существенная разница между резуль-
татами контрольных срезов в контрольных 
и экспериментальных группах в первом се-
местре, что говорит о лучшем усвоении ма-
териала, преподаваемого при помощи циф-
ровых технологий. Во втором семестре ре-
зультатом применения одинакового объема 
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цифровых инструментов и сервисов в обеих 
группах стал рост показателей в контроль-
ной группе, что привело к относительному 
выравниванию уровню освоения лексико-
грамматических тем. Таким образом, экс-
перимент показал, что использование циф-
ровых инструментов и сервисов в процессе 
преподавания дисциплины «Иностранный 
язык» способствует повышению уровня ос-
воения изученного материала. 

Заключение
Цифровые технологии стали неотъем-

лемой частью современной образователь-
ной системы. Они предоставляют огромные 
возможности для организации эффективно-
го образовательного процесса и развития 
обучающихся, оказывая значительное вли-
яние на учебную мотивацию и академиче-
скую успеваемость.

Цифровые ресурсы являются ценным 
методическим инструментом в практике 
преподавания иностранного языка, предо-
ставляя широкие возможности для форми-
рования различных видов языковых навы-
ков. Проведенное исследование подтверж-
дает положительное влияние цифровых 
технологий на академическую успевае-
мость обучающихся в высшей школе. Одна-
ко необходимо учитывать как положитель-
ные, так и негативные аспекты технологи-
зации образовательного процесса. На наш 
взгляд, грамотное сочетание традиционных 
методов обучения с инновационными циф-
ровыми технологиями позволит создать 
оптимальную образовательную среду и до-
биться наивысших результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ «ШКОЛЕ МЯЧА»
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и «При-
мерной основной образовательной программе образовательного учреждения. Начальная школа» целью 
образовательной деятельности начальной школы определено «достижение социально желаемого уровня 
(результата) личностного, социального и познавательного развития обучающихся на основе усвоения уни-
версальных учебных действий». Развитие личности учащихся начальной школы, формирование учебной 
деятельности осуществляется при обучении всем учебным дисциплинам. Специфика содержания предмета 
«Физическая культура» в виде двигательных действий обусловливает качественное своеобразие учебной 
деятельности и условий ее формирования. В статье представлено авторское понимание сущности и содер-
жания понятия «Школа мяча». Изучаемые младшими школьниками действия с мячом представлены в виде 
целостной системы, выделены существующие между ними структурно-логические связи с учетом их общ-
ности и различий. Осуществлена систематизация действий с мячом по шести уровням обобщения. Авторами 
разработана программа «Школа мяча», направленная на достижение предметных (развитие двигательных 
способностей и обучение «Школе мяча») и метапредметных (развитие универсальных учебных действий) 
результатов. Методика обучения «Школе мяча» создана в соответствии с концептуальными положениями 
системно-деятельностного подхода, содержательного обобщения в обучении, развивающего обучения и кол-
лективного способа его организации Представление «Школы мяча» с выделением общего и частного в ее 
содержании делает возможным обучение действиям мяча в направлении от общего к частному. В статье 
представлены результаты двухлетнего формирующего педагогического эксперимента с участием экспери-
ментальной и контрольной групп по 25 детей в каждой, обучающихся на момент начала эксперимента 
в 3 классе начальной школы. Установлено, что обучение младших школьников на уроках физической куль-
туры действиям с мячом, организуемое на основе авторской программы «Школа мяча» и авторской методики 
ее реализации, приводит к достижению более высоких предметных и метапредметных результатов.

Ключевые слова: учебная деятельность, универсальные учебные действия, младшие школьники, «Школа 
мяча», физическая культура, действия с мячом, системно-деятельностный подход

FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS  
IN THE PROCESS OF TEACHING THE “SCHOOL OF THE BALL”  

AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN
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In the Federal State Educational Standard of Primary General Education and the “Approximate basic educational 
program of an educational institution. Primary school” the purpose of the educational activity of the primary school 
is defined as “achieving a socially desirable level (result) of personal, social and cognitive development of students 
based on the assimilation of universal educational actions.” The development of the personality of primary school 
students, the formation of educational activities is carried out when teaching all academic disciplines. The specificity 
of the content of the subject “Physical culture” in the form of motor actions determines the qualitative originality 
of educational activity and the conditions for its formation. The article presents the author’s understanding of the 
essence and content of the concept of “Ball School”. The actions with the ball studied by younger schoolchildren 
are presented in the form of an integral system, the structural and logical connections existing between them are 
highlighted, taking into account their commonality and differences. The systematization of actions with the ball 
has been carried out on six levels of generalization. The authors have developed the “Ball School” Program aimed 
at achieving subject (development of motor abilities and teaching “Ball School”) and meta-subject (development 
of universal learning activities) results. The methodology of teaching the “School of the ball” was created in 
accordance with the conceptual provisions of the system-activity approach, meaningful generalization in teaching, 
developmental learning and the collective way of organizing it. The representation of the “School of the ball” with 
the allocation of the general and private in its content makes it possible to teach the actions of the ball in the direction 
from the general to the private. The article presents the results of a two-year formative pedagogical experiment 
involving experimental and control groups of 25 children each, studying at the beginning of the experiment in the 
third grade of elementary school. It has been established that teaching younger schoolchildren in physical education 
classes to use a ball, organized on the basis of the author’s program “Ball School” and the author’s methodology for 
its implementation, leads to higher subject and meta-subject results.

Keywords: educational activity, universal educational activities, primary school students, «Ball school», physical 
education, ball actions, system-activity approach
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В нормативных документах [1], регули-
рующих деятельность системы образования 
в нашей стране, его стратегической целью 
определено развитие личности учащего-
ся, формирование учебной деятельности 
через развитие составляющих ее содер-
жание универсальных учебных действий 
(УУД). Психологи подчеркивают, что ин-
тенсивное формирование учебно-познава-
тельной деятельности происходит у детей 
в период обучения в начальной школе. 
В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего об-
разования [2] и «Примерной основной об-
разовательной программе образовательного 
учреждения. Начальная школа» [3] целью 
образовательной деятельности начальной 
школы определено «достижение социаль-
но желаемого уровня (результата) личност-
ного, социального и познавательного разви-
тия обучающихся на основе усвоения УУД». 
С учетом этого положения А.Г. Асмоловым 
[4] предложен системно-деятельностный 
подход к обучению, обеспечивающий фор-
мирование у школьников УУД.

Качественное своеобразие предмета об-
учения «Физическая культура» заключа-
ется в двигательных действиях, выполня-
емых младшими школьниками в форме 
физических упражнений. Предметными ре-
зультатами учебной деятельности являют-
ся знания, умения и навыки решения дви-
гательных задач. Наряду с этим младшие 
школьники овладевают и познавательными 
действиями анализа, сравнения, обобщения 
разучиваемых двигательных действий, ре-
гулятивными действиями, обеспечивающи-
ми организацию своей учебной деятельно-
сти, и коммуникативными действиями, обе-
спечивающими сотрудничество со своими 
сверстниками и учителем. 

В традиционной практике физического 
воспитания деятельность учителя преиму-
щественно сконцентрирована на обучении 
детей двигательным действиям. Формиро-
вание учебной деятельности осуществля-
ется стихийным образом, что проявляется 
в низком уровне сформированности учеб-
ной деятельности. 

Во многом сложившаяся в педагогиче-
ской практике ситуация обусловлена недо-
статочной научной разработанностью про-
блемы формирования у младших школьни-
ков «умения учиться» в процессе обучения 
способам выполнения двигательных дей-
ствий с мячом [5–7]. В научно-методиче-
ских публикациях, содержащих материа-
лы исследований отечественных ученых, 
выполненных в последнее десятилетие, 
представлены отдельные частные аспекты 
проблемы совершенствования процесса об-

учения младших школьников физической 
культуре, обеспечивающие повышение 
эффективности решения задач формирова-
ния познавательных [9–11], регулятивных 
[12, 13], коммуникативных [14–16] универ-
сальных учебных действий.

В ряде работ рассматривались педаго-
гические условия формирования «умения 
учиться» у младших школьников в рамках 
урочной [17–19] и внеурочной учебной де-
ятельности [20]. Определены особенности 
решения этой задачи через применение 
игровых технологий, адекватных психоло-
гическим особенностям младших школьни-
ков [21, 22]. 

Высоким образовательным потенциа-
лом в формировании у младших школьни-
ков «умения учиться» обладает организация 
учебно-познавательной деятельности по ус-
воению способов выполнения физических 
упражнений в виде системы двигательных 
действий с мячом на основе системно-дея-
тельностного подхода [4] и концептуальных 
положений общепедагогических техноло-
гий содержательного обобщения в обуче-
нии [7, 11, 23], проблемного [9] и коллек-
тивного обучения [24, 25]. 

Поэтому цель исследования заключа-
лась в создании программы и методики об-
учения «Школе мяча» на основе реализации 
системно-деятельностного подхода и теоре-
тических положений этих общепедагогиче-
ских технологий, обеспечивающих повы-
шение формирования УУД.

Материалы и методы исследования
В работе использовались материалы ре-

феративного обзора современных научных 
публикаций отечественных и зарубежных 
ученых и специалистов по исследуемой 
проблеме, а также материалы двухлетнего 
педагогического эксперимента. В исследо-
вании применялись методы анализа и обоб-
щения научно-методической литературы, 
методики психодиагностики; педагогиче-
ский эксперимент и методы математиче-
ской статистики.

Результаты исследования  
и их обсуждение

«Школа мяча» включает в свое содер-
жание знания о действиях с мячом как эле-
ментах целостной системы с выделением 
существующих между ними структурно-ло-
гических связей; умения и навыки их при-
менения в конкретных игровых ситуациях 
соревновательно-игровой деятельности. 

Авторами разработана программа «Шко-
ла мяча». Она направлена на достижение 
предметных (развитие двигательных спо-
собностей и обучение действиям с мячом) 
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и метапредметных (развитие познаватель-
ных, регулятивных и коммуникативных 
УУД) результатов. В ее содержание включе-
ны разделы предмета «Физическая культу-
ра»: «Подвижные игры», «Подвижные игры 
с элементами спортивных игр». 

При создании методики обучения 
«Школе мяча» авторами учитывались поло-
жения системно-деятельностного подхода 
и общепедагогических теорий содержатель-
ного обобщения в обучении, развивающего 
обучения и коллективного способа органи-
зации учебного процесса. 

Представление «Школы мяча» как  систе-
мы действий с мячом с раскрытием струк-
турно-логических связей позволяет осуще-
ствить обучение действиям мяча в направ-
лении от общего к частному. Обучение 
двигательным действиям, относящимся к  
одному уровню обобщения, начинается с  
изучения базового действия, содержание 
которого включает большинство элементов, 
являющихся общими для остальных дей-
ствий этого уровня обобщения.

В соответствии с системно-деятель-
ностным подходом реализация методики 
осуществляется через организацию учеб-
ной деятельности на основе выполнения 
системы заданий, обеспечивающих фор-
мирование познавательных, регулятивных, 
коммуникативных УУД и учебной деятель-
ности в целом. С учетом концепции содер-
жательного обобщения в обучении учебная 
деятельность младших школьников включа-
ет следующие последовательные действия: 
принятие учебной задачи; определение об-
щего отношения; создание его символиче-
ской модели; создание и решение частных 
задач на основе видения общего отношения 
и использования адекватного ему общего 
способа решения. Учебная деятельность 
школьников организуется в рамках коллек-
тивного обучения с доминирующей ролью 
работы в парах сменного состава. 

Эффективность разработанной автора-
ми Программы «Школа мяча» и методики ее 
реализации была апробирована в условиях 
двухлетнего педагогического эксперимен-
та с участием экспериментальной группы 
(ЭГ) и контрольной группы (КГ) по 25 чел. 
в каждой. На момент начала эксперимента 
дети обучались в третьем классе начальной 
школы. До и после педагогического экспе-
римента у всех школьников определялись 
показатели развития физических качеств, 
владения способами выполнения действий 
с мячом и УУД. На момент начала экспе-
римента эти показатели у учащихся обеих 
групп существенно не различались.

Предметные результаты. После завер-
шения педагогического эксперимента на-

блюдалось существенное преимущество ис-
пытуемых ЭГ в уровне развития скоростных 
(бег 15 м), координационных (челночный 
бег и бег зигзагом) и скоростно-силовых 
(тройной прыжок с места) способностей. 

Благодаря усвоению «Школы мяча» 
школьники из ЭГ показали после педагоги-
ческого эксперимента лучшие результаты 
в тестовых упражнениях, характеризующих 
качество овладения основными соревнова-
тельными действиями с мячом, входящими 
в содержание спортивных игр. Это преиму-
щество обусловлено формированием обоб-
щенной ориентировочной основы действий 
с мячом, обучением этим действиям в на-
правлении от общего к частному и интен-
сификацией учебной деятельности в рамках 
коллективного способа организации учеб-
ного процесса. 

Метапредметные результаты. У ис-
пытуемых ЭГ после эксперимента наблю-
дались более высокие в сравнении с испы-
туемыми из КГ показатели познавательных 
УУД, диагностируемых с применением ме-
тодики Э.Ф. Замбацявичене (91,55 против 
83,63 балла у школьников КГ при Р = 0,01). 

Они имели достоверно лучшие пока-
затели развития регулятивных УУД, диа-
гностируемых с применением психодиаг-
ностических методик «Логические задачи» 
(19,16 против 16,88 балла при Р = 0,01) и ме-
тодики «Выкладывание маршрута по об-
разцу». Около двух третей школьников ЭГ 
(64 %) отличались высоким уровнем разви-
тия, среди школьников КГ высокий уровень 
развития регулятивных УУД наблюдался 
только у 20 % школьников. 

Для определения уровня развития ком-
муникативных УУД авторами применя-
лась методика «Дорога к дому». Результаты 
сравнительного анализа эксперименталь-
ных данных показали, что 56 % школьников 
из ЭГ характеризуются высоким уровнем 
развития способностей, с одной стороны, 
воспринять, понять и применить сообщае-
мую партнером информацию об ориенти-
ровочной основе действия (в данном случае 
о маршруте передвижения в пространстве), 
с другой – передать аналогичную информа-
цию своим партнерам по общению. Осталь-
ные школьники ЭГ отличались средним 
уровнем развития коммуникативных УУД. 
Наряду с этим каждый четвертый (24 %) из  
школьников КГ показал низкие результаты 
в выполнении задания принять и передать 
товарищам информацию о «дороге к дому», 
у 36 % наблюдались средние результаты 
и только 40 % справились с этим заданием 
на высоком уровне. Наблюдаемые авторами 
различия в уровне развития коммуникатив-
ных УУД между школьниками эксперимен-
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тальной и контрольной группы статистиче-
ски достоверны (χ2 = 8,04 при Р < 0,05).

Содержанием учебной деятельности 
школьников на уроках физической культуры 
выступали двигательные действия с  мячом. 
Поскольку формирование УУД осущест-
влялось в процессе обучения двигательным 
действиям с мячом, авторы сочли необхо-
димым изучить уровень их сформирован-
ности после завершения педагогического 
эксперимента на основе измерения пока-
зателей их проявления в трех тестовых за-
даниях, разработанных на изучаемом ими 
материале «Школы мяча».

Для определения уровня развития по-
знавательных УУД школьникам предлага-
лось проанализировать содержание двух 
двигательных действий с мячом, относя-
щихся к различным видам спорта – удар 
прямым подъемом по неподвижному мячу 
в футболе и метание малого теннисного 
мяча из раздела «метания» в легкой атле-
тике. Суть задания заключалась в выделе-
нии общих признаков, которые являются 
существенными для их правильного и ка-
чественного выполнения (разбег, стопоря-
щий шаг, замах, хлест). Учитывалось коли-
чество выделенных школьниками общих 
признаков. Сравнительный анализ резуль-
татов выполнения данного тестового за-
дания говорит о существенном преимуще-
стве школьников экспериментальной груп-
пы (χ2 = 50,21 при Р < 0,05). 

Для определения уровня развития регу-
лятивных УУД (действие контроля и само-
контроля, которое интенсивно формируется 
в младшем школьном возрасте) авторы ис-
пользовали следующее тестовое задание. 
Школьникам предлагалось найти в демон-
стрируемом в видеозаписи ошибочном ва-
рианте двигательного действия с мячом 
двигательные ошибки. В качестве двига-
тельных действий демонстрировались «Ве-
дение мяча рукой» из баскетбола и «Удар 
внутренней стороной стопы» из футбола. 
Качество выполнения задания определя-
лось по количеству выявленных школьни-
ком двигательных ошибок. 

Сравнительный анализ уровня развития 
регулятивных УУД, оцениваемого по коли-
честву выявленных двигательных ошибок, 
показал, что доля испытуемых со средним 
уровнем развития у школьников обеих групп 
была одинаковой и составляла 48 %. Высо-
кий уровень развития действий контроля 
и самоконтроля наблюдался у 44 % школьни-
ков ЭГ и только у 8 % школьников КГ. Вы-
явленные авторами различия статистически 
достоверны (χ2 = 47,86 при Р < 0,01).

Для определения уровня развития ком-
муникативных УУД школьникам предлага-

лось выполнить следующее тестовое зада-
ние. Школьникам предлагалось раскрыть 
в виде устного рассказа ориентировоч-
ную основу двух двигательных действий 
с мячом: «Остановки мяча с подошвой» 
в футболе и «Прием-передача мяча двумя 
руками от груди» в баскетболе. Учитыва-
лось количество выделенных школьни-
ком существенных условий правильности 
выполнения этих действий. Эти условия 
в процессе разучивания двигательных 
действий преподносились школьникам 
ЭГ как «основные опорные точки», на вы-
полнении которых следует акцентировать 
внимание в процессе решения двигатель-
ной задачи. 

Сравнительный анализ уровня развития 
коммуникативных УУД, наблюдаемых по-
сле завершения педагогического экспери-
мента, показал, что среди школьников ЭГ 
была больше доля лиц с высоким уровнем 
их развития – 48 % против 12 % у школьни-
ков КГ. Различия статистически достоверны 
(χ2 38,84 при Р < 0,01). 

Заключение
Обучение действиям с мячом на уроках 

физической культуры в начальной шко-
ле необходимо организовывать таким об-
разом, чтобы дети наряду с достижением 
предметных результатов (освоение знаний, 
умений и навыков их выполнения), овладе-
вали «умением учиться» (метапредметные 
результаты). Качественное своеобразие со-
держания обучения предмету «Физическая 
культура», включающего действия с мя-
чом, обусловливает модернизацию учеб-
ной программы и методики ее реализации 
в процессе физического воспитания детей. 

Авторами сформулировано понятие «Шко-
ла мяча» как совокупности знаний, умений 
и навыков владения действиями с  мячом. 
В содержании действий с мячом, являю-
щихся соревновательными упражнениями 
командно-спортивных игр, выделены об-
щие и частные элементы. Это позволило 
осуществить их систематизацию по уров-
ням обобщения с выделением существую-
щих вертикальных и горизонтальных струк-
турно-логических связей.

Обучение младших школьников дей-
ствиям с мячом, входящим в разделы «Под-
вижные игры», «Подвижные игры с эле-
ментами спортивных игр» предмета «Физи-
ческая культура» на основе разработанной 
авторами программы «Школа мяча» обе-
спечивает достижение предметных (разви-
тие двигательных способностей и обучение 
действиям с мячом) и метапредметных (раз-
витие познавательных, регулятивных и ком-
муникативных УУД) результатов. 
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Представление «Школы мяча» с выде-
лением общего и частного в ее содержании 
делает возможным осуществить обучение 
действиям мяча в направлении от общего 
к частному. 

Экспериментально установлено, что об-
учение младших школьников на уроках фи-
зической культуры действиям с мячом, ор-
ганизуемое на основе авторской программы 
«Школа мяча» и авторской методики ее 
реализации, приводит к достижению бо-
лее высоких предметных и метапредмет-
ных результатов.
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В статье рассматриваются практики и формы эффективного взаимодействия педагогов и семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. Существует потребность повышения компетенций родителей 
в области специального и инклюзивного образования, а также необходимость обеспечить эффективное взаи-
модействие между педагогами и окружением ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Акценти-
руется внимание на психолого-педагогическом подходе в процессе взаимодействия педагогов образователь-
ной организации с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 
потребностями; указывается на необходимость расширения психолого-педагогических знаний и навыков 
родителей, в том числе в области информационно-коммуникативных технологий. Целью исследования яв-
ляется определение типологических особенностей и уровня сформированности психолого-педагогических 
компетенций родителей (законных представителей), воспитывающих детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и особыми образовательными потребностями, предоставление педагогам успешных практик 
и форм взаимодействия с семьей, в том числе информационно-коммуникативных. На основании прове-
денного анкетирования 112 родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, были 
выделены 4 группы родителей, а именно: родители, имеющие низкий уровень мотивационной готовности 
к занятиям с детьми дома, родители, имеющие недостаточный уровень сформированности психолого-пе-
дагогической компетенции, родители, которые имеют высокую степень готовности к сотрудничеству с пе-
дагогами, но с использованием информационно-коммуникативных технологий, и родители, которые слабо 
ориентируются в особенностях ребенка и испытывают трудности в применении информационно-коммуни-
кативных технологий. Для каждой из указанных групп родителей определены, систематизированы и опи-
саны приоритетные формы и методы взаимодействия педагогов образовательной организации с семьями 
детей с ограниченными возможностями здоровья и с особыми образовательными потребностями. Статья 
предназначена для педагогов системы специального образования и обучающихся по направлению подготов-
ки «Специальное (дефектологическое) образование».

Ключевые слова: педагог, родитель, дети с ограниченными возможностями здоровья, сопровождение семьи, 
формы педагогического взаимодействия, обучающийся
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The article examines the practices and forms of effective interaction between teachers and the family of a child 
with disabilities. There is a need to improve the competence of parents in the field of special and inclusive education, 
as well as the need to ensure effective interaction between teachers and the environment of a child with disabilities. 
Attention is focused on the psychological and pedagogical approach in the process of interaction of teachers of an 
educational organization with families of children with disabilities and special educational needs; It is pointed out the 
need to expand the psychological and pedagogical knowledge and skills of parents, including in the field of information 
and communication technologies. The purpose of the study is to determine the typological features and the level of 
formation of psychological and pedagogical competencies of parents (legal representatives) raising children with 
disabilities and special educational needs, providing teachers with successful practices and forms of interaction with 
the family, including information and communication. Based on the survey conducted by 112 parents with children 
with disabilities, 4 groups of parents were identified, namely: parents with a low level of motivational readiness 
to study with children at home, parents with an insufficient level of psychological and pedagogical competence, 
parents who have a high degree of willingness to cooperate with teachers, but using information and communication 
technologies, and parents, who are poorly oriented in the peculiarities of the child and have difficulties in using 
information and communication technologies. For each of these groups of parents, priority forms and methods of 
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interaction between teachers of an educational organization and families of children with disabilities and with special 
educational needs have been identified, systematized and described. The article is intended for teachers of the special 
education system and students in the field of training “Special (defectological) education”.

Keywords: teacher, parent, children with disabilities, family support, forms of pedagogical interaction, student

The study was carried out with the support of the Scientific and Methodological Center for Supporting 
Pedagogical Workers of the Ural State Pedagogical University as part of the implementation of the university 
grant “Technologies for effective interaction between teachers and parents of children with disabilities”.

Наступивший 2024 год указом Прези-
дента России от 22 ноября 2023 г. № 875  
объявлен Годом семьи. Семья является 
центральным общественным институтом, 
который сберегает и укрепляет традицион-
ные семейные ценности и имеет осново-
полагающее значение в становлении лич-
ности и во всестороннем развитии ребенка. 
Вопросы взаимодействия образовательного 
учреждения и семьи, направленные на со-
трудничество и поддержку родителей (за-
конных представителей) в воспитании де-
тей, закреплены в федеральных, региональ-
ных и локальных нормативных документах.

Исследования в области взаимодей-
ствия педагогов образовательной организа-
ции (ОО) с семьями детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) позволяют 
выявить вопросы, связанные с решением, 
а порой и непониманием данной пробле-
мы не только молодыми специалистами, 
но и практиками с большим опытом рабо-
ты (А.Г. Московкина [1], В.В. Ткачева [2], 
Е.В. Ушакова [3], М.Н. Фейзопуло [4]). 

Основные модели и этапы взаимодей-
ствия с родителями детей с ОВЗ рассма-
триваются в работах целого ряда авторов 
(О.В. Бачина [5], М.Л. Любимов [6], О.Г. При-
ходько [6], О.В. Югова [6], М.О. Захарова [6], 
М.Н. Недвецкая [7], Н.В. Обухова [8], О.А. Ще-
кина [9]). Данные исследования обозначают 
решение проблемы в рамках психолого-пе-
дагогического подхода, в центре которого 
находится обучающийся с ОВЗ. С позиций 
данного подхода работа с семьей сводится 
к оказанию квалифицированной помощи 
родителям, направленной на приобретение 
необходимых знаний и навыков взаимодей-
ствия с детьми с ОВЗ с учетом их особых 
образовательных потребностей.

Вопросы комплексного сопровождения 
семьи ребенка с ОВЗ рассматриваются в  
рамках деятельности консультативных цен-
тров и служб ранней помощи [10, 11]. В со-
временных условиях образования немало-
важное значение также приобретают дистан-
ционные формы работы с семьей [12, 13]. 
Необходимо также отметить, что мотиваци-
онная заинтересованность членов семьи ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья зависит от многих факторов, та-
ких как реализация комплексного психоло-

го-педагогического, медико-социального 
сопровождения детей с ОВЗ, возможность 
обеспечения их особых образовательных 
потребностей через реализацию принципа 
единства коррекционной и диагностиче-
ской деятельности, взаимодействие различ-
ных специалистов с семьей [14, 15].

Анализ подходов к решению пробле-
мы взаимодействия педагогов и семьи ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья позволил выявить, что специали-
сты начинают активно работать с семьей 
уже на первом диагностическом этапе. 
Обращаем внимание на необходимость 
предоставления результатов обследования 
ребенка с ОВЗ родителям не как диагно-
за, а в качестве оценки его способностей 
и возможных трудностей, которые могут 
возникнуть в образовательном процессе. 
Для этого необходимо использовать раз-
личные приемы обсуждения результатов 
обследования: 

– предоставление родителям (законным 
представителям) информации о компенса-
торных возможностях психических функ-
ций обучающегося на разных этапах его 
развития (раннего возраста, дошкольного 
возраста и т.д.), делая акцент на необходи-
мости проведения коррекционных меро-
приятий с раннего возраста;

– предоставление пояснительной инфор-
мации о необходимости включения в коррек-
ционную работу родителей и соответствую-
щего закрепления сформированных навыков 
на самостоятельных занятиях дома;

– обеспечение информацией о перспек-
тивах и потенциале развития ребенка.

На этом этапе педагогу необходимо оце-
нить родителей по следующим параметрам: 
психолого-педагогические компетенции 
родителей, ресурсы семьи, заинтересован-
ность в коррекционно-развивающей работе, 
а также в закреплении полученных ребен-
ком навыков в домашних условиях.

Второй, информационный этап – это бо-
лее глубокое знакомство специалистов с ро-
дителями обучающихся. Здесь происходит 
налаживание устойчивых контактов, спе-
циалисты информируют родителей об осо-
бенностях ребенка, а также о планируемом 
содержании коррекционно-развивающей ра-
боты и формах взаимодействия.
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Третий этап – коррекционный, направ-
лен на оказание психологической, педаго-
гической, медицинской помощи ребенку. 
На данном этапе используются разноо-
бразные формы групповой и индивидуаль-
ной работы с ближайшим окружением де-
тей с ОВЗ. Психокоррекционная работа 
должна проводиться для того, чтобы обе-
спечить гармонизацию взаимоотношений 
между родителями и детьми, коррекцию 
девиантного поведения и эмоциональных 
вспышек как со стороны родителей, воспи-
тывающих детей с ОВЗ, так и со стороны 
самих обучающихся. Важным направлени-
ем работы является овладение родителями 
конкретными способами, приемами и мето-
дами коррекционного воздействия. На дан-
ном этапе чаще всего используются следу-
ющие формы работы с ближайшим окруже-
нием детей с ОВЗ:

1. Занятия для детей, проводимые как  
в индивидуальной или групповой форме 
в присутствии родителей, обеспечивающие 
возможность освоения взрослыми форм 
по правильному и содержательному взаи-
модействию с ребенком с ОВЗ. 

2. Просветительская работа через кон-
сультации, беседы и лекции, которые про-
водятся педагогами.

3. Практико-ориентированные формы ра-
боты с родителями в виде тренингов, обуча-
ющих занятий, мастер-классов.

4. Работа в клубах, позволяющая решать 
личностные проблемы и обеспечивающая 
выработку в семье всех необходимых навы-
ков, направленных на преодоление трудно-
стей в семье ребенка с ОВЗ.

Полноценная и качественная реализация 
коррекционно-развивающей, реабилитаци-
онной работы с детьми с ОВЗ невозможна 
без тесного сотрудничества со стороны всех 
специалистов (педагогов, социальных пе-
дагогов, психологов, врачей) с родителями 
(законными представителями) детей с нару-
шениями развития.

Цель исследования – выявить типоло-
гические особенности и уровень сформи-
рованности психолого-педагогических ком-
петенций родителей (законных представи-
телей), воспитывающих детей с ОВЗ и осо-
быми образовательными потребностями, 
предоставление педагогам успешных прак-
тик и форм взаимодействия с семьей, в том 
числе информационно-коммуникативных.

Материалы и методы исследования
На первом этапе нашего исследования 

с использованием метода анкетирования 
(в 2023 г. изучено 112 анкет родителей об-
учающихся с ОВЗ в организациях г. Ека-
теринбурга Свердловской области, реали-

зующих инклюзивное и специальное об-
разование). Были определены трудности 
и психолого-педагогические компетенции 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 
Это позволило выделить и описать типо-
логические особенности четырех групп 
родителей на основе сформированности их 
мотивации, психолого-педагогических ком-
петенций, предпочитаемых форм взаимо-
действия со специалистами [15].

Второй этап исследования был направ-
лен на анализ, отбор и систематизацию су-
ществующих подходов, успешных практик 
и форм взаимодействия педагогов и родите-
лей детей с ОВЗ и их систематизацию в со-
ответствии с выделенными индивидуаль-
но-типологическими особенностями групп 
родителей и потребностями семьи.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Первую группу составили родители, 
которые имели низкий уровень мотиваци-
онной готовности к проведению с ребенком 
занятий в домашних условиях. Это родите-
ли в возрастной категории от 20 до 30 лет. 
Данная категория родителей является од-
ной из самых сложных с позиции коррек-
ционно-развивающего процесса, поскольку 
они не проявляют интереса в проведении 
очных или дистанционных консультаций 
со специалистами, не нацелены на проведе-
ние занятий с детьми в домашних условиях 
либо относятся к ним формально.

Для родителей, относящихся к первой 
группе, необходимо организовывать:

1. Активное включение различных чле-
нов семьи в коррекционно-развивающий 
процесс. Необходимо убедить ближайшее 
окружение ребенка в важности их ежеднев-
ного участия в его развитии. С целью реше-
ния данной задачи могут применяться инди-
видуальные формы работы, такие как бесе-
да или индивидуальное консультирование. 
Краткая первичная беседа педагогов с роди-
телями не должна включать какую-либо кри-
тику в сторону действий родителей по вопро-
сам обучения и воспитания ребенка или их 
педагогических компетенций. Малейшее со-
мнение педагога в отношении родительских 
педагогических компетенций и высказанная 
на этот счет позиция может привести к тому, 
что родители замкнутся, «закроются», что  
станет проблемой в откровенном обсужде-
нии имеющихся трудностей.

В процессе индивидуального консульти-
рования могут решаться следующие задачи:

– подробное обсуждение характера, сте-
пени и причин появления выявленных в мо-
торном, психическом или речевом развитии 
ребенка трудностей;
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– пояснение конкретных мер оказания 
помощи ребенку в соответствии со структу-
рой его дефекта, объяснение необходимости 
участия родителей в системе комплексного 
коррекционно-педагогического воздействия; 

– обсуждением отношения родителей к  
трудностям ребенка, проблем родителей.

Индивидуальные консультации для ро-
дителей, имеющих высокий или средний 
уровень мотивации, осуществляются в со-
ответствии с теми же принципами, но с не-
которыми изменениями содержания. Необ-
ходимо учитывать мотивационную готов-
ность к выполнению заданий и занятий 
в домашних условиях.

2. Формирование у членов семьи заин-
тересованности в процессе развития ре-
бенка. Для родителей необходимо отмечать, 
что даже самые маленькие достижения важ-
ны в общем развитии ребенка. Педагоги 
учат родителей закреплять в домашних за-
нятиях те навыки, которые у ребенка уже 
сформированы, это позволяет повышать 
уверенность родителей в успешности кор-
рекционного обучения, мотивацию и спо-
собствует формированию положительного 
настроя на дальнейшие занятия. Эффектив-
ными формами работы в этом направлении 
являются: ведение дневника наблюдений 
за ребенком, съемка небольших видео, реф-
лексия в форме мини-отчета для специали-
ста, где отмечаются достижения ребенка.

3. В процессе личного участия родите-
лей в исследовании индивидуальных воз-
можностей ребенка раскрытие наиболее эф-
фективных и удобных способов и методов 
обучения ребенка. Для этой цели необходи-
мо изучить интересы и хобби матери, пред-
ложить ей попробовать включать ребенка 
в совместную деятельность. По мнению 
многих психологов, в работе с родителями 
важно выйти на уровень партнерства, где 
именно сами окружающие ребенка взрос-
лые раскроют свой потенциал, станут ак-
тивно искать пути решения проблемы. Та-
кие формы работы с семьей, как коуч-сес-
сии, позволяют оценить запросы родителей 
и научить их брать ответственность за раз-
витие своего ребенка на себя.

4. Включение родственников ребенка 
с ОВЗ в индивидуальные и групповые за-
нятия при участии психолога. Такая форма 
взаимодействия обеспечивает установление 
непосредственного контакта между всеми 
участниками образовательного процесса. 
Во время таких встреч происходит приня-
тие и осознание имеющихся трудностей 
воспитания и обучения детей, знакомство 
с проблемами, их обсуждение в группе, 
определение собственных потребностей 
в посещении данных групповых занятий. 

5. Формирование для родителей психо-
лого-педагогических компетенций, необхо-
димых для работы с ребенком в домашних 
условиях. Данная работа проводится с по-
мощью расширения кругозора в области де-
фектологии, а также привлечения родите-
лей к некоторым коррекционным заняти-
ям, в которых они могут принять активное 
участие. 

Кроме индивидуальных форм взаи-
модействия, рекомендуется использовать 
групповые формы работы, которые будут 
учитывать: 

– степень готовности родителей к  со-
трудничеству на начальных этапах взаимо-
действия с родителями на групповых заня-
тиях;

– уровень мотивации родителей в про-
цессе выбора вариативных форм группо-
вой работы;

– возможность работы в группах с роди-
телями, имеющими разный уровень моти-
вации.

В приоритете среди форм групповой 
работы с родителями – творческие мастер-
ские, лекотеки и мастер-классы.

Творческие мастер-классы – это органи-
зованная форма взаимодействия либо роди-
телей друг с другом, либо родителей с деть-
ми, в которой могут быть освоены или совер-
шенствоваться различные навыки, например 
моторные навыки через резьбу по дереву, 
плетение браслетов, арт-терапию, музыко-
терапию, вокалотерапию, создание дидак-
тических пособий и т.д. Работа в творческих 
мастерских нацелена на снижение эмоцио-
нального напряжения как у родителей, так 
и у детей, а также на расширение социаль-
ных контактов. Также данная форма взаимо-
действия благоприятно влияет на взаимоот-
ношения с ребенком и принятие его особен-
ностей в процессе творческой деятельности. 

Лекотека, являясь особой формой пси-
хологической и педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья, способствует сплочению семьи, 
позволяет научить родителей играть с ре-
бенком, перевести этот навык не в обязан-
ность, а в семейную традицию, принять 
ребенка таким, каков он есть. Важно обу-
чать родителей разным видам игры с уче-
том особенностей ребенка с ОВЗ. Для каж-
дой нозологической группы должны быть 
представлены подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, строительно-конструк-
тивные игры. На начальных этапах педагог 
помогает родителям развивать сюжет игры, 
затем постепенно выходит из игровой де-
ятельности. Для дистанционного взаимо-
действия в мессенджерах создается группа, 
где выкладываются сюжеты, правила игр, 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2024

145ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

а перед очной групповой встречей детям 
с родителями дается задание принести ка-
кую-нибудь дидактическую игру или при-
думать сюжет для игры в группе.

Мастер-классы – это такая форма вза-
имодействия с родителями, в которой про-
исходит освоение практических навыков 
в вопросах воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
При этом специалисту необходимо учиты-
вать наличие у родителей бесценного опыта 
стихийного обучения детей и возможностей 
передачи имеющегося у них опыта.

Вторую группу составили родители, 
которые имели недостаточный уровень 
сформированности психологической и пе-
дагогической компетенции. Это родители 
в возрастной категории от 30 до 40 лет, име-
ющие как высшее, так и среднее профес-
сиональное образование. Родители данной 
группы достаточно замотивированы, наце-
лены на индивидуальные и групповые кон-
сультации, а также самостоятельные заня-
тия с ребенком в домашних условиях в виде 
выполнения домашних заданий, посещения 
дополнительных занятий по потребностям. 
Трудности данная группа родителей ис-
пытывает с использованием имеющейся 
у них информации об особенностях работы 
с детьми с ОВЗ.

Для родителей второй группы целесоо-
бразно осуществить выбор конкретной фор-
мы работы в соответствии с их предпочте-
ниями, а также возможностью присутствия 
на занятиях педагогов в очной или дис-
танционной формах. При взаимодействии 
с родителями второй группы педагоги ис-
пользуют групповые или индивидуальные 
формы работы. Взаимодействие с семьей 
ребенка с ОВЗ направлено на то, чтобы 
сформировать у родителей навык совмест-
ной деятельности с ребенком через личное 
включение в обучение и коррекционную 
работу. Работа специалиста заключается 
в обучении матери или других членов се-
мьи тем методическим приемам, которые 
родители смогут применять для проведения 
занятий в домашних условиях самостоя-
тельно (кейс-задачи, тренинги и посещение 
открытых занятий).

Конспектирование занятий педагога в  
процессе наблюдения является одной из са-
мых успешных практик. Родители фиксиру-
ют значимые этапы занятий, некоторые ме-
тодические приемы, которые позволят вос-
становить в памяти смысл и структурное 
содержание просмотренного занятия и по-
сле воспроизвести его в домашних условиях. 
Демонстрация приемов работы для родите-
лей позволяет более наглядно представить 
техники и способы работы с детьми. Во вре-

мя демонстрации педагог может давать пояс-
нения и указания родителям. Демонстрация 
может проходить в нескольких формах: оф-
флайн, в виде видео- или аудиозаписи. 

При использовании деловых игр, тре-
нингов и в процессе решения кейс-заданий 
родители приобретают новый педагогиче-
ский опыт через конструирование новых 
моделей взаимодействия с детьми. С по-
мощью различных специалистов родители 
проводят анализ предлагаемых ситуаций 
и определяют пути решения проблемы. 
С помощью тренинговых упражнений и за-
даний родители оценивают различные спо-
собы коррекционной работы, определяют 
наиболее эффективные формы взаимодей-
ствия, а также определяют нежелательное 
коммуникативное поведение. В процессе 
игрового тренинга родители могут увидеть 
проблему по-новому и определить ее но-
вые смыслы.

В третьей группе представлены роди-
тели, готовые к эффективному сотрудни-
честву с педагогами. Данная группа роди-
телей имеет возраст до 40 лет с преиму-
щественно высшим образованием. Такие 
родители прилагают достаточно усилий 
для развития своего ребенка, активно изуча-
ют и применяют инновационные методики 
развития и лечения. Родители данной груп-
пы от педагогов ожидают информационную 
поддержку и помощь, а также ориентировку 
в современных технологиях, на основании 
которых родители определят формы, мето-
ды, приемы работы с ребенком в домашних 
условиях. 

Для родителей третьей группы пред-
почтительны информационно-обучающие 
формы взаимодействия, такие как школы 
или университеты для родителей, круглые 
столы, цифровые платформы с проверенной 
психолого-педагогической информацией.

«Университеты для родителей» – очень 
эффективная форма работы, предлагающая 
освоение специальных программ педагоги-
ческого образования родителей. Такие про-
граммы работы с родителями, имеющими 
детей с ОВЗ, разработаны О.В. Бачиной [5], 
Н.В. Обуховой [8], В.В. Ткачевой [2]. 

Проведение круглого стола с участием 
родителей позволяет обсудить со специали-
стами актуальные проблемы обучения, вос-
питания и коррекционной работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 
В заседании «круглого стола» могут принять 
участие выразившие желание родители, вы-
ражая потребность в обсуждении со специ-
алистами определенных тем. В процессе 
круглого стола могут обсуждаться книги 
и технологии развития детей, а также ис-
пользоваться различные видеоматериалы. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2024

146 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

В современных условиях использова-
ние цифровых технологий при взаимодей-
ствии педагогов образовательных органи-
заций (ОО) с семьями обучающихся с ОВЗ 
становится повсеместным, так как их пре-
имуществом являются быстрота передачи 
информации достаточно большой группе 
родителей, оперативное получение обрат-
ной связи, дифференцированный и инди-
видуальный подход при организации и осу-
ществлении взаимодействия.

Достаточно часто администрация и пе-
дагоги пользуются сайтом ОО с целью озна-
комления родителей, законных представи-
телей детей с общей информацией об орга-
низации: нормативно-правовой базой, осо-
бенностями образовательного процесса, 
актуальной информацией и новостями. Ис-
пользуя сайт, родители могут получать не-
обходимую информацию, которая касается 
пребывания ребенка в образовательной ор-
ганизации, его адаптации, а также содержа-
ния коррекционно-развивающего процесса. 
Кроме того, с помощью сайта родители мо-
гут высказывать свои пожелания или остав-
лять отзывы. На сайте имеются странички 
педагогов (дефектологов, логопедов, музы-
кальных руководителей), где выкладывают-
ся рекомендации, игры, упражнения и ком-
ментарии по их использованию для родите-
лей, занимающихся с детьми дома. На сайте 
удобно выкладывать презентации занятий 
с последующими домашними заданиями 
для часто болеющих детей. Однако мину-
сом такого взаимодействия участников об-
разовательного процесса является невоз-
можность осуществления индивидуального 
подхода и недоступность быстрой обратной 
связи. Можно констатировать, что сайт ра-
ботает в одностороннем порядке, как до-
ска объявлений.

Более эффективными и удобными для  
педагогов с точки зрения работы с роди-
телями являются платформа «Сферум» 
или сообщество «Вконтакте». Педагог име-
ет возможность целенаправленно работать 
с проблемами каждой семьи, давать инди-
видуальные рекомендации по обучению 
и воспитанию ребенка. В социальной сети 
удобно загружать видеоинструкции, до-
статочно быстро получать обратную связь 
как от родителя, так и от педагога. Имею-
щиеся возможности организации видеокон-
ференции позволяют работать с группой 
родителей и проводить собрания и консуль-
тации, обучающие занятия.

Информационно-коммуникационные 
технологии являются на сегодняшний день 
приоритетными формами при взаимодей-
ствии педагогов и родителей, что позволяет 
повысить качество образования детей с ОВЗ.

Четвертую группу составили родители, 
имеющие трудности в процессе использо-
вания информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ), возраст таких родите-
лей от 40 лет и старше. Родители данной 
группы имеют преимущественно среднее 
профессиональное образование. Семья 
четвертой группы имеет двоих или более 
детей, их информированность об онтогене-
тических особенностях развития детей до-
статочно высокая, однако осведомленность 
о специфических особенностях развития 
детей у них недостаточная. Такие родители 
часто предъявляют завышенные требования 
к детям, им трудно понимать поведенческие 
реакции и негативизм со стороны детей. Ро-
дители данной группы испытывают потреб-
ность в оказании направляющей помощи, 
которая протекает в виде личных встреч, 
консультаций и консультационных занятий 
в онлайн-формате, а также при использова-
нии доступных образовательных электрон-
ных ресурсов.

Для родителей четвертой группы важно 
применять формы работы, расширяющие 
их психолого-педагогические и цифровые 
компетенции, например разыгрывать и об-
суждать разнообразные педагогические си-
туации. Педагог предлагает родителям дан-
ной группы выбрать ситуацию, в которой 
участники должны будут сыграть роль, ко-
торая им несвойственна. Такой вид работы 
обеспечивает родителям возможность про-
чувствовать новые эмоции, понять и при-
нять их. После разыгрывания ситуаций пе-
дагог предлагает родителям поделиться 
мнением, критикой или поддержкой. Мето-
дика «проективного рисования» обладает 
подобным эффектом.

Родители также могут фиксировать труд-
ности и успехи в моторном, познавательном, 
речевом или социальном развитии своих де-
тей с помощью ведения дневников. Ведение 
дневника особенно эффективно в случаях, 
когда динамика развития ребенка медленная. 
Просматривание дневника может воодушев-
лять родителей, формируя у них наблюда-
тельность и внимание даже к незначитель-
ным успехам своего ребенка с ОВЗ.

Благодаря участию родителей в кон-
ференциях становится возможным обмен 
опытом по эффективному семейному воспи-
танию. При необходимости педагоги могут 
оказать помощь в выборе темы выступления, 
его оформления, родители готовят текст вы-
ступления самостоятельно и заранее.

Для данной группы родителей наи-
более удобной формой дистанционного 
взаимодействия будет съемка небольших 
видеозанятий, работа с проверенными 
цифровыми ресурсами, такими как «рас-
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тимдетей.рф», онлайн-сервис дистанцион-
ного образования для детей от 2 до 11 лет 
сайта IQsha.com, детский портал chudo-udo.
info, образовательные платформы «Якласс», 
«Учи.ру» и  др.  Педагогам следует прини-
мать во внимание при использовании ИКТ 
возраст обучающихся, индивидуальные осо-
бенности, предпочтения и состояние здоро-
вья ребенка [9].

Таким образом, в ходе исследования были 
определены и систематизированы практики 
и формы взаимодействия педагогов обра-
зовательной организации с семьями детей 
с ОВЗ и особыми образовательными по-
требностями в соответствии с мотивацией 
родителей, сформированностью их  психо-
лого-педагогических компетенций и  пред-
почтительными формами работы. Следует 
отдельно отметить, что в настоящее время 
ведется разработка методических рекомен-
дации по применению технологий коррек-
ционно-развивающей работы с детьми в до-
машних условиях, в том числе информаци-
онно-коммуникативных, с активным вклю-
чением в эту деятельность родителей.

Выводы
Подводя итоги исследования по обоб-

щению эффективных практик взаимодей-
ствия педагогов и семьи ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, можно 
выделить следующее:

– анализ научной, научно-методической, 
психолого-педагогической литературы, 
а также нормативно-правовых документов 
позволил определить актуальность иссле-
дования различных форм взаимодействия 
педагогов с семьей обучающегося с ограни-
ченными возможностями здоровья;

– родители (законные представители) об-
учающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеют определенные трудности 
и разный уровень сформированности психо-
лого-педагогических компетенций и мотива-
ции к работе с детьми дома, что позволяет 
выделить четыре группы родителей в соот-
ветствии с их мотивацией, сформированно-
стью психолого-педагогических компетен-
ций и предпочтительными формами работы;

– для каждой из групп родителей (за-
конных представителей) обучающихся 
с ОВЗ систематизированы и описаны прак-
тики, методы и формы взаимодействия, 
учитывающие их особенности и потребно-
сти в процессе взаимодействия педагогов 
образовательной организации с семьями 

детей с ОВЗ и особыми образовательны-
ми потребностями.
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ОБУЧЕНИЕ АНАЛИЗУ ЗНАЧЕНИЙ АРИФМЕТИЧЕСКИХ 
ВЫРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON В ШКОЛЕ
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Дидактическая линия изучения систем счисления составляет основу школьного курса информатики. 
Многие задачи прикладных вычислений эффективно решаются с помощью ее понятийного аппарата. При 
этом алгоритмы выполнения заданий многих смежных тем невозможно построить без знаний правил работы 
в разных системах счисления и умений оперировать их инструментами. В то же время при решении таких 
задач целесообразно использовать вычислительные возможности современных сред программирования. В 
связи с этим при обучении анализу значений арифметических выражений в школе актуально применять 
инструменты языка программирования Python. Ввиду этого в статье обсуждается обращение к инструмен-
там программной среды PyCharm при оперировании значениями громоздких арифметических выражений. 
В частности, акцент делается на анализе значений арифметических выражений при их переводе в разные 
системы счисления из десятичной записи. Авторами обсуждаются вопросы решения таких задач в контек-
сте профильной подготовки обучаемых по информатике. В разрезе подготовки к экзамену по профильной 
информатике в школе рассматриваются особенности решения задания единого государственного экзамена 
по анализу значения арифметического выражения с использованием языка Python. Актуальность педаго-
гического исследования обусловлена необходимостью внедрения в образовательный процесс современных 
подходов программирования для решения практических задач.

Ключевые слова: информатика, обучение, алгоритм, язык программирования, Python, системы счисления, 
вычисления, числовые выражения, образовательный процесс

TEACHING TO ANALYZE THE VALUES OF ARITHMETIC EXPRESSIONS 
USING PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE AT SCHOOL
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The didactic line of studying number systems forms the basis of the school course in computer science. Many 
problems of applied computing are effectively solved using its conceptual apparatus. At the same time, algorithms 
for completing tasks on many related topics cannot be constructed without knowledge of the rules of working in 
different number systems and the ability to operate their tools. At the same time, when solving such problems, it is 
advisable to use the computing capabilities of modern programming environments. In this regard, when teaching how 
to analyze the results of arithmetic expressions at school, it is important to use the tools of the Python programming 
language. In view of this, the article discusses turning to the tools of the PyCharm software environment when 
operating with the values of cumbersome arithmetic expressions. In particular, the emphasis is on analyzing the 
meanings of arithmetic expressions when converting them into different number systems from decimal notation. The 
authors discuss the issues of solving such problems in the context of specialized training of students in computer 
science. In terms of preparing for the exam in specialized computer science at school, the features of solving the 
Unified State Examination task on analyzing the value of an arithmetic expression using the Python language are 
considered. The relevance of pedagogical research is due to the need to introduce modern programming approaches 
into the educational process to solve practical problems.

Keywords: computer science, training, algorithm, programming language, Python, number systems, calculations, 
numerical expressions, educational process

Знакомство с понятиями систем счис-
ления и изучение алгоритмов преобразо-
вания целых чисел в них составляют одну 
из базовых дидактических линий курса ин-
форматики в средней школе [1, 2]. Выпол-
нение арифметических действий в разных 
системах счисления относится к умениям, 
которые получают обучающиеся на уроках 
профильной информатики. Другую фун-

даментальную дидактическую линию 
школьной информатики составляет курс 
программирования [3, 4]. В нем изучают 
основные типы данных, методы их обработ-
ки, базовые алгоритмические структуры, 
фундаментальные подходы к построению 
программ, приемы и способы разработки 
компьютерных программ. В то же время на-
выки, полученные при работе в средах про-
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граммирования, нередко вообще не рассма-
триваются на уроках при изучении других 
тем как эффективный инструмент решения 
поставленных задач.

Так, при решении задач анализа значе-
ний арифметических выражений многие 
учителя в старших классах школы зачастую 
не используют возможности современных 
систем программирования, например таких, 
как инструментальная среда языка Python 
[5]. Они отводят в 10–11 классах все время 
по теме «Системы счисления» на получе-
ние умений и отработку навыков выполне-
ния арифметических действий с большими 
числами. На уроках изучают общие приемы 
и правила оперирования цифрами числовых 
выражений в разных системах счисления. 
При этом все вычисления проводятся «вруч-
ную», упор по-прежнему делается на теоре-
тические аспекты преобразования арифме-
тических выражений. Применение базовых 
алгоритмов обработки больших массивов 
данных не рассматривается. Многие учителя 
не демонстрируют связь теории и практики, 
не показывают единую концепцию тем и раз-
делов курса информатики в школе.

Это становится очевидным при провер-
ке знаний анализа и преобразования ариф-
метических выражений на едином государ-
ственном экзамене (ЕГЭ) по информатике 
[6]. Обучающиеся нерационально тратят 
время при решении задания № 15, в котором 
при записи арифметического выражения 
показатели степени представляют собой 
четырехзначные числа. Они, как правило, 
выбирают промежуточный вариант реше-
ния такой задачи. На черновике расписыва-
ют арифметические действия «столбиком», 
после чего вычисление требуемого количе-
ства цифр в значении выражения определя-
ют с помощью программного приложения 
«Калькулятор». Это приводит при знании 
правильной последовательности действий 
для решения задания к множественным не-
оправданным ошибкам вычислительного 
характера, которых можно было бы избе-
жать. Использование программного под-
хода при составлении алгоритма на языке 
Python позволяет «свести к нулю» вычисли-
тельные ошибки, оптимизировать алгоритм 
решения с помощью компьютерных средств 
обработки больших данных [7, 8].

Цель исследования – оценка эффективно-
сти объяснения обучающимся способов по-
строения и выполнения алгоритмов для вы-
числения значений простейших выражений 
в разных системах счисления с использова-
нием языка программирования Python. 

Научная новизна состоит в методо-
логическом использовании конструкций 
и функций языка программирования Py-

thon для решения практических заданий 
при анализе значений арифметических вы-
ражений, представленных в разных систе-
мах счисления. 

Материалы и методы исследования
Изучение языка программирования Py-

thon на базовом уровне относится к 8–9 клас-
сам средней школы. Затем оно продолжает-
ся в профильных классах старшей школы. 
В то же время применить навыки програм-
мирования на практике обучающимся до-
статочно сложно. В основном он решает 
классические, устоявшиеся со временем 
задачи на обработку целых и вещественных 
чисел, логических и строковых данных. Без-
условно, без знания подходов к решению 
таких заданий профессиональный кругозор 
обучающихся при изучении информатики 
на профильном уровне был бы неполным.

При этом не менее важно приложе-
ние всех своих алгоритмических навыков 
при анализе заданий по обработке инфор-
мации из разных сфер практической дея-
тельности человека [9]. Например, при вы-
числении больших или малых значений, ко-
торые свойственны биржевым котировкам 
при прогнозировании реакций на поведение 
игроков на рынке и составлении трендов со-
бытий. Отметим, что задание № 14 компью-
терного ЕГЭ по информатике носит именно 
такой прикладной характер. В этом задании 
обучающимся предоставляется для анализа 
«громоздкое» арифметическое выражение, 
значение которого требуется вычислить 
и определить количество цифр в нем в за-
данной системе счисления. Подобные за-
дания прикладного характера можно встре-
тить и при решении других школьных зада-
ний, некоторые из них также представлены 
в списке заданий ЕГЭ по информатике. На-
пример, в задании № 25 при проверке де-
лимости больших целых чисел или выборе 
больших числовых значений, которые удов-
летворяют заданной маске. В связи с этим 
такая целенаправленная подготовка обуча-
ющихся к решению заданий прикладного 
характера с привлечением инструментов 
систем программирования требует особого 
подхода при организации учебного процес-
са по информатике.

Использование языка программирова-
ния Python позволяет оформить решение 
таких заданий в виде небольших программ 
[10, 11]. Число строк в них относительно не-
велико, оно колеблется от 8 до 10. При этом 
интерпретация используемых в алгорит-
ме команд на естественный язык задачи 
не вызывает у обучающихся дополнитель-
ных затруднений. Действия, определяемые 
в программе, известны им по классическим 
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приемам составления компьютерных при-
ложений. От учеников требуется воспользо-
ваться известным алгоритмом и применить 
в нем вспомогательные конструкции, кото-
рые позволяют определить параметры про-
межуточных вычислений.

Заметим, что выбранная инструмен-
тальная среда языка программирования Py-
thon не накладывает знание обучающимися 
дополнительного материала. Решение стро-
ится на использовании композиции базовых 
алгоритмических конструкций. В цикле 
используется конструкция неполного вет-
вления, или условный оператор применя-
ется после его выполнения. В таком случае 
применяется одна из встроенных функций 
для вывода ответа на вопрос задачи о харак-
теристике полученного результата. Также 
отметим, что алгоритм вычислений целесо-
образно оформить в виде отдельной функ-
ции, так как в ряде заданий его требуется 
применить неоднократно для различных 
входных значений, как, например, в задании 
№ 5 ЕГЭ по информатике.

Проанализируем решение такой задачи, 
аналогичной заданию № 14 из компьютер-
ного ЕГЭ по информатике.

Пример. Вычислите, сколько цифр 6 со-
держит значение арифметического выраже-
ния 72024 – 4*7835 + 3*7126 – 17 в системе счис-
ления с основанием 7.

Рассмотрим алгоритм решения данной 
задачи, который может быть реализован 
в программной среде PyCharm средствами 
языка Python.
def f(x):
    k = 0
    while x > 0:
        c = x % 7
        if c == 6:
            k += 1
        x = x // 7
    return k
x = 7 ** 2024 – 4 * 7 ** 835 + 3 * 7 ** 126 – 17
print(f(x))

Искомым ответом на вопрос задачи бу-
дет число 1312. Отметим отдельные осо-
бенности приведенного алгоритма решения 
задачи. Для вычисления количества цифр 
6 в записи арифметического выражения, 
представленного в семеричной системе 
счисления, в программе была реализована 
отдельная пользовательская функция. В ос-
нову ее работы заложен алгоритм перевода 
натурального числа в семеричную систему 
счисления. В цикле с предусловием while 
на каждом его витке выполняется выделе-
ние очередной цифры семеричной записи 
числа x. После выделения каждой цифры 
проводится проверка, является ли она циф-

рой 6. Если да, то счетчик k таких цифр 
увеличивается на единицу. Предваритель-
но до выполнения цикла начальное значе-
ние данного счетчика было задано равным 
нулю. Когда текущая цифра обработана, ис-
ходное число x уменьшается в 7 раз с по-
мощью операции целочисленного деления, 
то есть текущая выделенная цифра в семе-
ричной записи числа удаляется из дальней-
шего рассмотрения. Цикл завершается в том 
случае, когда число x станет равным нулю, 
то есть в нем не останется цифр для перево-
да в семеричную запись.

Собственно тело программы состоит 
всего из двух строк. В первой из них с помо-
щью арифметических операций и операции 
возведения в натуральную степень задается 
значение выражения для перевода в семе-
ричную систему счисления. Во второй стро-
ке с помощью команды вывода значений 
на экран консоли print показано искомое 
число цифр 6 в семеричной записи обра-
батываемого арифметического выражения. 
Если в другой аналогичной задаче требу-
ется перевести значение арифметического 
выражения в систему счисления n и опре-
делить, сколько раз встречается в этой за-
писи цифра m, то в цикле while выделение 
остатка от деления и результат целочислен-
ного деления осуществляется на n, а цифра 
в операторе if сравнивается с m.

Отметим важные особенности тако-
го подхода к решению задачи. Во-первых, 
на примере данного задания обучающимся 
можно продемонстрировать отличие напи-
сания функций в языке программирования 
Python. Если в описанной функции исполь-
зовать оператор return, то алгоритм будет 
возвращать вычисленное значение в основ-
ную программу. Иными словами, функция 
будет работать как функция. Если же все-
го заменить команду return k на команду 
print(k), то пользовательская функция не бу-
дет возвращать значений в основную про-
грамму. Она будет работать как процедура. 
Она будет выполнять тот же самый опреде-
ленный в ее алгоритме набор инструкций 
и будет выводить вычисленное значение 
числа цифр 6 в семеричной записи заданно-
го арифметического выражения. При этом 
в программе также будет необходимо изме-
нить вывод вычисленного значения в коман-
де print на вызов пользовательской функции 
инструкцией f(x).

Во-вторых, обучающимся можно про-
демонстрировать использование в про-
граммном коде встроенных функций обра-
ботки символьных данных. При обычной 
практике преподавания в школьном курсе 
информатики упор, как правило, делается 
на обработке числовых данных. Для этого 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2024

151ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

в алгоритме необходимо сформировать се-
меричную запись выражения в текстовой 
форме. Для этого следует предусмотреть 
символьную переменную s, присвоить ей 
до выполнения цикла начальное значение 
в виде пустой строки. А затем на каждом 
витке цикла приписывать к ее записи сле-
ва очередную выделяемую цифру. При этом 
необходимо помнить, что цифры выделяют-
ся в алгоритме в обратном порядке, поэтому 
их приписывают именно слева к символь-
ной записи числа. В противном случае за-
пись придется после цикла еще переворачи-
вать. Это также можно продемонстрировать 
обучающимся как один из способов работы 
со срезами строк в языке программирования 
Python, с помощью команды s[::-1], которая 
разворачивает строку в обратном порядке.

В-третьих, алгоритм перевода в семе-
ричную систему счисления можно унифи-
цировать для любого основания. Для этого 
необходимо определить функцию f от двух 
параметров. Первый параметр, как и был, 
будет определять обрабатываемое значение 
арифметического выражения. Второй пара-
метр будет представлять собой основание 
системы счисления, в которую требуется 
перевести значение выражения. При таком 
подходе можно получить универсальную 
функцию перевода заданного арифмети-
ческого выражения в указанную систему 
счисления с определением числа заданных 
цифр в ней. Это обеспечит расширение воз-
можностей использования пользователь-
ской функции в приложениях с массовой 
обработкой числовых данных для разных 
систем счисления.

Данный способ решения задачи № 14  из  
компьютерного ЕГЭ по информатике, а так-
же аналогичных практических заданий рас-
крывает более глубокие возможности со-
временных инструментальных сред. Ввиду 
этого обучающиеся могут получить проч-
ные знания по фундаментальным основам 
построения компьютерных программ. Это 
не только обеспечивает высокий уровень 
выполнения задания № 14 ЕГЭ по инфор-
матике, но и является инструментом каче-
ственного выполнения других заданий эк-
замена, связанных с их решением с исполь-
зованием систем программирования. Кроме 
того, такой подход снижает вычислитель-
ную сложность предлагаемого задания. Ко-
личество ошибок, допускаемых при «руч-
ном» подсчете искомых цифр в значении 
арифметического выражения, уменьшается.

Подобные задания предлагались об-
учающимся в ходе педагогического экс-
перимента по теме «Анализ и вычисление 
значений арифметических выражений с по-
мощью инструментов языка Python». В сре-

де PyCharm они приобретали и закрепляли 
навыки практического выполнения таких 
задач, анализировали разные методы их 
решения. Методология экспериментальной 
деятельности обуславливала проведение 
констатирующего и формирующего педа-
гогического исследования. Для анализа 
результатов работы были использованы 
математические методы обработки стати-
стических данных. Гипотеза исследования 
состояла в том, что использование воз-
можностей языка Python и среды PyCharm 
в школе при вычислении и анализе значе-
ний арифметических выражений повышает 
эффективность обучения.

Экспериментальная педагогическая де-
ятельность по изучению методов состав-
ления и анализа алгоритмов для вычисле-
ния значений арифметических выражений 
с помощью языка программирования Python 
осуществлялась в двух образовательных уч-
реждениях г. Смоленска Смоленской обла-
сти. Одной экспериментальной площадкой 
был Смоленский физико-математический 
лицей при МИФИ, другой – средняя шко-
ла № 6 г. Смоленска. Педагогический экс-
перимент проводился в двух профильных 
классах, физико-математическом классе 
и IT-классе соответственно. В эксперименте 
участвовали 32 обучающихся.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На констатирующем этапе педагогиче-
ского эксперимента обучающиеся выполня-
ли задания на анализ значений арифмети-
ческих выражений в тетради. Они изучали, 
как определить положение значащей циф-
ры в числе в заданной системе счисления. 
Для этого они преобразовывали исходное 
выражение в виде суммы одночленов, каж-
дый из которых должен был представлять 
собой произведение коэффициента на осно-
вание системы счисления в некоторой сте-
пени n. Положение коэффициента опреде-
ляло его позицию (n – 1) в числе в заданной 
системе счисления. Затем с учетом знаков 
в выражении перед такими одночленами 
формировались уменьшаемое и вычитае-
мое, которые соответствовали знакам плюс 
и минус. Они записывались друг под дру-
гом, после чего требовалось произвести вы-
читание столбиком. В полученной разности 
вычислялось количество указанных в за-
дании цифр. Для этого обучающиеся поль-
зовались формулой подсчета числа целых 
чисел на отрезке [a; b], а именно b – a +1. 
На заключительном занятии обучающимся 
был предложен тест. Диагностика включала 
семь тестовых заданий. Все тестовые зада-
ния было необходимо выполнить в тетради.
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На формирующем этапе педагогиче-
ского эксперимента обучающиеся выпол-
няли аналогичные практические задания. 
При этом они использовали функциональ-
ные средства в приложении PyCharm. Об-
учающиеся изучали правила записи ариф-
метических выражений в его программной 
среде и изучали алгоритм перевода деся-
тичного числа в указанную систему счисле-
ния. При этом акцент делался как на умении 
формировать собственно запись числа в ука-
занной при переводе системе счисления, 
так и оперировать ее отдельными цифрами. 
Параллельно обучающиеся овладевали на-
выками записи пользовательских функций, 
они также изучали отличие в них просто 
выполнения набора действий, от вычисле-
ния значений и возвращения их в основную 
программу с помощью команды return. В за-
вершение этого этапа эксперимента с обу-
чающимися было проведено тестирование. 
На итоговом занятии им предстояло решить 
также семь заданий. В то же время вопросы 
в заданиях носили более разнообразный ха-
рактер. Кроме того, они характеризовались 
повышенным уровнем сложности. Напри-
мер, в одних из них требовалось вычислить 
сумму цифр в записи заданного арифме-
тического выражения в указанной системе 
счисления. В других – определить, какая 
цифра в ней встречается реже или чаще. 

Тестирование на каждом из этапов про-
водилось с использованием возможностей 
автоматизированной программной обо-
лочки «Advanced Tester» [12, 13]. Она по-
зволяет предлагать обучающимся как ин-
дивидуальные, так и групповые тесты. Ин-
дивидуальные тесты использовались ими 

при изучении учебного материала, как не-
посредственно на уроках, так и в онлайн-ре-
жиме [14, 15]. Групповые тесты завершали 
каждый из этапов педагогического экспери-
мента. Данные диагностик знаний и умений 
обучающихся обрабатывались автомати-
зированно. Для этого были задействованы 
ресурсы программной среды «Advanced 
Tester». В этой программе на основании ин-
теллектуальных методов обработки данных 
с использованием соответствия Галуа и им-
пликативных матриц обобщались результа-
ты экспериментальной работы. Они сведе-
ны в две нижеследующие табл. 1 и 2.

Качественный анализ условий 
и результатов эксперимента

Экспериментальная работа и анализ 
полученных в ее ходе данных доказывает 
гипотезу исследования. Расширение при-
менения функционала среды PyCharm 
при вычислении значений арифметических 
выражений отражает рост знаний и умений 
обучающихся. Учеников, остановившихся 
в познании изучаемого материала на базо-
вом уровне, практически не остается – все-
го два человека. Обучающиеся формируют 
группы с углубленными предметными на-
выками. Эти факты позволяют констатиро-
вать факт упрощения исследования операн-
дов и действий над ними при вычислении 
значений арифметических выражений. Дан-
ная ситуация обусловлена тем, что преоб-
разование громоздких выражений с много-
значными показателями степени требует 
при «ручном» варианте решения значитель-
ной концентрации внимания и умения тон-
ко оперировать большими числами. 

Таблица 1
Результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента

Группа
Число обучающихся, достигших уровня усвоения знаний

Всего
Высокий Повышенный Базовый

СФМЛ при МИФИ 4 6 8 18
IT-класс школа № 6 1 6 7 14
Всего 5 12 15 32

Таблица 2
Результаты формирующего этапа педагогического эксперимента

Группа
Число обучающихся, достигших уровня усвоения знаний

Всего
Высокий Повышенный Базовый

СФМЛ при МИФИ 8 9 1 18
IT-класс школа № 6 9 4 1 14
Всего 17 13 2 32
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Использование компьютерных возмож-
ностей смещает акцент на запись алгоритма 
вычислений, несомненно, при  правильной 
интерпретации в систему его арифметиче-
ских действий над заданными операндами. 
Кроме того, использование языка Python су-
щественно расширяет круг решаемых задач 
на вычисление значений арифметических 
выражений, что выражается, например, 
в наборе вопросов к исследуемым на прак-
тике ситуациям. Наряду с этим время на их 
анализ сокращается, тем самым высвобож-
дается учебный ресурс на более детальное 
и глубокое изучение данной тематики. Та-
ким образом, у обучающихся закладыва-
ются прочные основы для составления ал-
горитмов программ на материале решения 
прикладных задач одним из наиболее эф-
фективных способов.

Заключение
Итак, результаты работы, полученные 

в экспериментальном исследовании, указы-
вают на то, что применение функциональ-
ных средств языка Python полезно при ра-
ционализации решения задач на вычисле-
ние значений арифметических выражений. 
Обучающиеся, выполняя такие задания, 
получают не только навыки составления 
алгоритмов и их программной реализации, 
они осваивают специфику записи функций 
в языке Python. Это позволяет сформиро-
вать у них фундаментальную базу знаний 
по профильной информатике, основу ко-
торой составляет применение функций 
для организации подпрограмм при записи 
алгоритмов. Обучающиеся начинают осоз-
нанно выбирать алгоритмический способ 
записи функций в соответствии с постав-
ленной практической задачей. Таким обра-
зом, область приложения профессиональ-
ных умений обучающихся расширяется, 
что позволяет сформировать грамотного 
IT-специалиста.
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В данной статье обоснована актуальность проблемы и представлено исследование, связанное с оценкой 
уровня сформированности графомоторных навыков обучающихся 5–6 лет с использованием графических 
планшетов. Целью исследования является разработка модели, позволяющей оценить качество развития гра-
фомоторных навыков обучающихся 5–6 лет и проанализировать учебную деятельность учителя, которая 
является одним из элементов информационно-образовательной среды образовательных учреждений. Ме-
тодологической основой исследования являются системно-деятельностный, личностно-ориентированный 
и антропологический подходы. Раннее приобщение обучающихся к информационным технологиям, индиви-
дуализация обучения, необходимость адаптации инновационных методов и научные исследования в области 
развития обучающихся дошкольного возраста делают данную проблему особенно значимой для понимания 
влияния технологий на процесс обучения и разработки новых педагогических подходов и методов. В статье 
представлен проект приложения для оценки уровня развития графомоторных навыков обучающихся с помо-
щью графических планшетов с различными операционными системами, описаны формы и методы работы 
с обучающимися дошкольного и младшего школьного возраста. Результаты оценки графомоторных навыков 
хранятся в личных кабинетах обучающихся, что позволяет сделать выводы об эффективности внедрения 
графических планшетов в учебный процесс. 
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This article substantiates the relevance of the problem and presents a study related to the assessment of the 
level of formation of graphomotor skills of 5–6 year old students using graphic tablets. The purpose of the study is 
to develop a model that allows to assess the quality of development of learners’ graphomotor skills and analyze the 
learning activity of the teacher, which is one of the elements of the information and educational environment of edu-
cational institutions. The methodological basis of the study is the system-activity, personality-oriented and anthro-
pological approaches. The early introduction of students to information technologies, individualization of learning, 
the need to adapt innovative methods and scientific research in the field of development of preschool students make 
this topic significant for understanding the impact of technology on the learning process and the development of new 
pedagogical approaches. The article presents a draft application for assessing the level of development of grapho-
motor skills of students using graphic tablets with different operating systems, describes the forms and methods of 
work with preschool and primary school age students. The results of the assessment of graphomotor skills are stored 
in students’ personal accounts, which allows us to draw conclusions about the effectiveness of the introduction of 
graphic tablets in the educational process.
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Сегодня дети начинают знакомство с тех-
нологиями на ранних стадиях развития. Ис-
следование графомоторных навыков у де-
тей 5–6-летнего возраста с использованием 
планшетов позволяет лучше понять, как это 
влияет на образовательный процесс в до-
школьных организациях, а также обучение 
и развитие. Оценка уровня графомоторных 
навыков с использованием технологий мо-
жет способствовать более точному опреде-
лению потребностей каждого ребенка и пре-
доставлению ему индивидуализированной 
поддержки в процессе воспитания и обуче-
ния в дошкольной организации. Графиче-
ские планшеты предоставляют уникальные 
возможности для измерения и анализа навы-
ков письма. Зачастую исследования об уме-
ниях, получаемых детьми при формирова-
нии собственно почерка, или уровне разви-
тия академического письма сводятся непо-
средственно к исследованию рукописного 
текста [1, 2]. Однако, по мнению авторов, 
не стоит пренебрегать возможностями раз-
личных гаджетов для формирования образо-
вательного пространства ребенка. С другой 
стороны, есть существенная проблема циф-
ровой трансформации образования и прене-
брежение к навыкам формирования почерка 
обучающихся в начальной школе. В трудах 
отечественных и зарубежных исследовате-
лей обосновывается необходимость органи-
зации, осуществления организационной ра-
боты в формировании графомоторных навы-
ков обучающихся дошкольного и младшего 
школьного возраста. Анализ научно-методи-
ческой, психолого-педагогической литерату-
ры позволил определить, что у обучающихся 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та недостаточно сформированы графомо-
торные навыки, что приводит к множеству 
проблем, в том числе связанных с освоением 
образовательной программы. 

Письмо – важный навык, но его значи-
мость в классе часто упускается из виду. 
Одной из основных причин этого является 
недостаточная подготовка учителей в обла-
сти оценки и обучения письму. В частности, 
учителям начальной школы часто требуется 
больше практики в оценке письменных ра-
бот обучающихся и развитии уверенности, 
однако нехватка времени и ресурсов часто 
влияет на качество обучения [3, 4].

Цель исследования – разработать мо-
дель оценки графомоторных навыков обу-
чающихся дошкольного и младшего школь-
ного возраста с применением графических 
планшетов. Для достижения заданной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1) оценить текущий уровень графомо-
торных навыков пользователя, выявить сла-
бые места и проблемные области. Это акту-

ально для педагогов и родителей для более 
точной оценки потребностей и планирова-
ния обучения;

2) оценить развитие графомоторных на-
выков путем предоставления упражнений, 
игр и заданий, направленных на развитие 
мелкой моторики, координации рук, улучше-
ние каллиграфии и снижение ошибок при  
письме с помощью графических планшетов; 

3) оценить прогресс обучающихся, фик-
сировать результаты и показать улучшения 
во времени, а также выявить эффективность 
тренировок и программ развития.

Таким образом, разработанная модель 
позволяет оценить качество развития гра-
фомоторных навыков обучающихся, об-
легчает работу педагогов и является одним 
из элементов информационно-педагогиче-
ской среды.

Материалы и методы исследования
Обучающимся дошкольного и младшего 

школьного возраста был предложен следую-
щий диагностический материал для опреде-
ления уровня сформированности графомо-
торных навыков. Методика «Рисуем узор» 
применялась для выявления таких параме-
тров, как навык владения карандашом, гра-
фические навыки, ориентировка в простран-
стве, ориентировка на листе бумаги [5–7]. Ме-
тодика изучения состояния пальцев ведущей 
руки, переключаемость с одного действия 
на другое, точность реализации задания [8, 9]. 
Для разработки оптимального плана экспери-
ментальной работы важно использовать сово-
купность диагностик, составляющих основу 
развития графомоторных навыков.

Результаты исследований, посвященные 
проблеме изучения графомоторных навы-
ков обучающихся, представим в табл. 1.

Представленные методики можно эф-
фективно применять с использованием 
веб-приложения на графическом планшете. 
С помощью этого приложения можно про-
вести оценку и развитие графомоторных 
навыков. Оно дает возможность учащим-
ся совершенствовать свои навыки в обла-
сти письма, рисования и координации рук, 
а также предоставляет инструменты для мо-
ниторинга данного процесса.

Концепция приложения состоит из сле-
дующих разделов.

Упражнения и задания. Разработка на-
бора упражнений, заданий и игр, которые 
помогут пользователям улучшить мелкую 
моторику, координацию рук и каллигра-
фию. Задания включают в себя трассировку 
букв и цифр, рисование и раскрашивание, 
соединение точек для создания изображе-
ний, письмо по шаблону, упражнения на ко-
ординацию движений и другие активности.
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Таблица 1
Результаты исследований, посвященные проблеме  
изучения графомоторных навыков обучающихся 

ФИО Результаты
Д.С. Гинсарь, 
В.П. Дудьева

Показали, что у обучающихся с нарушением речи отмечаются двигательные 
нарушения (нарушение координации, недифференцированность движений 
пальцев рук и артикуляционных движений) [10]

Л.А. Леонтьева, 
А.Р. Лурия

Доказали, что от степени сформированности мелкой моторики зависит уровень 
развития речи [10]

Е.Ф. Архипова, 
Л.В. Лопаткина

Подтвердили, что развитая тонкая моторика позволяет лучше овладеть графо-
моторными навыками [11]

Интерактивность и мотивация. Исполь-
зование интерактивных элементов и игро-
вых механик для мотивации пользователей 
делает процесс обучения более увлекатель-
ным. К элементам интерактивности можно 
отнести сенсорные жесты для рисования 
и письма, звуковые и визуальные эффекты 
при правильном выполнении заданий, воз-
можность использования стилуса или паль-
ца для взаимодействия. В качестве мотива-
ции работы с приложением применяются, 
например, система достижений и наград за  
успешное выполнение заданий; статистика 
и графики, показывающие прогресс пользо-
вателя, а также лидерские доски и соревно-
вания для стимулирования соревнователь-
ного духа. 

Оценка и отслеживание прогресса. Воз-
можность записи и анализа результатов об-
учающихся, а также отслеживание их про-
гресса с течением времени. Это позволяет 
видеть свои улучшения и мотивирует их 
продолжать работу над навыками.

Персонализация. Возможность настрой-
ки приложения в соответствии с уровнем и  
потребностями обучающихся. Например, 
уровни сложности заданий варьируются, 
или выбор стилей каллиграфии и типов 
упражнений. 

Обратная связь и советы. Предоставле-
ние подробной обратной связи после вы-
полнения заданий, показывающее ошибки 
и способы их исправления, а также советы 
и рекомендации по улучшению навыков.

Обучающие материалы. Предоставле-
ние учащимся доступа к обучающим мате-
риалам и ресурсам, связанным с развитием 
графомоторных навыков, автоматическая 
коррекция и подсказки во время выполне-
ния задания.

Мониторинг и статистика. Сохранение 
результатов и статистики выполненных за-
даний для последующего анализа, отслежи-
вание прогресса во времени и отображение 
данных в виде графиков.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Веб-интерфейс представляет собой трех-
оконное приложение, в правом и левом 
окне блок упражнений и блок заданий, в ко-
торых отражаются задания и упражнения 
к ним. Центральное окно – графический 
редактор. Веб-интерфейс может оказаться 
малоэффективным для анализа развития 
графомоторных качеств у детей из-за ряда 
ограничений, начиная с ограниченных 
возможностей взаимодействия, которые 
не всегда отражают физические движения, 
характерные для рисования на бумаге и ис-
пользования карандашей. Дополнительно 
интерфейсы веб-приложений могут ограни-
чивать диапазон движений и чувствитель-
ность к давлению, что является важным 
аспектом в развитии моторики у детей. Бо-
лее того, они часто предоставляют ограни-
ченные средства анализа данных и обрат-
ной связи, что важно для понимания и кор-
рекции процесса развития графомоторных 
навыков. Следовательно, для более эффек-
тивной оценки и анализа развития этих 
навыков у детей часто предпочтительнее 
использовать специализированные прило-
жения и оборудование, которые лучше со-
ответствуют особенностям этого процесса 
и предоставляют более точные данные и ин-
струменты для вмешательства и улучшения 
результатов. Веб-интерфейс может быть 
эффективен для отработки навыков письма 
на вертикальной поверхности, в том числе 
и смарт-досках [12, 13].

SMART- интерфейс представляет собой 
простой интерфейс, большую часть которо-
го представляет графический экран, на ко-
тором можно рисовать как стилусом, так 
и просто пальцем. Блок упражнений и блок 
заданий сменяются в зависимости от выбо-
ра. Использование графических планшетов 
может быть более эффективным для анали-
за развития графомоторных навыков у де-
тей по нескольким причинам.
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Натуральность взаимодействия. Гра-
фические планшеты позволяют детям ри-
совать и писать с использованием стилуса 
или пальца, что более натурально и близко 
к опыту рисования на бумаге. Это обеспечи-
вает более естественное движение и улуч-
шает точность анализа графомоторных на-
выков [14].

Чувствительность к давлению. Многие 
графические планшеты обладают функцией 
чувствительности к давлению, что позволя-
ет учитывать силу нажатия при рисовании 
или письме. Это важно для анализа и оцен-
ки навыков, так как давление карандаша 
на бумагу является ключевым элементом 
развития графомоторики [15].

Обратная связь и коррекция. Некоторые 
графические приложения могут предостав-
лять обратную связь в режиме реального 
времени, что помогает детям корректиро-
вать свои движения и улучшать свои навы-
ки. Это способствует более эффективному 
обучению и развитию [16]. 

Анализ и сохранение данных. Графиче-
ские планшеты могут автоматически запи-
сывать и анализировать данные о движени-
ях, что облегчает сбор и анализ информации 
о развитии графомоторных навыков. Это 
может быть полезным для педагогов и роди-
телей при отслеживании прогресса [17, 18]. 

Интерактивные образовательные при-
ложения. Существует множество образова-
тельных приложений, специально разрабо-
танных для развития графомоторных навы-
ков детей на графических планшетах. Эти 
приложения могут быть интересными и мо-
тивирующими для детей, что способствует 
более эффективному обучению [19–21].

Графические планшеты и приложения 
адаптированы к возрастным особенностям 
детей, предоставляя им соответствующие 
задания и уровни сложности. Решением 
для реализации данной модели приложения 
могут быть следующие:

Веб-интерфейс может быть реализован 
с помощью технологий Html как в виде про-
стейшего информационного многостранич-

ного приложения, не требующего наличия 
серверных решений, позволяющих автома-
тизироваться и хранить данные о пользова-
телях, так и в виде сложного приложения, 
использующего различные технологии хра-
нения и обработки данных. 

SMART-интерфейс предполагается реа-
лизовать на двух различных операционных 
системах iOS и Android, поскольку данные 
операционные системы полностью позво-
лят охватить различные типы планшетов. 

Проведение исследования по оценке 
уровня сформированности графомоторных 
навыков может быть выполнено нескольки-
ми методами:

1. Анализ и систематизация психолого-
педагогической литературы, посвященной 
исследуемой проблеме.

2. С целью получения информации о  
диагнозе и его дальнейшей интерпретации 
необходимо изучить психолого-педагоги-
ческие материалы каждого учащегося до-
школьного и младшего школьного возраста. 

3. Используя наблюдения за учащимися 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста в период экспериментальной работы, 
необходимо выявить качество их деятель-
ности: правильная поза при выполнении 
заданий, координация движений пальцев 
рук, кисти рук, предплечья во время работы 
с графическим планшетом.

4. Рассмотрим констатирующий этап. 
Данный этап включал в себя три блока. В  
первом использовались такие методики, как  
«Дорожки», «Мяч», «Лес». Во втором блоке 
использовались задания («Волшебный ме-
шочек», «Элементы групп»), направленные 
на изучение состояния моторных навыков. 
В третьем блоке изучено состояние графиче-
ских навыков у обучающихся дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Результаты экспериментальной работы 
по оценке сформированности графомотор-
ных навыков обучающихся дошкольного 
и младшего школьного возраста с примене-
нием графических планшетов (в ср. баллах) 
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сформированность графомоторных навыков обучающихся  

дошкольного и младшего школьного возраста  
с применением графических планшетов (в ср. баллах)

Исследуемые 
группы

«Дорожки»
Л.А. Венгер

«Мяч»
Н.С. Сосина «Лес» «Волшебный  

мешочек»
«Элементы 

 групп»
ЭГ-1 1,7 1,6 1,7 1,3 1,2
ЭГ-2 1,6 1,6 1,8 1,3 1,3
ЭГ-3 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3
КГ 1,8 1,7 1,8 1,4 1,4
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Результаты сформированности графомоторных навыков обучающихся дошкольного  
и младшего школьного возраста с применением графических планшетов (в ср. баллах)

Наглядно данные табл. 2 представлены 
на рисунке.

Проведя исследование, авторы устано-
вили, что большая часть обучающихся до-
школьного и младшего школьного возраста 
обладают навыками принятия заданий и со-
блюдения границ строки или изображения, 
имеют разные уровни сформированности 
творческого компонента личностных ка-
честв. У многих обучающихся возникают 
сложности при копировании образца. Обу-
чающиеся выполняют задания, но они стал-
киваются с трудностями при выполнении 
упражнений, в которых задействованы дви-
жения пальцев рук. Исследование также по-
казало, что обучаемые не всегда готовы к  
целеполаганию и планированию собствен-
ных действий.

Заключение
Таким образом, анализ научно-методи-

ческих исследований по развитию графомо-
торных навыков обучающихся дошкольного 
и младшего школьного возраста показывает, 
что в настоящее время используются раз-
личные методики. Умение писать является 
важным элементом обучения. На нем осно-
вывается умение структурировать и пере-
давать свои мысли, представлять получен-
ные знания, формировать понятный ответ. 
Конечно, эти навыки формируются к окон-
чанию школы, однако фундамент заклады-
вается именно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Анализ результатов 
с использованием линейного регрессионно-
го моделирования со смешанными эффек-

тами доказал эффективность проводимого 
эксперимента. 

Список литературы

1. Aitymova A., Shaporeva A., Kopnova O., Kushum-
bayev A., Aitymov Z. Development and modeling of combined 
components of the information environment // Eastern-European 
Journal of Enterprise Technologies. 2022. № 2(2 (116). P. 51–60. 
DOI: 10.15587/1729-4061.2022.25508.

2. Beck S.W., Llosa L., Black K., Anderson A.T. From as-
sessing to teaching writing: What teachers prioritize // Assessing 
Writing. 2018. № 37. P. 68–77. DOI: 10.1016/j.asw.2018.03.003.

3. Ерко Ю.В. Развитие графомоторных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста // Вестник научных конфе-
ренций. 2021. № 6–1 (70). С. 44–45.

4. Воробьева А.А., Макарова Л.Н. Формирование гра-
фомоторных навыков у старших дошкольников: нейропси-
хологический аспект // Вестник Тамбовского университета. 
Серия: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27, № 5. С. 1143–1151.

5. Dempsey M.S., PytlikZillig L.M., Bruning R.H. Helping 
preservice teachers learn to assess writing: Practice and feedback 
in a Web-based environment // Assessing Writing. 2008. № 14 (1). 
P. 38–61. DOI: 10.1016/j.asw.2008.12.003.

6. Попова Е.В. Совершенствование методического 
обеспечения образовательного процесса на примере при-
менения ОТСМ-ТРИЗ инструментов при развитии графомо-
торного навыка письма // Инновации. Наука. Образование. 
2021. № 36. С. 230–238.

7. Сафаралиев Б.С., Кольева Н.С. Механизмы формиро-
вания и функционирования информационной образователь-
ной среды образовательных учреждений // Современные на-
укоемкие технологии. 2015. № 7. С. 89–93. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=24272577 (дата обращения: 06.02.2024). 

8. Konstantinidou L., Madlener-Charpentier K., Opacic A. 
et al. Literacy in vocational education and training: scenario-
based reading and writing education // Read Writ. 2023. № 36. 
P. 1025–1052. DOI: 10.1007/s11145-022-10373-4.

9. Кызынгашева В.А. Развитие графомоторных навы-
ков у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
подготовки руки письму // Актуальные исследования. 2022. 
№ 24 (103). С. 107–109.



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2024

159ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

10. Llosa L., Beck S.W., Zhao C.G. An investigation of 
academic writing in secondary schools to inform the develop-
ment of diagnostic classroom assessments // Assessing Writing. 
2011. № 16 (4). P. 256–273. DOI: 10.1016/j.asw.2011.07.001.

11. Ляхова Н.С., Нелина А.В. Развитие графомоторных 
навыков у детей старшего дошкольного возраста // Интерак-
тивная наука. 2022. № 7 (72). С. 61.

12. Половиткина Е.В., Аксенова С.Н. Овладение графомо-
торными навыками как фактор успешной подготовки к шко-
ле // Наука через призму времени. 2022. № 10 (67). С. 36–39.

13. Кольева Н.С., Бактыбаева А.Ж. К вопросу о внедре-
нии информационных технологий в образовательный про-
цесс // Непрерывное образование в XXI веке: проблемы, тен-
денции, перспективы развития: Материалы Международной 
научно-практической конференции / Шадринский государ-
ственный педагогический университет; Международная ака-
демия наук педагогического образования. 2016. С. 134–136. 

14. Parr J.M., Timperley H.S. Feedback to writing, as-
sessment for teaching and learning and student progress // As-
sessing Writing. 2009. № 15 (2). P. 68–85. DOI: 10.1016/j.
asw.2010.05.004.

15. Борисова М.А. Развитие графомоторных навыков 
у дошкольников посредством разных видов деятельности 
ребенка // Технологии образования. 2023. № 1 (19). С. 20–24.

16. Гаврилова С.И., Власова Г.С. Развитие графомо-
торных навыков как необходимое условие готовности детей 

к школе // Актуальные вопросы реализации ФГОС дошколь-
ного и начального общего образования: Сборник статей 
по материалам Всероссийской научно-практической конфе-
ренции // Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина. 2017. С. 326–329.

17. Салихова Р.Р., Талипова О.А. Развитие графомотор-
ных навыков у дошкольников // Социально-экономические 
и гуманитарные практики инновационного развития России: 
Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов, учителей и ученых. 2017. 
С. 245–246.

18. Кольева Н.С., Гонцова М.С. Окказиональное слово 
и языковая норма // Вестник Северо-Казахстанского госу-
дарственного университета имени Манаша Козыбаева. 2018. 
№ 1 (38). С. 120–123. 

19. Shohamy E. Critical language testing and beyond. 
Studies in Educational Evaluation. 1998. № 24 (4). P. 331–345. 
DOI: 10.1016/S0191-491X(98)00020-0.

20. Weigle S.C. Teaching writing teachers about assess-
ment // Journal of Second Language Writing. 2007. № 16 (3). 
P. 194–209. DOI: 10.1016/j.jslw.2007.07.004.

21. Kopnova O.L., Aitymova A.M., Abildinova G.M. 
System analytics of data redundancy of corporate informa-
tion systems using the theory of symmetry // Цифровые 
модели и решения. 2023. Т. 2, № 3. С. 51–60. DOI: 
10.29141/2949-477X-2023-2-3-4. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2024

160 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

УДК 372.881.111.1
DOI 10.17513/snt.40022

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ НА УРОКЕ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 РОССИЙСКИХ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ «ЯКЛАСС» И «УДОБА» 
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В статье автором рассматривается проблема развития коммуникативных умений обучающихся с ис-
пользованием российских цифровых ресурсов. Приводится анализ научной литературы по проблеме ис-
следования. Средством развития иноязычных коммуникативных умений выступают российские цифровые 
ресурсы «ЯКласс» и «УДОБА». Автор статьи выдвигает гипотезу исследования, в которой предполагает, 
что развитие коммуникативных умений обучающихся 10-х классов на уроке иностранного языка будет более 
эффективным, если в образовательном процессе использовать цифровые ресурсы. Цель статьи – доказать 
эффективность использования цифровых ресурсов при развитии иноязычных коммуникативных умений 
в 10-х классах. Коммуникативные умения – это умения диалогической и монологической речи, аудирования, 
смыслового чтения и письменной речи. В качестве методов исследования применялись эксперимент, наблю-
дение, статистическая обработка данных. Описано экспериментальное обучение по внедрению разработан-
ных на основе цифровых ресурсов «ЯКласс» и «УДОБА» заданий в процесс обучения иностранному языку 
в 10-х классах. Приводятся результаты диагностики, подтверждающие выдвинутую гипотезу исследования: 
у обучающихся, входивших в экспериментальную группу, уровень развития иноязычных коммуникативных 
умений во всех видах речевой деятельности оказался выше, чем у обучающихся контрольной группы.

Ключевые слова: иностранный язык, коммуникативные умения, цифровая образовательная среда, цифровые 
ресурсы
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In the article, the author examines the problem of developing students’ communicative skills using Russian 
digital resources. The analysis of the scientific literature on the research problem is given. Russian digital resources 
are a means of developing foreign language communication skills. The author of the article puts forward a research 
hypothesis in which he assumes that the development of communicative skills of 10th grade students in a foreign 
language lesson will be more effective if digital resources are used in the educational process. The purpose of the 
article is to prove the effectiveness of using digital resources in the development of foreign language communication 
skills in the 10th grades. Communicative skills are the skills of dialogic and monological speech, listening skills, 
semantic reading skills and writing skills. The research methods used were experiment, observation, and statistical 
data processing. Experimental training on the implementation of YAKLASS and UDOBA developed on the basis 
of digital resources in the process of teaching a foreign language in 10th grades is described. The diagnostic results 
confirming the hypothesis of the study are presented: the students who were part of the experimental group had 
a higher level of development of foreign language communicative skills in all types of speech activity than the 
students of the control group.

Keywords: foreign language, communication skills, digital educational environment, digital resources
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В системе российского школьного об-
разования в последнее время происходят 
серьезные изменения, связанные с транс-
формацией содержания, технологий, управ-
ления и инфраструктуры. Изменения ка-
саются и сферы школьного иноязычного 

образования, одной из основных задач ко-
торого является развитие иноязычных ком-
муникативных умений. Об этом свидетель-
ствует большое количество научных работ. 
Некоторые исследователи подчеркивают, 
что иноязычные коммуникативные умения 
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обеспечивают основу для использования 
иностранного языка в реальных жизненных 
ситуациях социокультурной и учебно-про-
фессиональной сфер общения, для непо-
средственного общения с носителями языка 
[1, с. 5; 2, с. 19]. Высокий уровень сфор-
мированности коммуникативных умений 
важен для работы с иноязычным текстом, 
для анализа и обобщения информации 
из разных источников [3]. 

Проблема, затрагиваемая в данной ста-
тье, заключается в том, что у современных 
российских школьников недостаточно раз-
виты коммуникативные умения, необходи-
мые для осуществления иноязычного обще-
ния. Это связано с повышенным вниманием 
учителей к обучению лексико-граммати-
ческому аспекту. Вместе с тем возникает 
противоречие, связанное с тем, что разви-
тие иноязычных коммуникативных уме-
ний – это цель обучения иностранному язы-
ку. Следовательно, возникает потребность 
поиска технологий, средств, инструментов 
обучения, способных решить поставлен-
ную проблему. Реализуемый в России феде-
ральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» предусматривает оптимизацию 
школьного образования и использование 
новейших технологий в учебном процессе. 

Современному педагогу необходимо на-
учиться применять технологичные ресурсы 
и инструменты для создания цифрового кон-
тента и использования его в образователь-
ном процессе [4, c. 30–31]. Как подчеркива-
ют Коротеева А.С. и Челпаченко Т.В., обуче-
ние на основе цифровых образовательных 
ресурсов способствует более эффективному 
и глубокому усвоению учебного материала 
обучающимися, повышает уровень подго-
товки обучающихся к урокам, обеспечивает 
продуктивность и наглядность образова-
тельного процесса [5, с. 126]. Наглядность 
в подаче учебного материала в  условиях 
цифровой образовательной среды являет-
ся одним из факторов развития мотивации 
[6, с. 130]. Доступность и гибкость цифро-
вых ресурсов делают их неотъемлемой ча-
стью современной образовательной системы. 

Актуальность рассматриваемой в статье 
проблемы использования цифровых ресур-
сов продиктована следующими положени-
ями: использование в сфере образования 
цифровых ресурсов поддерживается на госу-
дарственном уровне; это эффективная форма 
транслирования информации и знаний об-
учающимся; возможность конструирования 
учителем собственных образовательных 
материалов; это эффективный инструмент 
для повышения мотивации обучающихся; 
это средство моделирования современной 
образовательной среды [7, с. 118].

Выдвинутая гипотеза заключается в том, 
что развитие коммуникативных умений об-
учающихся 10-х классов на уроке иностран-
ного языка будет более эффективным, если 
в процессе обучения иностранному языку 
применять цифровые ресурсы. 

Цель исследования: теоретическим и  
экспериментальным путем доказать эф-
фективность использования российских 
цифровых ресурсов «ЯКласс» и «УДОБА» 
при развитии коммуникативных умений об-
учающихся на уроке иностранного языка 
в 10-х классах. 

Задачами исследования являлись анализ 
научно-методической литературы по теме 
исследования, рассмотрение проблемы раз-
вития иноязычных коммуникативных уме-
ний обучающихся 10-х классов, разработка 
на основе цифровых ресурсов «ЯКласс» 
и «УДОБА» заданий для развития иноязыч-
ных коммуникативных умений обучающих-
ся и их внедрение в процессе эксперимен-
тального обучения.

Материалы и методы исследования 
Для решения исследовательских задач 

применялись эмпирические методы иссле-
дования: эксперимент, наблюдение, стати-
стическая обработка данных.

За последнее время в России разработа-
но множество ресурсов для осуществления 
образовательного процесса в цифровой об-
разовательной среде. 

«ЯКласс» и «УДОБА» – цифровые об-
разовательные ресурсы, которые можно 
использовать при обучении иностранному 
языку в школе. Данные онлайн-сервисы ос-
нащены банком. Ресурсы позволяют учите-
лю создавать флеш-карточки, викторины, 
тесты, интерактивные карты с целью теоре-
тического и практического закрепления зна-
ний и осуществления их проверки в  игровом 
формате. 

Экспериментальная работа проводилась 
с обучающимися 10-х классов на базе МОУ 
«СОШ № 11» г. Саранск Республики Мор-
довия. Класс был поделен на две группы: 
контрольную и экспериментальную. Экс-
периментальная работа состояла из трех 
этапов. Цель констатирующего этапа: про-
верка исходного уровня сформированности 
коммуникативных умений обучающихся. 

Обозначим иноязычные коммуникатив-
ные умения, которыми должны овладеть 
обучающиеся 10-х классов: умения диало-
гической и монологической речи, включая 
умение логически правильно формулиро-
вать мысли на английском языке, струк-
турировать речь, использовать языковые 
средства для выражения своих намерений; 
умение понимать основное содержание раз-
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личных типов текстов на английском языке 
на слух, анализировать и интерпретировать 
полученную иноязычную информацию, вы-
являть ключевую идею текста, пропуская 
при этом второстепенные факты, находить 
необходимую эксплицитную информацию; 
умения смыслового чтения, к которым мож-
но отнести умение распознавать основную 
мысль текста, воспринимать прочитанный 
текст целиком, анализировать и обобщать 
необходимые сведения в соответствии с  
необходимой установкой, восстанавливать 
логически верную последовательность дан-
ных; умения письменной речи, включаю-
щие навыки написание эссе и сочинение, 
умение структурировать мысли, использо-
вать уместные лексические единицы в соот-
ветствии с языковыми нормами [8].

На формирующем этапе обеим группам 
было предложено выполнить задания по мо-
дулю 6 «Food & Health» и модулю 7 «Holi-
days» учебно-методического комплекса 
«Spotlight 10». Задание на проверку умений 
понимания аудиотекста: 1) Listen to the text 
and answer the questions. Choose True, False or 
Not given. Обучающиеся должны были опре-
делить утверждения: верно, неверно, нет 
в тексте. Задания на проверку сформирован-
ности умений чтения заключались в воспри-
ятии текста и восстановлении правильной 
последовательности данных: 2) Read the text, 
restore the logical sequence. Задания на про-
верку сформированности умений письмен-
ной и устной речи были следующего харак-
тера: 3) Write a reply to your friend Paul’s letter. 
Answer his questions. Ask him how he spent his 
last holidays. Write 50-70 words. Обучающим-
ся необходимо написать небольшое пись-
мо другу, в котором следует ответить на три 
вопроса и попытаться задать три вопроса. 4) 
Проверка умений говорения предполагает 
ответ обучающихся на несколько вопросов 
без подготовки: Answer the questions. How of-
ten do you eat fast food? What did you have for 
lunch today? Do you know what kind of food 
is healthy? How many sweets do you eat every 
day? Оценивание работ проводилось по сле-
дующим критериям. 

Оценка «5» – задания на чтение и ауди-
рование выполнены без ошибок; в письме 
не имеется грамматических и стилисти-
ческих ошибок, коммуникативная задача 
решена; устная речь без грамматических 
и стилистических ошибок, используемый 
словарный запас, грамматические струк-
туры соответствуют поставленной задаче, 
коммуникативная задача решена полностью.

Оценка «4» – в заданиях на аудирование 
и чтение допущены 1-2 ошибки; в письме 
имеется 1-2 грамматические ошибки, не за-
трудняющие понимание текста, коммуника-

тивная задача в целом решена; в устной речи 
допущены 1-2 грамматические или стили-
стические ошибки, словарный запас явля-
ется достаточным, коммуникативная задача 
решена в неполном объеме.

Оценка «3» – в заданиях на аудирование 
и чтение допущены 3-4 ошибки; лексико-
грамматические ошибки в письме препят-
ствуют пониманию; коммуникативная зада-
ча решена в ограниченном объеме.

Оценка «2» – имеется большое количе-
ство ошибок в заданиях на чтение и аудиро-
вание; коммуникативная задача в письмен-
ной и устной речи не достигнута.

В таблице 1 представлены результаты 
констатирующего этапа эксперимента в  
контрольной группе. 

Таблица 1
Результаты констатирующего этапа 
эксперимента в контрольной группе

Обучающийся Оценка
1 5
2 3
3 4
4 5
5 3
6 4
7 3
8 4
9 4
10 3

Средний балл 3,8

В таблице 2 представлены результаты 
констатирующего этапа эксперимента в экс-
периментальной группе.

Таблица 2
Результаты констатирующего этапа 

эксперимента в экспериментальной группе

Обучающийся Оценка
1 5
2 3
3 4
4 5
5 3
6 4
7 3
8 4
9 5
10 4

Средний балл 4
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Первичная диагностика показала при-
мерно одинаковый уровень сформирован-
ности коммуникативных умений обучаю-
щихся 10-х классов до начала эксперимента.

Экспериментальный этап исследования 
заключался во внедрении в учебный процесс 
обучающихся экспериментальной группы 
заданий, разработанных на основе цифро-
вых ресурсов «ЯКласс» и «УДОБА» и наце-
ленных на развитие коммуникативных уме-
ний. Задания были разработаны к модулю 
«Food & Health» и «Holidays» учебно-мето-
дического комплекса «Spotlight 10». Обуче-
ние в контрольной группе осуществлялось 
по программе в традиционной форме.

С помощью ресурса «ЯКласс» были раз-
работаны и внедрены задания, направлен-
ные на развитие коммуникативных умений 
обучающихся. Пример задания представлен 
на рисунке 1.

Задание заключается в определении дей-
ствия, которое изображено на картинке. По-
сле этого обучающиеся должны рассказать, 
какой вид деятельности в свободное вре-
мя кажется им наиболее интересным, чем 
бы они хотели заняться и почему. Упраж-
нение направлено на активизацию употре-
бления изученного лексического матери-

ала в речи, а также на развитие навыков 
монологической речи. Следующее задание 
ориентировано на развитие умения воспри-
нимать информацию на английском языке 
на слух, совершенствование навыков рабо-
ты с информацией и выделения ключевых 
фактов, опуская второстепенные сведения, 
а также отработку пройденной лексики 
по теме «Holiday» с целью последующего 
внедрения её в активный лексический за-
пас. Задание заключается в выполнении те-
ста к прикрепленному аудиотексту. Пример 
задания представлен на рисунке 2.

Рис. 1. Задание для контроля усвоения 
лексического материала

Рис. 2. Задание для развития умений аудирования

Следующее задание разработано на  
основе цифрового ресурса «ЯКласс» и на-
правлено на отработку умений ориенти-
роваться в письменном тексте, находить 
необходимую информацию, использовать 
выборочный перевод для адекватного по-
нимания текста, интерпретировать сведе-
ния национально-культурного характера. 
Задание звучит следующим образом: “Are 
you a bit bored with your nine-to-five rou-
tine? Have a look at our exciting range of 
holidays and decide what type of adventure 
you’d like”.

Обучающимся было предложено про-
читать 5 мини-текстов: «Activity holidays». 
«Polar expeditions», «Cultural journeys», 
«Trekking tours», «Wildlife holidays», а затем 

выполнить задание на соотнесение слово-
сочетания с названием текста. Пример за-
дания изображен на рисунке 3.

После выполнения задания обучающие-
ся ответили на вопрос о том, как они пред-
почитают отдыхать, какие каникулы им за-
помнились и почему. Упражнение развивает 
умение логически правильно формулиро-
вать мысли на английском языке, используя 
тематический лексический материал.

Разработанные на основе образователь-
ного онлайн-ресурса «УДОБА» задания 
направлены на отработку и закрепление 
лексического материала, введение его в ак-
тивный словарный запас, отработку уме-
ний монологической и диалогической речи. 
Пример заданий представлен на рисунке 4.
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Рис. 3. Задание для развития умений чтения

Обучающимся был предложен лексиче-
ский список в составе 16 единиц, обознача-
ющих овощи и фрукты, а также буквенная 
таблица со спрятанными словами, распо-
ложенными горизонтально, вертикально 
и диагонально. В ходе выполнения задания 
происходило развитие умений чтения на ан-
глийском языке в нестандартном располо-
жении лексических единиц, развитие ана-
литико-синтетического мышления. После 
нахождения всех слов обучающиеся соста-

вили с ними диалоги в рамках конкретной 
ситуации общения: 

1. Buying products on the market.
2. Preparing for the guests’ coming.
3. Going to a cafe with a friend.
4. Conversation with a supermarket con-

sultant. 
Совершенствованию умений монологи-

ческой речи способствовало задание: «De-
scribe the photo and name the products you see 
in the picture. What kind of dish can be prepared 
with used products»? Обучающиеся описы-
вали блюда, которые можно приготовить 
из изображенных на картинке продуктов. 

Важной особенностью цифрового об-
разовательного ресурса «УДОБА» является 
возможность создавать упражнения на от-
работку продуктивных видов речевой дея-
тельности – говорения и письма – посред-
ством специальных шаблонов «Назови сло-
ва» и «Эссе», «Диктант». В рамках исследо-
вания были созданы задания, развивающие 
умения устной и письменной речи. Пример 
задания изображен на рисунке 5.

Следующее задание заключалось в про-
смотре видеосюжета и последующем со-
ставлении диалогов в паре по содержанию 
просмотренного фрагмента. Пример зада-
ния изображен на рисунке 6.

  

Рис. 4. Отработка лексического материала

Рис. 5. Задание для развития умений говорения
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Рис. 6. Задание для развития умений говорения

Для подтверждения эффективности 
разработанных на основе цифровых ин-
струментов «ЯКласс» и «УДОБА» заданий 
был проведен контрольный срез в обеих 
группах, целью которого было определение 
динамики развития коммуникативных уме-
ний обучающихся. В таблице 3 представле-
ны результаты обучающихся контрольной 
группы, в таблице 4 – результаты обучаю-
щихся экспериментальной группы.

Таблица 3
Результаты контрольного среза 

 в контрольной группе

Обучающийся Оценка
1 5
2 4
3 4
4 5
5 3
6 4
7 3
8 4
9 5
10 4

Средний балл 4,1

Таблица 4
Результаты контрольного среза  
в экспериментальной группе

Обучающийся Оценка
1 5
2 4
3 5
Э 5
5 4
6 4
7 4
8 4
9 5
10 5

Средний балл 4,5

Результаты контрольного среза сви-
детельствуют о положительной динамике 
развития коммуникативных умений обуча-
ющихся в рамках внедрения в образователь-
ных процесс заданий, разработанных с по-
мощью цифровых инструментов. Средний 
балл экспериментальной группы повысился 
на 0,5 балла. В контрольной группе повы-
шение составило 0,3 балла.

Результаты экспериментальной работы 
подтвердили выдвинутую гипотезу. Кон-
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трольная диагностика показала значитель-
ное повышение уровня развития коммуни-
кативных умений обучающихся по срав-
нению с показателями контрольного среза 
на констатирующем этапе. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что ис-
пользование российских цифровых ресур-
сов положительно влияет на эффективность 
процесса развития иноязычных коммуника-
тивных умений обучающихся.
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Цель работы – применение ресурсов Электронного систематизатора современной научной базы данных 
по проблемам обучения и воспитания дошкольников с задержкой психического развития на основе оценки 
педагогической компетентности родителей. На основе анкетирования членов семей и анализа полученно-
го исследовательского материала определены особенности педагогической компетентности родителей до-
школьников с задержкой психического развития. Выделены разноуровневые показатели аксиологического, 
технологического и личностного компонентов родительской готовности к воспитанию и обучению детей, 
определена вариативная специфика внутрисемейных отношений как основа индивидуального развития ре-
бенка с задержанным развитием. На основе результатов анкетирования делается вывод о необходимости 
проектирования содержания тематических занятий с родителями дошкольников с задержкой психического 
развития. Инструментом отбора современной научной информации по проблемам воспитания и развития 
дошкольников выступает Электронный систематизатор. Данный инструмент представляет собой системати-
зированный каталог результатов диссертационных исследований и статей по проблемам изучения, обучения 
и воспитания обучающихся с задержкой психического развития. Возможности Электронного систематиза-
тора связаны с простотой презентации научного содержания современных научных исследований. Ограни-
чения определяются объективной фрагментарностью и лакунарностью научного знания о дошкольниках 
с задержкой психического развития.
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The purpose of the work is to use the resources of an Electronic systemizer of a modern scientific database 
on the problems of teaching and upbringing of preschoolers with mental retardation based on an assessment of 
the pedagogical competence of parents. Based on the survey of family members and the analysis of the obtained 
research material, the features of the pedagogical competence of parents of preschoolers with mental retardation 
are determined. The multi-level indicators of the axiological, technological and personal components of parental 
readiness for the upbringing and education of children are highlighted, the variable specificity of intra-family 
relations as the basis for the individual development of a child with delayed development is determined. Based on 
the results of the survey, it is concluded that it is necessary to design the content of thematic classes with parents 
of preschoolers with mental retardation. The Electronic Systemizer acts as a tool for selecting modern scientific 
information on the problems of education and development of preschoolers. This tool is a systematic catalog of 
the results of dissertation research and articles on the problems of studying, teaching and educating students with 
mental retardation. The possibilities of the Electronic Systemizer are related to the simplicity of the presentation of 
the scientific content of modern scientific research. The limitations are determined by the objective fragmentation 
and lacunarity of scientific knowledge about preschoolers with mental retardation.
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Психологический семейный климат 
играет очень важную роль в воспитании 
и развитии детей с задержкой психическо-
го развития, но, к сожалению, практически 
большая часть детей воспитывается недо-
статочно осведомленными и компетентны-
ми родителями. Значительной роли психо-
логического климата в семье для преодоле-
ния задержки психического развития, а так-
же обеспечения психофизического здоровья 
ребенка посвящено множество научных ис-
следований (Ю.Г. Демьянов, Л.Г. Мустаева, 
В.В. Ткачева, С.Г. Шевченко и др.). Спец-

ифика особого родительства описана в ра-
ботах А.И. Захарова, А.С. Спиваковской, 
М.М. Семаго, В.В. Юртайкина, О.Г. Кома-
ровой, Т.Г. Богдановой, Н.В. Мазуровой 
и др. Многие родители испытывают труд-
ности в понимании характерных особен-
ностей и природы возникновения задержки 
психического развития, причем довольно 
часто родители и другие члены семьи ока-
зываются неспособными адекватно оценить 
возможности собственных детей и трудно-
сти в обучении обосновывают как частные 
пробелы в работе специалистов, не осозна-
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вая роли семьи в воспитании и развитии ре-
бенка, что не может не иметь негативного 
эффекта на успешность коррекционно-вос-
питательного процесса.

Причины недостаточного участия роди-
телей в развитии детей с ЗПР носят субъ-
ективный характер, поскольку обусловлены 
особым направлением личности родителей 
обрести поле гармоничного взаимодей-
ствия с детьми и с другими взрослыми. 
Помимо этого родители часто не обладают 
соответствующими знаниями и навыками 
для организации совместной деятельности 
и воспитания детей в целом. Сотрудни-
ки детских учреждений комбинированно-
го вида, которые посещают дошкольники, 
также часто не имеют достаточных знаний 
о характерных особенностях детско-роди-
тельских отношений и семейного воспита-
ния детей с ЗПР.

Анализ теоретических и практических 
аспектов организации образовательной 
и просветительской помощи семьям, имею-
щим ребенка с ЗПР, выявил отсутствие либо 
недостаточную систематизированность про-
цесса. В научных исследованиях в области 
дефектологии, а также в работах педагогов-
практиков не существует конкретных трудов 
по проблемам семей и родителей, воспиты-
вающих ребенка с задержкой психического 
развития, а только обозначается необходи-
мость разработки специальных меропри-
ятий по оказанию образовательно-просве-
тительской помощи родителям и в рамках 
коррекционной работы предлагается орга-
низация консультирования семей специали-
стами различных профильных дисциплин 
[1–3]. Осуществляемый в настоящее время 
научный поиск не связан напрямую с реше-
нием проблемы психолого-педагогического 
сопровождения родителей детей с ЗПР и вы-
бором актуального для каждого конкретного 
случая содержания работы.

Цель исследования – применение ре-
сурсов Электронного систематизатора со-
временной научной базы данных по про-
блемам обучения и воспитания дошкольни-
ков с ЗПР на основе оценки педагогической 
компетентности родителей.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось в 2023 г. 

в рамках совместной научно-исследователь-
ской деятельности педагогического универ-
ситета и детских садов № 123, 326, 345 г. 
Волгограда, на базе которых функциониру-
ют группы компенсирующей направленно-
сти. В эксперименте участвовали 52 семьи 
(77 родителей). Изучение педагогической 
компетентности родителей проводилось 
с применением анкеты, разработанной 

Н.В. Микляевой и Ю.В. Микляевой анкеты 
и «Опросника родительских отношений» 
Я.А. Варга и В.В. Столина (1988). Исполь-
зованный инструментарий позволил из-
учить и оценить представления родителей 
о специфике развития своего ребенка, си-
стеме корректирующих домашних влияний, 
осведомленности о способах повышения 
эффективности воспитательных воздей-
ствий в семье. Составление социального 
паспорта семьи как задача в исследовании 
не ставилось, но использовалось для объ-
яснения полученных исследовательских 
данных. Для обработки данных применя-
лись инструменты анализа Microsoft Excel, 
Word. Полученный материал рассматривал-
ся как основа для проектирования содер-
жания работы с родителями на следующих 
этапах исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Специфика педагогической грамотно-
сти родителей – участников эксперимента 
рассматривалась в трех аспектах (аксиоло-
гическом, технологическом и личностном) 
и определена как представленная на низком 
и высоком уровне проявленности. 

Аксиологический аспект. Принятие 
своего особого ребенка и педагогических 
ценностей как основы для взаимодействия 
с ним выявлено у 24,7 % родителей до-
школьников с ЗПР. У этих родителей, как  
показало изучение социального паспор-
та детской группы, высшее образование, 
они вовлечены в образовательный процесс, 
готовы сами учиться и активно сотрудни-
чать с педагогами. 28,8 % родителей не счи-
тают себя ответственными за воспитание 
и развитие своего ребенка, ориентированы 
на приоритет обучения и интеллектуальное 
развитие ребенка на специальных курсах 
или в кружках. Большая часть родителей 
детей с ЗПР (46,8 %) считают главным фи-
зическое развитие ребенка и трудовое вос-
питание. Это мамы, в одиночку воспиты-
вающие детей, много времени проводящие 
на работе и ориентированные лишь на удов-
летворение базовых потребностей ребенка.

Технологический компонент. Незначи-
тельное количество родителей дошкольни-
ков с ЗПР (13 %) готовы решать самостоя-
тельно ежедневные педагогические задачи. 
В этих семьях соблюдается единый стиль 
воспитания и единство требований к ребен-
ку, взрослые допускают самостоятельность 
ребенка в доступных ему видах деятельно-
сти. 50,6 % родителей не понимают, зачем 
нужно создавать для развития ребенка дома 
особые условия, если развитие – приоритет 
детского сада. Взрослые часто наказывают 
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детей за непослушание и чрезмерную дви-
гательную активность, не могут догово-
риться в семье о единстве требований к ма-
лышу, что приводит к задержкам индивиду-
ального развития [4]. Особо это отмечается 
родителями, проживающими в стесненных 
бытовых условиях. Формально родители 
поддерживают сотрудничество с педагога-
ми, но не готовы реально на активные дей-
ствия. 50,6 % родителей не считают возмож-
ным семейное воспитание для реализации 
корректирующего воздействия на ребенка 
и не выполняют рекомендаций по разви-
тию детей, которые получают от сотрудни-
ков детских образовательных учреждений 
компенсирующего или комбинированного 
видов. Родители не осознают и не стремят-
ся понять гиперактивное поведение детей, 
причины непослушания и сложности в вы-
полнении родительских указаний, не усма-
тривая в этом специфику психологического 
статуса дошкольника. 

Личностный компонент. Степень готов-
ности родителей к изменениям их воспиты-
вающих умений представлена разноуров-
невыми показателями. Высокий уровень 
освоения педагогических знаний и умений 
по организации воспитания с ребенком 
показали 20,7 % родителей. Эти семьи от-
личает активное внимание к ребенку, на-
правленное на улучшение его состояния; 
вовлеченность в совместную деятельность 
всех поколений семьи, наличие семейных 
традиций. 31,2 % родителей имеют разнона-
правленные мнения по поводу воспитания 
особого ребенка; хотят, но не могут на прак-
тике проявлять требования, обусловленные 
спецификой его развития. Родители отмеча-
ют недостаточность достоверной информа-
ции об особенностях воспитания дошколь-
ника с ЗПР и готовы осваивать ее в он-
лайн-режиме. Низкий уровень личностного 
компонента педагогической грамотности 
выявлен у 48,1 % родителей. В семьях нет 
сплоченности, каждый член семьи суще-
ствует автономно, у родителей нет потреб-
ности и желания организации совместного 
проведения досуга. 

Исследование показало недостаточную 
готовность родителей к оказанию помощи 
своим детям. Незначительно сформирован 
аксиологический компонент, что говорит 
о декларировании ценностей развития ре-
бенка, при этом умения демонстрировать 
на практике способы реальной поддерж-
ки ребенка не развиты в полной мере даже 
у мотивированных родителей.

Методика «Опросник родительских от-
ношений» Я.А. Варга и В.В. Столина по-
зволяет описать характерные особенности 
воспитания в семье, а также отношения ро-

дителей к ребенку. Результаты проведения 
опросов показали, что в отношениях ро-
дителей к ребенку превалирует авторитар-
ная гиперсоциализация и инфантилизация 
ребенка. Треть родителей (32,5 %) уверены 
в личной и социальной несостоятельности 
своих детей, причем родители в своем пред-
ставлении о ребенке считают его младше, 
чем есть на самом деле, и не оказывают ему 
доверия. Родители эмоционально отстраня-
ют ребенка либо авторитарно контролиру-
ют его действия и социальные достижения, 
требуют успешности, считают «малень-
ким неудачником». Отношение к ребенку 
по типу «Авторитарная гиперсоциализа-
ция» выявлено у 36,4 % родителей, которые 
требуют от ребенка послушания и дисци-
плины, стараются навязать ребенку во всем 
свою волю, наказывая за любую свободную 
активность и самостоятельность. Родители 
внимательно следят за достижениями ре-
бенка и требуют социального успеха. Ро-
дительское отношение по типу «симбиоза» 
отмечается у 14,3 % родителей. Родитель 
данного типа ощущает себя с ребенком еди-
ным целым, стремится удовлетворить все 
его потребности, оградить от трудностей 
и неприятностей жизни. Взрослый посто-
янно ощущает тревогу за ребенка, малень-
кого и беззащитного. Показатель в 16,8 % 
респондентов – это отражение интеграль-
ного эмоционального отношения к ребенку, 
причем родители уважают индивидуаль-
ность ребенка, проводят много времени 
с ним, но тем не менее воспринимают сво-
его ребенка неприспособленным, а потому 
нуждающимся в дополнительном обучении 
и развитии. 

Обобщение результатов позволяет ут-
верждать, что значительная часть родите-
лей принимают ценность особого ребенка 
как данность, но не усматривают важность 
в освоении особых умений по взаимодей-
ствию и развитию дошкольника. Также отме-
чается, что родители уверены в социальной 
и личной несостоятельности собственных 
детей. Это приводит к неспособности созда-
вать особые условия семейного воспитания 
для достижения положительных результатов 
и требует специальных мероприятий обуча-
ющего или воспитывающего характера в раз-
ных форматах в зависимости от культурного 
и образовательного уровня семьи. 

Автором усматривается в этом важность 
проведения активной и целенаправленной 
образовательно-просветительской работы 
среди родителей детей с ЗПР в форме посто-
янно действующего семинара-практикума. 
Отбор содержания программы учитывал:

1) информационный запрос родителей, 
участвовавших в анкетировании; 
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2) современный уровень развития науч-
ной мысли о проблемах воспитания и разви-
тия дошкольников с ЗПР, в том числе в семье. 

Основными запросами родителей по  
итогам анкетирования выступили темы: 
причинность задержки психического раз-
вития как основа индивидуально-психо-
логических особенностей ребенка; зави-
симость поведения ребенка с ЗПР от вос-
питания в семье и биологических причин; 
роль семьи в развитии ребенка, подготовка 
к школе. Предложения воспитателей групп 
дополнили содержание: роль семьи в кор-
рекционно-развивающей работе с детьми, 
влияние позиции родителей в отношениях 
с детьми на психическое здоровье ребенка. 

В основу программы семинара-прак-
тикума для родителей были положены 
разработки A.B. Закрепиной [5], а также 
принципы взаимодействия с родителями, 
спроектированные В.В. Ткачевой [6] и по-
лучившие развитие в трудах современных 
исследователей [7–9]. Инструментом от-
бора содержания в соответствии с актуаль-
ным научным знанием о детях с ЗПР стал 
Электронный систематизатор (pro-zpr.ru) 
(рис. 1). 

Данный инструмент представляет собой 
систематизированную базу результатов на-
учных исследований по проблеме изучения, 
обучения и воспитания детей рассматривае-
мой категории (рис. 2).

Рис. 1. Титульная страница Электронного систематизатора 

Рис. 2. Основная структура Электронного систематизатора
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Рис. 3. Подструктура Электронного систематизатора

Рис. 4. Страница Электронного систематизатора

Автор посчитал возможным исполь-
зовать данный инструмент для отбора 
материала для проведения занятий с ро-
дителями с целью расширения арсенала 
экспертного мнения по разным вопросам 
сопровождения детей [10, 11]. При проек-
тировании тематики занятий с родителями 
использовался систематизированный ката-
лог диссертационных исследований из раз-

делов «ЗПР как вариант дизонтогенеза» и  
«Специальные образовательные условия» 
(рис. 3).

Отбор содержания для занятий с роди-
телями с использованием Электронного си-
стематизатора (рис. 4) позволил определить 
ключевые темы.

Программа занятий с родителями вклю-
чала шесть основных тем. 
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1. Дети с задержкой психического разви-
тия: причины возникновения задержки пси-
хического развития и как можно их избежать, 
классификация ЗПР, определение понятия 
и границы постановки диагноза (Д.А. Емели-
на) и др.; психолого-педагогическая характе-
ристика детей с ЗПР (Т.А. Стрекалова и др.).

2. Психолого-педагогические основы се-
мейного воспитания: специфические функ-
ции семьи; значение родителей в формиро-
вании личности ребенка; структура детско-
родительских отношений в семье ребенка 
с ЗПР (Е.В. Соколова и др.); особенности 
социально-психологического климата се-
мьи ребенка с ЗПР (И.Э. Ермашенков и др.).

3. Воспитание ребенка с ЗПР в семье: 
семья как фактор воспитания; принципы 
воспитания в семье; отношение детей с ЗПР 
к родителям (Н.А. Крушная и др.); выбор ро-
дительских позиций, оказывающих влияние 
на формирование у старших дошкольников 
с задержкой психического развития позитив-
ного отношения к миру (Т.А. Егорова и др.).

4. Основы компенсирующего воспита-
ния в семье детей с ЗПР: методы компен-
сирующего воспитания и их особенности 
при воспитании детей с ЗПР; влияние роди-
телей на развитие эмпатии у детей старшего 
дошкольного возраста с задержанным раз-
витием (С.Н. Сорокоумова, С.В. Мурафа, 
Беатрис Диас Гонсалес и др.).

5. Причины появления неправильного 
поведения у детей с ЗПР; особенности мате-
ринского отношения, детерминирующие со-
стояние беспомощности у старших дошколь-
ников (А.А. Завертяева и др.); коррекция 
проявлений гиперактивности дошкольников 
с ЗПР в детском саду и дома (О.А. Ларионова 
и др.); особенности отношения к добру и злу 
у дошкольников с  ЗПР; формирование нрав-
ственного поведения через родительский 
пример (Е.А. Антонова и др.).

6. Психолого-педагогическая готовность 
к школьному обучению детей с ЗПР: про-
блема психологической готовности к обуче-
нию в школе (И.Э. Ермашенков и др.); ин-
теллектуально-эмоциональная готовность 
детей с ЗПР к обучению в школе (Г.В. Фа-
дина и др.); особенности саморегуляции 
дошкольников с ЗПР (В.В. Кисова и др.); 
умственное и речевое развитие детей с ЗПР 
(О.В. Шичанина, Т.А. Матросова и др.).

Заключение
Актуальный уровень детско-родитель-

ских отношений и позиций взрослых по  от-
ношению к ребенку с ЗПР является разно-
уровневым, зависит от личности родителя, 
уровня его образования, меры вовлеченно-
сти в жизнь семьи, арсенале используемых 
средств воспитания и развития своего ребенка. 

Экспертное мнение по разным вопро-
сам воспитания и развития дошкольника 
имеет особое значение для родителей детей 
с ЗПР и определяет необходимость поиска 
инструментов презентации родительскому 
сообществу такого мнения. Одним из ме-
ханизмов отбора современной научной ин-
формации по различным вопросам сопрово-
ждения ребенка с ЗПР выступает Электрон-
ный систематизатор.

Возможности систематизатора определя-
ются простотой презентации научного содер-
жания современных научных исследований 
по вопросам обучения, воспитания и разви-
тия детей с ЗПР. Ограничения Электронного 
систематизатора связаны с объективной ла-
кунарностью научного знания о дошкольни-
ках с задержкой психического развития.
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В статье обосновывается важность развития у молодежи в рамках высшего профессионального об-
разования готовности к предпринимательству на инновационной основе, включая и социальное предпри-
нимательство. Такая деятельность предполагает не только продуцирование новых идей, но и способность их 
реализации на практике. Готовность к деятельности предпринимателя-инноватора рассматривается в статье 
как качество личности, определяющее стиль его профессиональной деятельности. Оптимальный професси-
ональный стиль, согласно исследованиям автора, зависит от сформированности компонентов готовности: 
установочного, когнитивного и, в качестве интегрирующего, конативного. В статье выделяются принципы 
подготовки студентов вуза к инновационной предпринимательской деятельности, такие как формирование 
ценностей, повышение саморегуляции деятельности, личностная ориентация подготовки, развитие твор-
ческих способностей в совместной деятельности, и этапы подготовки: ориентационно-диагностический, 
основной, обобщающий. Большое внимание уделяется описанию особенностей каждого этапа, начиная 
с первого курса, выделяются психологические новообразования у студентов на каждом этапе; акцентируется 
внимание на интеграции предложенной технологии с дисциплинами учебного плана. Приводится описание 
технологий, в том числе Smart-технологий, технологий проектной деятельности, активизирующих процесс 
психологической подготовки предпринимателей-инноваторов в условиях высшей школы.

Ключевые слова: инновации, инновационная предпринимательская деятельность, готовность к инновационной 
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The article substantiates the importance of developing youth’s readiness for entrepreneurship on an innovative 
basis, including social entrepreneurship, within the framework of higher professional education. Such activity in-
volves not only the production of new ideas, but also the ability to implement them in practice. The willingness to 
work as an entrepreneur-innovator is considered in the article as a personality quality that determines the style of his 
professional activity. The optimal professional style, according to the author’s research, depends on the formation 
of readiness components: installation, cognitive and, as an integrating, conative one. The article highlights the prin-
ciples of preparing university students for innovative entrepreneurial activity, such as: value formation, increasing 
self-regulation of activities, personal orientation of training, development of creative abilities in joint activities, and 
the stages of training: orientation-diagnostic, basic, generalizing. Much attention is paid to the description of the 
features of each stage, starting from the first year, psychological neoplasms of students at each stage are highlighted; 
attention is focused on the integration of the proposed technology with the disciplines of the curriculum. The des-
cription of technologies, including Smart technologies, technologies of project activity, activating the process of 
psychological training of entrepreneurs-innovators in the conditions of higher education is given.

Keywords: Innovation, Innovative entrepreneurship, Preparedness for innovative entrepreneurship, University students

В настоящее время ни у кого не вы-
зывает сомнения тот факт, что основным 
фактором быстрого развития экономики 
и социальной сферы является создание но-
вых «прорывных» технологий; материалов 
и средств труда, способных обеспечить вы-
пуск совершенно новых видов продукции; 
генерирование идей в образовании и соци-
альной жизни, способных позитивно изме-
нить жизнь людей. Но при этом закономерно 
встает вопрос: как подготовить достаточное 
количество специалистов, способных к та-
кой инновационной деятельности? Как ор-
ганизовать процесс обучения в вузе таким 
образом, чтобы готовность к осуществле-
нию инновационной предпринимательской 

деятельности (ИПД) стала неотъемлемой 
характеристикой современного специали-
ста? Анализ практического опыта подготов-
ки инновационных специалистов позволил 
автору выделить ряд причин недостаточно 
продуктивной деятельности вузов в рас-
сматриваемом направлении, среди которых 
значимым фактором является недостаточ-
ный учет значимости психологической го-
товности выпускников вуза к ИПД. Исходя 
из этого, представленная автором статья, 
рассматривающая обозначенные вопросы, 
достаточно актуальна. 

Цель исследования – выявить и обо-
сновать особенности поэтапной подготовки 
студентов вуза к ИПД.
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Цель была достигнута через решение 
ряда задач: определение понятийного поля 
исследования; обоснование принципов 
подготовки студентов к ИПД в рамках об-
разовательного процесса вуза; определе-
ние этапов развития готовности студентов 
вуза к ИПД; раскрытие специфики каждого 
из этапов подготовки студентов к ИПД.

Материал и методы исследования
Прежде чем приступить к описанию 

особенностей психолого-педагогического 
содействия подготовки студентов к ИПД, 
обозначим понятийное поле исследования, 
служащее ориентиром для научного поиска. 

Проведенные ранее исследования по-
зволили автору определить понятия:

- «инновационная предпринимательская 
деятельность – деятельность специалиста 
по продуцированию и реализации нов-
шеств, предпринятая с целью достижения 
позитивных результатов, являющаяся для  
него мерой успеха» [1, с. 58];

- «готовность к инновационной пред-
принимательской деятельности как каче-
ство личности, обеспечивающее оптималь-
ный стиль её деятельности по продуцирова-
нию и реализации новшеств, предпринятой 
с целью достижения позитивных резуль-
татов, являющейся для нее мерой успеха, 
включая в нее: установочный, когнитивный 
и (в качестве интегрирующего) конативный 
компоненты» [1, с. 58].

В процессе исследования автор исполь-
зовал такие методы, как анализ и обобще-
ние научной литературы по проблеме под-
готовки студентов вуза к инновационной 
предпринимательской деятельности. 

Эффективность рассматриваемой в  ра-
боте технологии подготовки предприни-
мателей-инноваторов была проверена экс-
периментально. Эксперимент проходил 
на  базе Троицкого филиала Челябинского 
государственного университета с 2018 по  
2024 г. В нем принимали участие студенты 
вуза психолого-педагогических, управлен-
ческих, экономических и математических 
специальностей и направлений подготовки 
(всего 265 человек). Эффективность под-
готовки студентов вуза к ИПД оценивалась 
по индексу инновативности [2]. Значимость 
отличий в контрольных и эксперимен-
тальных группах оценивалась по методи-
ке Стьюдента.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ ФГОС ВО по различным на-
правлениям подготовки и специальностям 
в вузе (математические, экономические, 
психолого-педагогические и др.) позволяет 

говорить о необходимости подготовки сту-
дентов вуза к ИПД начиная с первого кур-
са в рамках специально созданного курса, 
призванного ознакомить студентов с ос-
новами инновационной деятельности. На-
пример, необходимую информацию можно 
включить в содержание курсов «Основы 
проектной деятельности», «Введение в про-
фессию» и др. Начало освоения психологи-
ческих основ ИПД может быть положено 
при изучении гуманитарных дисциплин, 
предусмотренных учебным планом на 1-м 
и 2-м курсах. 

На более старших курсах подготовка 
к ИПД должна носить уже бо́льшую про-
фессиональную направленность. Здесь 
имеет смысл использовать базовые дисци-
плины общепрофессионального и профес-
сионального циклов. При этом необходимо 
достичь оптимального сочетания основного 
материала базовых дисциплин, определен-
ного государственным стандартом, с мате-
риалом, ориентированным на развитие го-
товности к рассматриваемой деятельности. 
Но, как правило, насыщенность содержания 
базовых курсов приводит к необходимости 
разработки курсов по выбору или факульта-
тивов, в рамках которых будет происходить 
целенаправленное и системное развитие го-
товности к ИПД. 

На четвертом (пятом) курсах для подго-
товки студентов вуза к ИПД целесообразно 
использовать практико-ориентированные 
базовые дисциплины и дисциплины по вы-
бору обобщающего характера.

Более благоприятные условия для под-
готовки студентов вуза к ИПД создаются 
при реализации магистерских программ, 
в учебных планах которых для многих на-
правлений предусмотрены курсы, ориенти-
рующие на инновационную деятельность. 
Кроме того, вариативная часть магистер-
ских программ, отличающаяся большим 
объемом, позволяет вводить дополнитель-
ные дисциплины интересующей автора на-
правленности. Однако без использования 
возможностей первых лет вузовской под-
готовки, сензитивных к созданию стереоти-
па инновационного мышления, эффектив-
ность подготовки студентов вуза к ИПД, 
как показали исследования автора, снижа-
ются на 25–30%.

Целостность педагогического содей-
ствия подготовки студентов вуза к ИПД 
в рамках различных дисциплин обеспечи-
валась реализацией принципов: формиро-
вания ценностей, важных при ИПД, повы-
шения саморегуляции деятельности, лич-
ностной ориентации подготовки к ИПД, 
развития творческих способностей в со-
вместной деятельности.
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При рассмотрении первого принципа 
важно указать на приоритетные ценности 
как основы для формирования установки 
на ИПД. К ним автор относит такие цен-
ности, как профессиональное самоопре-
деление, креативность, субъектная актив-
ность, новаторство, достижение успеха, 
умение работать в команде. Сформирован-
ная установка на ИПД, как показывают ис-
следования автора, чаще всего перерастает 
во внутреннюю мотивацию учебно-про-
фессиональной, а затем профессиональной 
деятельности. 

На первых курсах вуза необходимо так-
же начать работу по формированию у буду-
щих специалистов отношения к событиям, 
имеющим высокую степень неопределен-
ности и непредсказуемости, так как такая 
ситуация характерна для деятельности рос-
сийского инновационного предпринимате-
ля. Для этого целесообразно использовать 
положения синергетического подхода, со-
гласно которому жить по законам синерге-
тики – значит: наблюдать и анализировать 
процессы развития, вписывая свои дей-
ствия в цепи самоорганизации системы, так 
как только таким путем можно добиться 
успеха [3, с. 243; 4]. Таким образом, ядром 
подготовки к рассматриваемой деятельно-
сти должны стать осознание многовариант-
ности, сложности и изменчивости выбран-
ной стези и способность принимать реше-
ния и действовать в ситуации неопределен-
ности и непредсказуемости. 

В связи со сказанным выше важна опо-
ра на принцип развития саморегуляции де-
ятельности, ориентирующий на поэтапное 
развитие умений управлять процессами 
планирования и коррекции своей деятель-
ности. Ориентация на личность каждого 
студента предопределяет вариативность со-
держания дисциплин, опору на субъектный 
опыт обучающихся, активизацию их моти-
вационной и эмоциональной сфер. Прин-
цип развития творческих способностей 
базируется на положении, что «…каждый 
человек в той или иной степени способен 
к творчеству, и данная способность в значи-
тельной мере может быть развита в образо-
вательном процессе» [5, с. 18]. Организация 
совместной деятельности в творческом про-
цессе позволяет сформировать стереотип 
определенных действий в ходе совместного 
решения нестандартных задач, характер-
ных для иновационного процесса. 

Принципы, выделенные выше, созда-
ют основу (ключевые точки) всего про-
цесса подготовки студентов к ИПД, однако 
их смысловое наполнение и способы реа-
лизации по мере взросления обучающихся 
меняются. В связи с этим целесообразно 

разделить процесс подготовки на опреде-
ленные этапы

Способы выделения и обоснования 
этапов при развитии необходимых умений 
и качеств у студентов вузов описаны в ра-
боте С.Д. Смирнова [6, с. 74–86], и на осно-
вании представленных положений автором 
данной статьи выделены следующие этапы 
подготовки будущих инноваторов к ИПД: 
ориентационно-диагностический, основ-
ной, обобщающий, и определили содержа-
ние каждого этапа. 

Первый этап (ориентационно-диагности-
ческий), как было сказано ранее, начинается 
с первых дней обучения в вузе. Он нацелен, 
в первую очередь, на получение сведений 
об особенностях личности каждого студен-
та: наличие или отсутствие тех характери-
стик, которые важны для инновационного 
предпринимателя и над развитием которых 
предполагается работать далее. На первом 
этапе формируется «…ценностно-смысло-
вая позиция в области инновационной пред-
принимательской деятельности» [7, с. 72]. 

Основной этап (средние курсы вуза) 
ориентирован на освоение теории ИПД, 
технологических основ ее осуществления. 
На основном этапе, благодаря этому, у боль-
шинства студентов начинает возникать «…
позитивная ценностно-смысловая позиция, 
связанная с инновационной деятельно-
стью... Студент приходит к выводу о воз-
можности достижения жизненного успе-
ха и своей самореализиции посредством 
инициирования или активного включения 
в инновационную профессиональную де-
ятельность» [7, с. 72]. При этом следует 
учитывать, что, согласно полученным авто-
ром результатам, только 30% обучающихся 
после второго этапа обладают такой устой-
чивой позицией, еще у 40% наличие такой 
позиции наблюдается, но она не устойчива. 

Заключительный этап – обобщающий, 
охватывает последний год (или годы) обуче-
ния в вузе. В рамках квазипрофессииональ-
ной (а в ряде случаев профессиональной) 
деятельности, характерной для данного эта-
па, происходит попытка укрепить успехи 
второго этапа по развитию и осмыслению 
ценностной позиции: «…студент не только 
признает возможность достижения своих 
жизненных целей посредством инноваци-
онной предпринимательской деятельности, 
но и видит реальные пути достижения этих 
целей» [7, с. 72]. Организовать реальную 
ИПД было достаточно трудно, но именно 
она давала наилучший результат. 

Кроме поэтапности процесса разви-
тия психологической готовности студентов 
к ИПД, значимым фактором стало исполь-
зование в образовательном процессе лич-
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ностно развивающих технологий. Исполь-
зование обозначенных выше технологий 
позволило осуществить развитие у обучаю-
щихся осознанной саморегуляции деятель-
ности (в том числе в мотивационной и эмо-
ционально-волевой сферах). 

Применительно к теме исследования ав-
тор выделяет следующие положения, кото-
рые важны при реализации личностно раз-
вивающих технологий:

- создание информационно богатой сре-
ды, содействующей активизации инноваци-
онного поведения каждого обучающегося;

- системность и последовательность под-
готовки к ИПД;

- создание операционной основы готов-
ности студентов вуза к ИПД посредством: 
освоения приемов саморегуляции своей де-
ятельности в мотивационной и эмоциональ-
ной и волевой областях; получения опыта 
решений нестандартных задач и др.;

- активизация субъектного опыта сту-
дентов в области готовности к ИПД и после-
довательного его обогащения, что обеспе-
чивает разработку и реализацию для каж-
дого обучающегося личностной траектории 
профессионального становления, ориенти-
рованного на ИПД. 

 Отдавая дань новым тенденциям в об-
разовании, в качестве третьего компонента 
педагогического содействия становлению 
у студентов готовности к ИПД автор пред-
лагает использовать Smart-технологии. 

Новизна этой технологии приводит 
к  неоднозначному пониманию ее сути. 
Часть авторов просто связывают ее с ис-
пользованием в образовательном процес-
се электронного оборудования, некоторые 
идут намного дальше и говорят о создании 
всемирной виртуальной образовательной 
среды. В аспекте темы исследования важ-
но, что многие ученые, разрабатывающие 
Smart-технологии, задумываются и о пси-
холого-педагогических проблемах введения 
данных технологий. При этом автор опреде-
ляет Smart-технологии как «…технологии, 
построенные в насыщенном интерактивном 
информационном пространстве, позволя-
ющие студенту реализовать индивидуаль-
ную траекторию своего профессионального 
становления на основе высокой мотивации 
и осознанной саморегуляции учебно-про-
фессиональной деятельности» [8].

Наибольшую продуктивность Smart-
технологий при подготовке студентов автор 
зафиксировал при использовании метода 
проектов. Ведь именно этот метод позволя-
ет студенту, еще учась в вузе, приобретать 
опыт ИПД. 

Применительно к рассматриваемой про-
блеме особенно важны работы Е.С. Полат, 

которые существенно расширили совре-
менное представление ученых и практи-
ков о методе проектов. В аспекте интегра-
ции рассматриваемого метода со Smart-
технологиями значимым является мнение 
Е.С. Полат о возможности эффективного 
развития рефлексии в ходе выполнения 
проектов как важной составляющей под-
готовки предпринимателей-инноваторов: 
«…вечный поиск фактов, их анализ, раз-
мышления над их достоверностью, логиче-
ское выстраивание фактов для познания но-
вого, для нахождения выхода из сомнения, 
формирования уверенности, основанной 
на аргументированном рассуждении» [9]. 

На основании вышесказанного автор 
приходит к выводу о целесообразности 
соединения метода проектов со Smart-
технологией при подготовке предпринима-
телей-инноваторов в вузе. При этом наибо-
лее высокий результат может быть получен 
при соблюдении определенных положений: 
«…создание насыщенной, интерактивной 
информационной среды; обеспечение высо-
кого уровня включенности студента в инте-
рактивную информационную среду посред-
ством создания мотивационной и инстру-
ментальной основы работы в информацион-
ном поле; личная значимость темы проекта 
для студентов; инновативность темы ис-
следования – ярко выраженная творческая 
составляющая проекта; возможность прак-
тической реализации проекта; фасилитация 
проектной деятельности на основе поэтап-
ного делегирования управляющих функ-
ций студентам; обеспечение различного 
вида интеграции: познавательной, творче-
ской и практической деятельности; знаний 
и умений, полученных в процессе обучения 
и жизненного опыта; предоставление воз-
можности выполнения проекта в группах 
и парах» [10].

Заключение
Таким образом, выявленные принци-

пы (формирования ценностей, важных при  
ИПД, повышения саморегуляции деятель-
ности, личностной ориентации подготовки 
к ИПД, развития творческих способностей 
в совместной деятельности) и обоснован-
ные особенности поэтапной подготовки 
студентов вуза к ИПД (включая и социаль-
ную предпринимательскую деятельность) 
позволили автору создать эффективную тех-
нологию подготовки предпринимателей-ин-
новаторов в образовательном пространстве 
вуза. При этом несомненными достоинства-
ми рассматриваемой технологии являются 
ее гармоничная «встроенность» в образова-
тельный процесс вуза с учетом различных 
специальностей и направлений подготовки 
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и ее интеграция с дисциплинами учебно-
го плана. Значимые отличия в готовности 
студентов вуза к ИПД на 15–21% (сравни-
вались контрольные и экспериментальные 
группы разных специальностей и направле-
ний подготовки) позволяют говорить об эф-
фективности предлагаемой технологии. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫБОРА ЗАДАЧ  
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Развитие методов и инструментов проектирования новых изделий, а также требований к конструкторской 
документации, необходимой для их производства, оказывает большое влияние на содержание программ под-
готовки инженерных кадров. Все большее внимание уделяется компьютерным 3D-технологиям. Однако изуче-
ние методов проекционного моделирования не теряет актуальности. Необходимость формировать мысленные 
образы геометрических объектов и оперировать этими объектами с помощью алгоритмов построения и пре-
образований их плоских проекционных моделей при решении задач начертательной геометрии способствует 
развитию системного, логического мышления и пространственного воображения у обучающихся. Закладыва-
ются основы инженерного мышления. В статье рассматриваются вопросы организации учебной деятельно-
сти студентов, обучающихся по направлениям и специальностям, входящим в перечень области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» и изучающих дисциплины «Начертательная геометрия», 
«Инженерная графика», «Инженерная геометрия и компьютерная графика». Представлена концепция фор-
мирования методического комплекса задач по начертательной геометрии с элементами, требующими нестан-
дартного подхода. Описаны принципы отбора и классификации задач, определенные на основе опыта работы 
авторов со студентами различных уровней подготовленности и мотивированности, обзора публикаций с опи-
санием существующих практик, учебных пособий, задачников и интернет-источников. Показаны возможности 
оптимизации работы преподавателя при выборе задач для проведения практических занятий, контрольных 
мероприятий и других целей, обеспечения уровневой дифференциации и индивидуализации в обучении. При-
веден пример задачи с разбором ее особенностей, методических целей проведения занятия, приемов повыше-
ния заинтересованности и развития рефлексивных способностей обучающихся.

Ключевые слова: начертательная геометрия, инженерная геометрия, методика преподавания, классификация 
задач, дифференцированный подход, рефлексия

THE CONCEPTION OF TASKS SELECTION  
IN DESCRIPTIVE GEOMETRY TEACHING

Markova T.V., Smirnova I.S., Ivanova N.S.
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg,  
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The development of methods and tools for designing new products, as well as the requirements to the design 
documentation necessary for the products manufacturing, has a great impact on the contents of engineering education 
programs. More and more attention is paid to 3D computer technologies. However, the study of projective modeling 
methods does not lose its relevance. The necessity to form mental images of geometric objects and to operate these 
objects with the help of algorithms of construction and transformation of their planar projection models when solving 
descriptive geometry problems promotes the development of systematic, logical thinking and spatial imagination in 
students. The foundations of engineering thinking are laid. The article reviews the issues of organizing the educational 
process of students who study in the fields and specialties included in the list of the province of education “Engineer-
ing, Technology and Technical Sciences” and study the disciplines “Descriptive Geometry”, “Engineering Graphics”, 
“Engineering Geometry and Computer Graphics”. The concept of forming a methodical complex of tasks in descriptive 
geometry with elements requiring non-standard approach is presented. The principles of selection and classification 
of tasks are described, which are determined on the basis of the authors’ work experience with students of different 
educational levels and motivation, review of publications describing existing practices, textbooks, problem books and 
Internet sources. The possibilities of optimization of the teacher’s work in selecting tasks for practical classes, review 
works and other purposes, and also the possibilities of ensuring level differentiation and individualization in teaching 
are shown. An example of a problem with the analysis of its specialties, methodological goals of the class, ways of 
increasing the interest and development of reflexive abilities of students is given.

Keywords: descriptive geometry, engineering geometry, teaching methodology, classification of tasks, differentiated 
approach, reflection

Работа современного инженера-кон-
структора тесно связана с компьютером, 
разработкой цифровых моделей в систе-
мах автоматизированного проектирования 
(САПР). Поэтому начиная с первого кур-
са, уже при изучении таких дисциплин, 
как «Инженерная графика», «Инженер-
ная геометрия и компьютерная графика», 

все больше внимания уделяется вопросам 
3D-моделирования. В то же время в публи-
кациях многих авторов [1, 2] подчеркивает-
ся, что полноценное формирование инже-
нерных компетенций невозможно без изуче-
ния теории базового курса начертательной 
геометрии, проекционного моделирования 
и конструирования линий, поверхностей 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 5, 2024

179ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

и других геометрических объектов. Реше-
ние задач дисциплины, требующее сопо-
ставления мысленных образов этих объ-
ектов с плоской моделью, развивает про-
странственное воображение, логическое, 
критическое мышление. При этом закла-
дываются основы формирования инженер-
ного мышления, полученные знания и на-
выки помогают в дальнейшем, при работе 
в САПР, выбирать оптимальный алгоритм 
формирования 3D-модели, анализировать 
результат, находить и исправлять ошибки.

Учебный материал легко усваивается 
студентами при сбалансированном соотно-
шении теории и практики в программе дис-
циплины, заинтересованности студентов 
в предмете. Успешность обучения во мно-
гом зависит от объема и содержания зада-
ний. Концепция повышения качества об-
разования, а также наблюдаемые в послед-
нее время тенденции к индивидуализации 
и уровневой дифференциации находят отра-
жение в содержании учебно-методического 
обеспечения дисциплины. Актуальной ста-
новится необходимость насыщения про-
граммы более сложными, практико-направ-
ленными заданиями. Разработать систему 
признаков, на основе которой подобрать, 
классифицировать и ранжировать задачи 
с элементами, требующими нестандартного 
подхода к решению, и при этом посильные 
для студентов разного уровня подготовки, 
сформировать методический комплекс, по-
зволяющий преподавателю оптимизировать 
выбор задач при организации учебной дея-
тельности студентов – цель исследования, 
описанного в данной статье. 

Материалы и методы исследования 
Для достижения цели: 
− проведен обзор публикаций в журна-

лах, материалах конференций, интернет-ре-
сурсов, где рассматриваются методики про-
ведения занятий; 

− проанализирован и систематизирован 
опыт и методический фонд, собранный 
преподавателями графических дисциплин 
СПбПУ; 

− проанализированы архивы олимпи-
адных задач по начертательной геометрии 
и пособия для подготовки к олимпиадам;

− проанализированы новые учебные из-
дания, учебники и задачники прошлых лет.

Информация собрана и обобщена. Опре-
делены основные тенденции развития дис-
циплины, проблемные вопросы, которые 
следует учитывать в работе:

1. Дисциплина «Начертательная геоме-
трия» в настоящее время, как правило, со-
ставляет первый раздел таких дисциплин, 
как «Инженерная графика», «Инженерная 

геометрия и компьютерная графика», «Ин-
женерная и компьютерная графика» и т.п. 

2. В публикациях обращается внимание 
на феномен присутствия начертательной ге-
ометрии в разных общетехнических и спе-
циальных учебных дисциплинах и возмож-
ности решения ее методами задач из разных 
областей техники [3, 4]. Междисциплинар-
ность задач, видимая практическая значи-
мость привлекательна для студентов.

3. Многие авторы предлагают приме-
нять САПР и создаваемые с их помощью 
3D-модели как наглядные учебные пособия, 
как инструмент для решения задач, как са-
мостоятельный объект изучения, а также 
комплексно, ставя сразу несколько из пере-
численных целей [5, 6]. 

4. Выделяются работы, где в качестве 
инструмента для решения задач использу-
ются инструменты конструктивного гео-
метрического моделирования, в частности 
программа Симплекс. Тематика задач в этом 
случае может быть значительно расширена, 
однако для этого требуются серьезные из-
менения в содержании курса. 

5. Олимпиадные задачи в значительной 
степени различаются по уровню сложно-
сти, есть возможность подбора задач, соот-
ветствующих сформулированным выше ус-
ловиям. Условия задач доступны на сайтах 
сети Интернет, имеются пособия для под-
готовки. Фонд задач собран преподавате-
лями СПбПУ благодаря участию команды 
студентов в региональной олимпиаде по на-
чертательной геометрии и опыту подготов-
ки к ней.

6. Выбраны задачники и учебники про-
шлых лет, отмечены некоторые новые учеб-
ные издания, материалы которых могут 
быть полезны для выполняемой работы. 

7. Проанализирован методический фонд, 
собранный преподавателями СПбПУ. Вы-
браны задания, имеющие ярко выраженное 
практическое применение в продолжении 
курса – при изучении инженерной графики. 

8. Во многих работах отмечается, что  
содержание дисциплины требует пересмо-
тра [7–9]. Предлагается включить в про-
грамму дисциплины изучение многомерной 
начертательной геометрии и элементов выс-
шей математики, больше внимания уделить 
вопросам моделирования кривых линий 
и поверхностей, в том числе поверхностей, 
задаваемых каркасом кривых или точек, 
что получило широкое практическое при-
менение в промышленных разработках.

9. В целях повышения интереса и моти-
вации студентов к учебе при решении задач 
следует обратить внимание на педагогиче-
ские приемы, учитывающие психологиче-
ские факторы, такие как рейтинговая си-
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стема оценивания, интерактивные занятия, 
технологии геймификации и др. [10].

10. В исследованиях по педагогике [11] 
рекомендуется при подготовке методиче-
ского обеспечения дисциплины разрабаты-
вать не отдельные задачи, а комплексы за-
дач по темам.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Общие требования к формированию 
комплексов в применении к дисциплине 
«Начертательная геометрия» сформулиру-
ем следующим образом:

1. Задачи должны охватывать все изуча-
емые в теории термины, теоремы и алгорит-
мы, по возможности – отображать взаимос-
вязи с другими дисциплинами и возможно-
сти практического применения.

2. Задачи должны различаться по виду 
деятельности и сложности, обеспечивая 
последовательность изучения от простого 
к сложному и различные варианты исполь-
зования в учебном процессе. 

3. Количество задач должно быть до-
статочным для обеспечения возможностей 
уровневой дифференциации и индивидуа-
лизации обучения.

На основе выполненного поиска и анали-
за информации разработана классификация 
задач (таблица) и концептуальная модель 
выбора задач по разным признакам (рис. 1). 

Выбираются преимущественно задачи 
с «нестандартными» элементами в условии, 
требующими нестандартного подхода к ре-
шению, повышенной относительно исполь-
зуемых обычно на занятиях сложности. Тип 
и количество элементов, которые делают 
задачу отличной от решаемых в стандарт-
ной ситуации и поэтому названных «нестан-
дартными», учитывается в классификации 
(таблица, п. 2). Наличие нестандартного 
элемента, как  правило, выявляется уже 
при анализе исходных данных задачи. Если 
формулировка и рисунок полностью опре-
деляют проекции описанных объектов, 
то считаем исходные данные полными. Есть 
задачи, в которых дано только описание 
проблемы и (или) рисунок, который не яв-
ляется геометрической моделью. Это озна-
чает, что данное описание сначала нужно 
«перевести» на язык геометрии и составить 
проекционную модель и только потом мож-
но приступить непосредственно к реше-
нию. Этот аспект учитывается признаком 
полноты информации об исходных данных. 

Рис. 1. Концептуальная модель процесса выбора и оценки сложности задачи
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Выбор задач. Признаки классификации

Классификация задач
1 По теме занятия Темы согласно рабочей программе дисциплины
2 По типу нестандарт-

ного элемента
1) нестандартное расположение геометрических фигур 
2) нестандартные геометрические фигуры и термины
3) нестандартное требование
4) нестандартное количество решений и возможность разных спосо-
бов решения
5) нестандартное преобразование
6) практическая направленность задачи

3 По количеству нестан-
дартных элементов

1) не более двух элементов включительно
2) три и более элемента

4 По количеству исполь-
зуемых при решении 
ранее изученных тем 
и алгоритмов

1) не более двух тем (или алгоритмов)
2) три и более темы (или алгоритма)

5 По количеству этапов 
решения

1) от 1 до 5 этапов включительно
2) более 5 этапов

6 По полноте инфор-
мации об исходных 
данных

1) присутствует геометрическая модель и (или) однозначно сформули-
рованное словесное описание модели 
2) присутствует словесное описание, геометрическая модель отсутству-
ет, рисунка нет, либо он не является геометрической моделью, модель 
нужно составить

7 По характеру 
требований

1) на построения и определение взаимного положения фигур (пози-
ционная)
2) на измерения (метрическая)
3) на построения, измерения, преобразования (комплексная)
4) на конструирование: построения по заданным параметрам (кон-
структивная)

8 По ведущей 
деятельности

1) репродуктивная
2) алгоритмичная
3) творческая
4) проблемная

9 По трудоемкости 
построений

Исходные данные: 1) до 5 мин включительно
2) более 5 мин
Этапы решения: 1) до 15 мин включительно
2) более 15 мин

10 По целям и месту 
в системе обучения

1) для иллюстрации при изучении новой темы или алгоритма
2) для актуализации знаний, повторения
3) для совершенствования навыков решения
4) при организации контроля и коррекции знаний учащихся
5) в качестве домашнего задания
6) для обобщения и систематизации изученного материала
7) при подготовке к олимпиадам

11 По уровню сложности 1) легкая
2) средней сложности
3) сложная

Основные признаки, необходимые для  
выбора задачи для практического использо-
вания – тема и подтема согласно рабочей 
программе дисциплины (РПД). Заметим, 
что есть ряд задач, к которым можно обра-
щаться несколько раз, поскольку решение 
может быть получено разными способа-
ми. Кроме того, во многих случаях задача 
охватывает теорию ранее изученных тем, 
требует знания нескольких алгоритмов. 
Как правило, решение такой задачи разби-
вается на несколько этапов. Все это отра-

жается на трудоемкости решения, то есть 
времени, необходимом для выполнения по-
строений всех этапов решения. Необходимо 
учитывать, что скорость решения зависит 
от многих факторов: уровня подготовлен-
ности группы, стиля работы преподавателя, 
времени суток и т.п. Предугадать все усло-
вия практически затруднительно. Поэтому 
для ранжирования приняты значения, опре-
деляющие возможность рассмотрения не-
скольких задач за время занятия. Немного 
проще и достаточно точно, по насыщенно-
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сти рисунка при условии полноты исходных 
данных, можно оценить трудоемкость по-
строения исходных данных, то есть время, 
необходимое для вычерчивания проекций 
данных геометрических фигур. 

От того, что именно требуется сделать 
в задаче, зависит тип задачи согласно тра-
диционному делению задач начертатель-
ной геометрии по характеру требований 
(таблица, п. 7). Вид ведущей деятельно-
сти в научных публикациях определяется 
по-разному [11]. Нами принята следую-
щая классификация. Задачи позиционные 
или метрические со стандартной форму-
лировкой, полными исходными данны-
ми и при наличии у студентов на момент 
предъявления средств и способов для их ре-
шения, под чем понимаем знакомство с не-
обходимой теорией и владение нужными 
алгоритмами, называем репродуктивными. 
Как правило, это простые задачи на рас-
познавание и умение воспроизвести извест-
ные действия. Если средства для решения 
у студентов отсутствуют, то есть тема за-
дачи новая, алгоритм решения неизвестен 
студентам и (или) имеются нестандартные 
элементы, а решение состоит из несколь-
ких этапов, то задачу считаем творческой. 
Как правило, к творческим относятся ком-
плексные задачи. Алгоритмической называ-
ем задачу, которая решается по алгоритму, 
повторяющемуся много раз, к этой группе 
можно отнести, например, задачи на по-
строение проекций линий пересечения по-
верхностей. И, наконец, проблемной зада-
чей считаем задачу олимпиадного уровня, 
которая требует всестороннего анализа 
не только при поиске решения, но и на этапе 
построения геометрической модели данных 
объектов. Заметим, что творческая задача, 
в отличие от проблемной, на более позднем 
этапе обучения может перейти в разряд ре-
продуктивных или алгоритмических. 

Эффективность применения задач тес-
но связана с целью решения и местом в  
учебном процессе. Подобрать задачу для  
использования на том или ином этапе и  
с определенной целью поможет соответ-
ствующий классификационный признак 
(таблица, п. 10). 

Выполнение одного из основных дидак-
тических принципов организации обучения 
в направлении от простого к сложному тре-
бует оценки сложности задачи – показате-
ля, который трактуется педагогами и пси-
хологами как «свойство задачи препятство-
вать успешному ее решению» [11]. 

Различные подходы к определению 
сложности учебных заданий показаны в ра-
ботах Я.А. Микка, М.А. Лепика, Г.А. Балла, 
В.В. Романова, С.В. Русакова, О.И. Пере-

скоковой, О.Э. Наймушиной, Б.Е. Стари-
ченко и др. [11, 12]. Будем рассматривать 
сложность как многофакторный показа-
тель, который отражает «число и характер 
мыслительных операций, необходимых 
для ее решения нормативным способом» 
[12]. Исследования авторов статьи [12] 
О.Э. Наймушиной и Б.Е. Стариченко взяты 
в качестве основы для разработки системы 
оценки сложности и уровня сложности за-
дач по начертательной геометрии. Уровень 
сложности определяется по шкале с тре-
мя градациями. Задача считается легкой, 
если соответствует уровню узнаваемости, 
а для решения достаточно знаний основных 
понятий. Задачи средней сложности тре-
буют размышления, охватывают одну-две 
темы, выявляют умения применять знания 
в стандартных ситуациях. Задачи, требую-
щие знания более двух тем и творческого 
использования этих знаний в нестандарт-
ной ситуации, назовем сложными [12]. 

Уровень сложности определяется с по-
мощью так называемых факторов слож-
ности – компонентов сложности, каждый 
из которых выражает определенный аспект 
процесса решения [12]. Факторами могут 
быть количество и характер мыслительных 
операций, необходимых для выполнения за-
дания и определяющих время, необходимое 
для решения, то есть его трудоемкость, ко-
личество специальных терминов в условии 
задачи и т.д. Выбор факторов и алгоритма 
оценки сложности зависит от специфики 
дисциплины. На рис. 2 показана зависи-
мость сложности задач по начертательной 
геометрии от выявленных в процессе иссле-
дования факторов. 

Графический метод решения существен-
но влияет на трудоемкость, поэтому рацио-
нально использование системы, в которой 
выделяют две группы факторов сложно-
сти. Когнитивная сложность определяет-
ся факторами, связанными с мыслитель-
ной деятельностью студентов, техническая 
сложность – сложностью и длительностью 
техники выполнения задания и фактора-
ми, влияющими на трудоемкость [12]. Два 
вида сложности, как правило, оцениваются 
в баллах, их сумма определяет сложность 
задачи. Корректность системы проверяет-
ся с помощью статистической обработки 
результатов решения. На этапе разработки 
комплекса задач количественная характе-
ристика сложности представляет проблему 
из-за отсутствия статистики. Поэтому при-
нято решение не определять когнитивную 
сложность, но оценивать техническую слож-
ность, под которой понимаем затраты време-
ни на вычерчивание исходных данных и вы-
полнение построений всех этапов решения. 
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С целью помочь преподавателю вы-
брать задачу для конкретного занятия пред-
лагается также учитывать время, необхо-
димое для разного вида педагогической 
деятельности (рис. 1). Выбранные факторы 
отражают элементы практикуемого под-
хода к проведению занятий и организации 
процесса решения задачи: выделено время 
для обсуждения геометрического смысла 
задачи и идеи решения, время для контроля 
знаний ранее изученного материала, кото-
рый может быть проведен в форме опроса 
или небольшого тестирования при необхо-
димости, и для проверки решения – в слу-
чае, если студентам предоставляется воз-
можность решить задачу самостоятельно. 

Все данные о задачах собираются в  та-
блице, организованной в соответствии с  
разработанной классификацией. Препода-
ватель, готовясь к занятию, может выбрать 
задачу или несколько задач по любому 
из критериев с учетом уровня подготовлен-
ности группы и методической цели.

Рассмотрим пример задачи, рекоменду-
емой для рассмотрения на втором или тре-
тьем занятии, тема которого – «Моделиро-
вание линий. Взаимное положение линий». 
Условие формулируется следующим обра-
зом: Даны три прямые: m, n, k. Требуется 
построить горизонталь h, пересекающую 
все три прямые (рис. 2, а). Использованы 
обозначения: цифры и буквы с индексами 
«1» – фронтальные проекции точек и линий, 
с индексами «2» – горизонтальные проек-
ции, x12 – ось проекций. 

Задача удовлетворяет требованиям к от-
бираемым задачам: 

1. Совпадающие разноименные проек-
ции прямых – необычны на начальном этапе. 

2. Предлагается построить горизонталь, 
тогда как при таким образом расположен-
ной проецирующей прямой более ожидаемо 
было бы требование построить фронталь.

3. Прямые m и n пересекаются, точка 
пересечения имеет совпадающие проекции, 

значит, принадлежит тождественной плоско-
сти, что определяет новый объект и термин.

4. Задача имеет два решения, решения 
могут быть получены разными способами.

Этапы построений решения способом, 
доступным для студентов на рассматривае-
мом этапе изучения курса, изображены 
на рис. 2, б–г, и 3, а–д. Как правило, студен-
ты начинают решение с построения фрон-
тальной проекции горизонтали, располагая 
ее так же, как в решении № 2 (рис. 3, а). Но  
этот первый шаг часто приводит к неверно-
му решению (рис. 4, а): студенты не обра-
щают внимания на индексы в обозначени-
ях совпадающих проекций прямых. А если 
обращают, то останавливаются на втором 
шаге (рис. 3, б), не находя способа прове-
сти прямую линию через три точки. Счита-
ют, что в условии допущена ошибка или за-
дача не имеет решения. Самостоятельно 
справляются менее половины от общего 
количества обучающихся, выбирая в ос-
новном другой путь – вариант решения № 1  
(рис. 2, б–г). Два решения находят и могут 
их обосновать еще меньше студентов. 
На рис. 4 показаны типичные неверные 
решения. 

Таким образом, задача предоставляет 
широкое поле для обсуждения свойств про-
екционных моделей. В процессе решения 
полезно предложить студентам подумать 
о количестве возможных решений, доказать, 
что можно построить только две горизон-
тали, удовлетворяющие условию, и других 
решений нет. В продолжение темы можно 
обсудить свойства прямой линии, имеющей 
совпадающие проекции, поговорить о тео-
реме Дезарга. С методической точки зрения 
задача интересна еще и потому, что к ней 
можно вернуться позже: разобрать другой 
подход к решению при изучении темы «Пе-
ресечение прямой и плоскости», убедиться 
в правильности построений, преобразовав 
плоскость, образованную прямыми m и n, 
в проецирующую.

                   а)                                       б)                                          в)                                              г) 

Рис. 2. а – исходные данные; б, в, г – Решение № 1, Этап 1. Шаг 1, Шаг 2, Шаг 3
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а)                                            б)                                            в)

г)                                     д) 

Рис. 3. а, б – Решение № 2, Этап 2. Шаг 1, Шаг 2; в, г – Решение № 2, Этап 3. Шаг 1, Шаг 2;  
д – 2 решения задачи

 а)                                                      б)                                                           в) 

Рис. 4. Типичные неправильные решения студентов

Важна и организация занятий. Необхо-
димо давать студентам возможность само-
стоятельно находить решение предложен-
ных задач. Преподаватель должен руково-
дить, задавая вопросы, проводя аналогии, 
так, чтобы обучающиеся активно включа-
лись в обсуждение, учились выражать свои 
мысли, делать оценку своего и чужого ре-
шения, выявлять ошибки и осознавать успе-
хи – то есть учиться осознанно, развивая 

рефлексивные умения, что является зало-
гом успеха в обучении и профессиональном 
становлении. 

Заключение 
В работе рассмотрены проблемы орга-

низации учебной деятельности студентов, 
изучающих начертательную геометрию, 
а также инженерную графику и инженер-
ную геометрию, где начертательная геоме-
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трия составляет первый и основополагаю-
щий раздел. Представлена работа по фор-
мированию методического комплекса задач 
различной сложности с элементами, требу-
ющими нестандартного подхода. Сформу-
лированы классификационные признаки, 
в соответствии с которыми осуществляется 
наполнение комплекса. Принципы форми-
рования комплекса, возможности исполь-
зования и проблемы оценки сложности 
учебной задачи на этапе разработки мето-
дического комплекса задач отражает рас-
смотренный пример.

Подбирая и классифицируя задачи со-
ответственно поставленным целям, авторы 
статьи убедились в том, что учебная за-
дача – это не просто и не только средство 
формирования требуемых компетенций. 
Выбирая задачу, преподаватель организует 
учебный процесс, реализует различные ме-
тоды обучения, дифференцированный и ин-
дивидуальный подходы. 

Работа призвана упростить и оптими-
зировать труд преподавателя, наполнить 
практику преподавания задачами, реше-
ние которых будет способствовать акти-
визации интереса к предмету, повышению 
мотивации к учебе, развитию рефлексив-
ных способностей и инженерного мышле-
ния обучающихся.
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Принципиально значимым для страны и ее граждан был и остается профессионализм специалистов, 
отвечающих за безопасность страны, к каким относятся специалисты МЧС России. Современные условия 
жизнедеятельности требуют нового подхода к профессиональному образованию таких специалистов, в том 
числе и к воспитательным системам в образовательных структурах. Авторы исследуют феномен патриоти-
ческой культуры и особенности ее формирования в профессиональных образовательных учреждениях МЧС 
России. Авторами уточнено понятие «патриотическая культура будущих сотрудников МЧС среднего звена», 
раскрывающееся через призму профессии в аксиологическом единстве патриотических ценностей, знаний 
в области культуры и истории страны, гражданского самосознания и готовности к защите населения и тер-
риторий. Описана структура содержания и выделены три компонента патриотической культуры: знаниевый, 
ценностный, деятельностный, в единстве связанные с общесистемными и профессиональными задачами 
патриотической направленности. На основе анализа педагогического опыта авторов, нормативной докумен-
тации и научных изысканий по проблеме исследования предложена теоретическая модель формирования 
патриотической культуры будущих сотрудников МЧС среднего звена, включающая нормативно-целевой, 
теоретико-методологический, организационно-педагогический и оценочно-результативный блоки. Предпо-
лагается внедрение и апробация данной модели в педагогической практике с целью проверки организаци-
онно-педагогических условий ее реализации и выработки рекомендаций для организации воспитательной 
работы в профессиональных образовательных учреждениях МЧС России.

Ключевые слова: профессиональное воспитание, патриотическая культура, патриотические ценности, 
структурная модель, организационно-педагогические условия
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The professionalism of the specialists responsible for the country’s security, such as the specialists of the Ministry 
of Emergency Situations of Russia, has been and remains fundamentally important for the country and its citizens. 
Modern living conditions require a new approach to the professional education of such specialists, including education-
al systems in educational structures. The authors investigate the phenomenon of patriotic culture and the peculiarities 
of its formation in professional educational institutions of the Ministry of Emergency Situations of Russia. The authors 
clarified the concept of “patriotic culture of future middle-level employees of the Ministry of Emergency Situations”, 
which is revealed through the prism of the profession in the axiological unity of patriotic values, knowledge in the 
field of culture and history of the country, civic consciousness and readiness to protect the population and territories. 
The structure of the content is described and three components of patriotic culture are identified: knowledge, value, 
activity in unity connected with system-wide and professional tasks of patriotic orientation. Based on the analysis of 
the pedagogical experience of the authors, normative documentation and scientific research on the research problem, 
a theoretical model of the formation of the patriotic culture of future middle-level employees of the Ministry of Emer-
gency Situations is proposed, including normative-target, theoretical-methodological, organizational-pedagogical and 
evaluative-effective blocks. It is planned to introduce and test this model in pedagogical practice in order to check the 
organizational and pedagogical conditions of its implementation and develop recommendations for the organization of 
educational work in professional educational institutions of the Ministry of Emergency Situations of Russia.

Keywords: professional education, patriotic culture, patriotic values, structural model, organizational and pedagogical 
conditions

Текущие геополитическая и социокуль-
турная ситуации демонстрируют необходи-
мость инновационного развития воспита-
тельных систем всех образовательных ступе-
ней. Патриотическая направленность высту-
пает стержнем государственной идеологии 

и базисом формирующейся гражданской 
позиции молодежи. Это получило и свое 
отражение в образовательных стандартах, 
раскрываясь в результативности категорий 
«патриотизм», «гражданская идентичность», 
«знание истории, языка, культуры своего на-
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рода, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества», «вос-
питание чувства ответственности и долга 
перед Родиной» [1], «уважение к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества и старшему поколению, закону 
и правопорядку…» [2]. Следовательно, вос-
питательная работа в образовательных орга-
низациях требует новых педагогических мо-
делей, подходов и форм с целью достижения 
поставленных задач и планируемых резуль-
татов воспитательной деятельности с целью 
отхода от деструктивных образцов поведе-
ния, потенциально опасных для социума.

С учетом возрастных особенностей, 
специфики региона и потенциальных воз-
можностей создается широкий спектр вос-
питательных мероприятий, способству-
ющих развитию воспитательных систем. 
Особое место в этом ряду занимают систе-
мы профессионального воспитания, фор-
мирующие определенные вехи личностного 
развития и закладывающие нравственные 
ценности, эмоциональное отношение, при-
нимаемую систему деятельности. При об-
щей ценностной направленности функци-
ональный и деятельностный компоненты 
патриотического воспитания существенно 
различаются у представителей разных про-
фессий. Это обуславливает разнообразные 
подходы к воспитательной деятельности 
и способы формирования ее результатов 
с учетом профессионального и региональ-
ного компонентов, национальных традиций, 
организационной культуры будущей про-
фессии при единстве базовых националь-
ных ценностей, в том числе и патриотизма.

Рассматриваемая нами профессиональ-
ная деятельность сотрудников МЧС России 
стоит в особом ряду защищающих граждан 
профессий с высоким риском, поскольку «...
работа сотрудников МЧС постоянно проис-
ходит в условиях высокой экстремально-
сти, что связано с проблемами ликвидации 
и предупреждения катастроф и чрезвычай-
ных ситуаций природного, экономического 
и социального характеров» [3]. Такая дея-
тельность, соответственно, требует от них 
высокого уровня сформированности осо-
бых качеств личности и способов действий. 
В этом ряду можно выделить: социальную 
ответственность за жизнь и безопасность 
людей; самоотверженность как элемент 
профессиональной деятельности для обще-
ства и государства; готовность к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, связанным с за-
щитой населения и территорий, и др.

Патриотизм представляется нам смыс-
лообразующей характеристикой профес-
сии сотрудника МЧС, предопределяющей 
его профессиональную деятельность в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций, связан-
ную с риском для жизни и самопожерт-
вованием при защите населения и тер-
риторий. На наш взгляд, педагогической 
результативной характеристикой планиру-
емого воспитательного процесса в профес-
сиональной подготовке будущих специали-
стов МЧС среднего звена может служить 
патриотическая культура, способствующая 
«общественно значимой ориентации... 
преодолению чуждых обществу процессов 
и  явлений, разрушающих его устои и по-
тенциал созидания» [4].

Цель исследования – теоретически обоб-
щить сущность и содержание понятия «па-
триотическая культура будущих сотрудников 
МЧС среднего звена», представить функци-
ональную модель формирования патриоти-
ческой культуры будущих сотрудников МЧС 
среднего звена в условиях профессиональ-
ной подготовки кадетов профессиональных 
образовательных учреждений МЧС России.

Материалы и методы исследования
В своем исследовании мы базируемся 

на рассмотрении категории патриотической 
культуры с позиций:

− аксиологического подхода, предопреде-
ляющего нацеленность стратегии воспита-
ния на развитие патриотической культуры 
будущего сотрудника МЧС среднего звена 
как личностной нравственной ценности, по-
скольку «…знания, не превращенные уси-
лиями педагогов в ценности и не освоенные 
учеником именно как ценности, легко забы-
ваются и никогда не становятся смыслообра-
зующим фактором» [5]. Здесь патриотиче-
ская культура рассматривается нами в спек-
тре целеполагания результата воспитатель-
ной работы в профессиональной подготовке;

− личностно-деятельностного подхода, 
детерминирующего организационно-педа-
гогические условия развития личности об-
учающегося в особой корпоративной среде 
и субъектном взаимодействии. Принимая 
ценности гражданина страны и профессио-
нального сообщества, получая знания, отра-
батывая навыки и присваивая опыт будущей 
профессиональной деятельности, происхо-
дит «преломление» личностных ценностных 
ориентаций и постепенное формирование 
патриотической культуры, проявляющейся 
в профессиональном поведении будущего 
представителя профессии;

− интегративного подхода, обусловли-
вающего решение задач интеграции учеб-
ной и внеучебной деятельности, поддержки 
междисциплинарных связей, теоретиче-
ских знаний и физической подготовки в це-
лях воспитания патриотической культуры 
будущих сотрудников МЧС среднего звена.



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2024

188 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

Анализ определений «патриотическая культура» в педагогических исследованиях

Автор Сущность Значимость
Федеральное 
агентство 
по делам 
молодежи 

«Патриотическая культура – характеристика личности, 
в которой отражается знание истории и культуры род-
ной страны, гражданское самосознание, принятие па-
триотических ценностей, готовность опираться на них 
в повседневном поведении, отношениях с людьми, вы-
боре стратегий саморазвития» [7]

Акцентуация на личност-
ной значимости и готов-
ности к реализации этих 
ценностей в деятельности

Мазур М.А. «Вид… профессиональной культуры, в которой обе-
спечение и защита жизненно важных интересов го-
сударства и общества выступает ведущей ценностью 
профессиональной деятельности» [8]

Элемент профессиональ-
ной культуры и ценность 
профессиональной дея-
тельности

Сергеева В.В. «Патриотическая культура – высший уровень предан-
ности и любви к обществу, народу, Родине. Важной 
задачей в формировании патриотической культуры яв-
ляется то, чтобы каждый человек понял свою патриоти-
ческую обязанность» [9]

Высшая нравственная ка-
тегория в рамках профес-
сиональных обязанностей

Ружа В.А. Патриотическую культуру можно определить как со-
вокупность устойчивых компонентов патриотического 
сознания, традиций, ориентаций и поведения [10]

Проекции патриотической 
культуры на профессио-
нальное поведение и  дея-
тельность человека в  целомТимофеев А.А. «…Основу патриотической культуры (как типа по-

ведения) определяет патриотизм, воспринимаемый 
как личностное качество, отношение, принцип жизни, 
ценностное образование, готовность действовать» [11]

Принципиально значимыми в нашем пе-
дагогическом поиске выступают особенно-
сти профессиональной деятельности, связан-
ной с защитой граждан и территорий страны 
в ходе предупреждения и ликвидаций чрез-
вычайных ситуаций и их последствий. Со-
ответственно, профессиональной миссией 
можно считать общественное служение, тре-
бующее смелости, самоотверженности, пол-
ного подчинения профессиональным нормам 
и правилам во имя блага граждан страны. Тог-
да можно констатировать «производственную 
необходимость» в виде особых требований 
к личностно-профессиональным качествам 
будущих специалистов МЧС среднего звена, 
который «…должен быть не только знающим 
и компетентным работником в своей профес-
сиональной деятельности, но и сознательным 
созидателем будущего, понимать смысл про-
исходящих процессов, обладать гражданской 
позицией, быть на уровне современных нрав-
ственных требований» [6]. 

Рассматривая с позиций выделенных 
методологических подходов сущность и  
структуру понятия «патриотическая куль-
тура», мы выделяем следующие важные 
для нашего исследования идеи (таблица).

Авторы статьи считают, что искомое 
определение «патриотическая культура бу-
дущих сотрудников МЧС среднего звена» 
необходимо формулировать с опорой на  
Кодекс чести сотрудника системы Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (Приказ МЧС России 
от 06 марта 2006 г. № 136). Анализ данного 
документа подчеркивает значимость таких 
аспектов патриотической культуры, как «…
чтить и уважать государственные символы 
Российской Федерации и символику МЧС 
России»; «…быть требовательным к себе, 
принципиальным, правдивым, беспри-
страстным в решениях, не допускать, чтобы 
на них влияли какие-либо предубеждения, 
враждебные или дружеские взаимоотноше-
ния, национальность и вероисповедание»; 
«хранить и приумножать лучшие традиции 
МЧС России: патриотизм, верность служеб-
ному долгу, товарищество, взаимовыручку, 
мужество, бескорыстие, благородство, са-
мопожертвование, профессионализм, осо-
бый командный дух корпоративной культу-
ры МЧС России, а также внимание к люд-
ским чувствам и горю» [12].

В качестве методов научного исследо-
вания нами применены контентный анализ 
нормативных актов и научно-педагогиче-
ской литературы по проблеме исследова-
ния, а также педагогическое моделирование 
для разработки результирующей модели.

Результаты исследования  
и их обсуждение

С позиции авторов, патриотическая 
культура будущих сотрудников МЧС сред-
него звена – это динамическая личностная 
характеристика аксиологической направ-
ленности, обобщающая знания и уважение 
к ценностям, историческому прошлому, тра-
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дициям и культуре государства, осознанная 
гражданственность, раскрывающаяся в по-
вседневном поведении и готовности активно 
содействовать решению профессиональных 
задач по обеспечению защиты и сохранения 
безопасности населения и территорий.

Особенностью исследования выступает 
профессиональная направленность процес-
са формирования патриотической культуры, 
подключение к нему всех ресурсов системы 
общей воспитательной работы в рамках 
профессиональной подготовки для систем-
ной деятельности в выделенном направле-
нии. Тогда формирование патриотической 
культуры будущих сотрудников МЧС сред-
него звена – это целенаправленный процесс 
профессионального обучения и воспитания 
через призму профессиональной деятель-
ности (с этических позиций Кодекса чести 
сотрудника МЧС России), включающий 
знания истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного на-
следия народов России и человечества; ус-
воение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонацио-
нального российского общества.

Рассматривая содержание патриотиче-
ской культуры будущего сотрудника МЧС 
среднего звена, мы выделяем ее следую-
щие компоненты и соответствующие им 
критерии оценки, проявляемые на диффе-
ренцированных уровнях (низкий, средний, 
высокий): 

1) знаниевый – включающий знания: 
истории и культуры родного края и стра-
ны в целом; истории гражданской защиты 
как основы заботы государства о безопасно-
сти граждан, защите населения и террито-
рий; государственной и профессиональной 
символики и др.;

2) ценностный – самовосприятие себя 
как гражданина России с историей, культу-
рой, традициями и ценностями; осознание 
значимости выбранной профессии, обеспе-
чивающей защиту населения и территорий 
России в чрезвычайных ситуациях; осоз-
нание себя как носителя организационных 
принципов и поведения государственной 
системы МЧС и др.; 

3) деятельностный – патриотическая ак-
тивность, готовность и гражданская и про-
фессиональная самореализация на благо 
Родины и в ее интересах в рамках учебной 
и внеучебной деятельности под эгидой про-
фессиональных образовательных учрежде-
ний МЧС России.

Формирование патриотической культу-
ры основано на интеграции общих пред-
ставлений о патриотизме, профессиональ-
ных особенностях и организационной куль-
туре системы МЧС. Соответственно, теория 

и практика воспитательной деятельности 
должна строиться:

− на межпредметной интеграции учеб-
ных дисциплин социально-гуманитарной 
направленности в контексте развития граж-
данского сознания, патриотических ценно-
стей, исторической памяти;

− внутрипредметной интеграции каж-
дой учебной дисциплины с профессиональ-
ными понятиями Кодекса чести сотрудника 
МЧС России;

− активной включенности обучающих-
ся – будущих сотрудников МЧС среднего 
звена в программные учебные и внеучеб-
ные мероприятия (творческие и научные 
конкурсы, волонтерское движение и другие 
патриотические акции [13]).

Представленные позиции позволяют вы-
делить этапы процесса формирования патри-
отической культуры (нормативный, социаль-
ный, исторический, культурный, профессио-
нально-ориентированный, деятельностный, 
рефлексивный) и связанные с  ними педаго-
гические формы, методы и  средства воспи-
тательной деятельности, в  том числе и раз-
работку диагностического инструментария 
оценки сформированности патриотической 
культуры у будущих сотрудников МЧС сред-
него звена [13]. Структуру воспитательной 
деятельности по формированию патриоти-
ческой культуры будущих сотрудников МЧС 
среднего звена можно представить в виде 
описательной информационной модели (ри-
сунок), включающей в себя следующие бло-
ки: нормативно-целевой, теоретико-методо-
логический, организационно-технологиче-
ский и оценочно-результативный.

Нормативно-целевой блок включает: 
цели и задачи формирования патриотиче-
ской культуры будущих сотрудников МЧС 
среднего звена, нормативную базу разработ-
ки программных документов для организа-
ции воспитательной работы в образователь-
ной организации; локальную документацию 
воспитательной деятельности по патриоти-
ческому воспитанию. В качестве задач фор-
мирования патриотической культуры мы вы-
деляем: 1) педагогическое обоснование сущ-
ности и структуры патриотической культуры 
будущих сотрудников МЧС среднего звена; 
2) педагогическое обеспечение учебно-вос-
питательной деятельности, включающее 
методическое обеспечение процесса, кадро-
вую подготовку, программу воспитательной 
деятельности, адекватный подбор методов, 
средств и форм воспитательной деятельно-
сти; 3) педагогическую диагностику уровня 
сформированности патриотической культу-
ры будущих сотрудников МЧС среднего зве-
на с целью коррекции и совершенствования 
учебно-воспитательной работы.
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Структурная модель формирования патриотической культуры  
будущих сотрудников МЧС среднего звена

Теоретико-методологический блок рас-
крывает покомпонентное содержание па-
триотической культуры будущих сотрудни-
ков МЧС среднего звена и методологию ее 
формирования в процессе получения про-
фессиональной подготовки. Проектирова-
ние воспитательной деятельности по фор-
мированию патриотической культуры нами 
осуществляется на базисе аксиологическо-
го, личностно-деятельностного и интегра-
тивного подходов, что предполагает реали-
зацию следующих принципов ее организа-
ции: принцип социальной направленности 
(нацеленный на осознание значимости 
профессии сотрудника МЧС для безопас-
ности населения и территорий); принцип 
культуросообразности (поддерживающий 
нравственные категории личностных связей 
со страной, Родиной, ее историей и культу-
рой); принцип активизации ценностного 
поиска (заключающийся в необходимости 
формирования личностного опыта выбора 

патриотической позиции в профессиональ-
ных ситуациях); принцип профессиона-
лизации (обуславливающий акцентуацию 
на особенности профессиональной деятель-
ности сотрудника МЧС); принцип команд-
ной работы (поддерживающий необходи-
мость следования общим для сотрудников 
МЧС ценностям в реализации профессио-
нальной деятельности).

Организационно-технологический блок, 
содержащий этапы, формы, методы, тех-
нологии и алгоритмы формирования па-
триотической культуры будущих сотруд-
ников МЧС среднего звена в рамках про-
фессиональной подготовки с применением 
активных методов обучения, в том числе 
с использованием современных сквозных 
цифровых технологий и реальной практики 
реализации активной деятельности обучаю-
щихся на благо России, в том числе и по ли-
нии гражданской защиты населения и тер-
риторий. Эффективность воспитательного 
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процесса поддерживается следующими ор-
ганизационно-педагогическими условиями: 
подготовка преподавателей образователь-
ной организации к реализации поставлен-
ных задач по патриотическому воспитанию; 
организация образовательной среды в ком-
муникативном подразделении МЧС России; 
разработка учебно-методического обеспе-
чения воспитательной деятельности.

Оценочно-результативный блок, обе-
спечивающий оценку уровня сформиро-
ванности патриотической культуры у буду-
щих специалистов МЧС России среднего 
звена по заданным компонентам и соот-
ветствующим им критериям (знаниевый, 
ценностный, деятельностный) по выявлен-
ным уровням (низкий, средний, высокий). 
К критериям оценки могут быть отнесены: 
1) знания о патриотических ценностях, ха-
рактерных для всего российского общества, 
с акцентом на патриотических ценностях, 
характерных для сотрудников МЧС России, 
признание уникального исторического пути 
России, ее места в историческом развитии 
цивилизации, истории гражданской защиты 
как основы заботы государства о безопасно-
сти граждан; 2) идеалы, имеющие в основе 
нравственные императивы заботы о сохра-
нении духовных ценностей, жизни и здоро-
вья людей, объектов культуры и природных 
территорий, гражданственность как при-
надлежность к российскому обществу; 3) 
готовность к активной деятельности и само-
реализации на благо Родины и государства, 
в том числе по линии гражданской защиты 
населения по обеспечению безопасности 
граждан, сохранению территорий и куль-
турных ценностей.

Заключение
Представленное авторами видение па-

триотической культуры будущих специали-
стов МЧС России среднего звена отражает 
его интегративность, динамичность и связь 
с будущей профессиональной деятельно-
стью. Структурные компоненты описанно-
го феномена позволяют дифференцировать 
формы, методы и технологии воспитатель-
ной деятельности для их формирования 
и последующей интеграции с профессио-
нальными обязанностями. Системно пред-
ставленная структурная модель формиро-
вания патриотической культуры у будущих 
специалистов МЧС России среднего звена 
является открытой для потенциального 
развития и адаптации к особенностям ре-
гиона и запросов будущих работодателей. 
Дальнейшая научно-практическая работа 
по формированию патриотической культу-
ры в образовательных учреждениях МЧС 
России должна быть связана с реализацией 

соответствующих организационно-педаго-
гических условий и проверкой их необхо-
димости и достаточности, оценкой динами-
ки показателей и уровней патриотической 
культуры у экспериментальных и контроль-
ных групп.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
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В России, как многонациональной стране, каждый гражданин независимо от своей этнической принад-
лежности должен обладать и общероссийской идентичностью. В государственных документах, подтвержда-
ющих вышеизложенное, подчеркивается необходимость воспитания ответственной личности как гражданина 
России с общенациональной и этнической идентичностью, владеющего духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России (Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, ФГОС школьного 
образования). Результаты исследования показали, что одним из современных средств повышения эффек-
тивности формирования основ этнической идентичности у детей является образовательная робототехника 
с использованием проектных и соревновательных технологий с учетом возрастных особенностей младших 
школьников.  Для реализации цели на кружковых занятиях для младших школьников применено одно из со-
временных средств формирования основ этнической идентичности у детей. Успешно выполнена основная за-
дача – на основе определения значимой тематики проектов, основанных на правилах якутских национальных 
спортивных игр и анимированных представлений роботов по мотивам якутских народных сказок, использова-
ны проектные и соревновательные технологии. Это способствовало формированию определенных признаков 
этнической идентичности как основы гражданственности, что является одной из важнейших задач образова-
ния в современной России. Таким образом, исследование внесло вклад в разрешение основного противоречия 
между педагогическим потенциалом образовательной робототехники в начальной школе и отсутствием научно 
обоснованных педагогических средств, приближенных к реальности интересов детей и обеспечивающих ее 
применение с целью формирования основ этнической идентичности обучающихся.

Ключевые слова: младшие школьники, дополнительное образование, образовательная робототехника, 
этническая идентичность, проектные и соревновательные технологии

FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF ETHNIC IDENTITY  
OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN BY MEANS  

OF EDUCATIONAL ROBOTICS
Nikolaeva A.D.

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: allanikol@list.ru

In Russia, as a multinational country, every citizen of which, regardless of his ethnicity, must have an all-Russian 
identity. State documents confirming the above emphasize the need to educate a responsible person as a citizen of 
Russia with a national and ethnic identity, who owns the spiritual values and culture of the multinational people of 
Russia (Strategies for the Development of Education in the Russian Federation until 2025, Federal State Educational 
Standards for School Education). The results of the study showed that one of the modern means of increasing the 
effectiveness of the formation of the foundations of ethnic identity in children is educational robotics using project and 
competitive technologies, taking into account the age characteristics of younger schoolchildren The purpose of the study 
is to substantiate the use of educational robotics in the conditions of additional education of primary schoolchildren 
as a promising means of forming the foundations of ethnic identity primary school students. Research materials and 
methods: analysis of scientific literature, study of pedagogical experience, design, modeling. To achieve the goal, one 
of the modern means of forming the foundations of ethnic identity in children was used in circle classes for younger 
schoolchildren. The main task was successfully completed – on the basis of determining the significant theme of 
projects based on the rules of the Yakut national sports games and animated performances of robots based on Yakut folk 
tales, project and competitive technologies were used. This contributed to the formation of certain features of ethnic 
identity as the basis of citizenship, which is one of the most important tasks of education in modern Russia. Thus, the 
study contributed to the resolution of the main contradiction between the pedagogical potential of educational robotics 
in primary school and the lack of scientifically based pedagogical means that are close to the reality of children’s 
interests and ensure its application in order to form the foundations of students’ ethnic identity.

Keywords: ethnic identity, primary schoolchildren, educational robotics, additional education, project-based learning 
technologies, competitive technologies

Цель исследования – обосновать приме-
нение образовательной робототехники в ус-
ловиях дополнительного образования млад-
ших школьников как перспективного сред-
ства формирования основ этнической иден-
тичности младших школьников.

Материалы и методы исследования

В данной статье применялись такие ме-
тоды исследования как анализ научной ли-
тературы, изучение педагогического опыта, 
проектирование, моделирование. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Одной из основных задач образования 
и условием сохранения целостности рос-
сийского государства является становление 
этнической идентичности у подрастающего 
поколения, которая является фактором со-
хранения и развития российской идентич-
ности. Актуальность указанной проблемы 
также обусловлена современными тенден-
циями в межкультурных отношениях и вза-
имодействии в связи с ростом миграцион-
ных потоков, особенно для детей, которые 
только строят свою собственную идентич-
ность. В современных условиях происходя-
щие события вызывают у населения страны 
«культурный шок», что, несомненно, ска-
зывается на детях. В такой ситуации возни-
кает необходимость поиска в своей жизни 
того, что вселит веру и надежду на будущее. 
И вероятнее всего, что с этой целью люди 
стали больше обращаться к сложившим-
ся ценностям культуры народов, которые 
доказали на протяжении веков свою «жиз-
нестойкость и способность противостоять 
различным разрушительным воздействи-
ям». Большинство исследователей солидар-
ны в том, что этнические основания иден-
тичности воспроизводятся через предания, 
мифы, верования и религию, язык, фоль-
клор, определенные символические формы, 
то есть за счет сохранения исторических 
корней народа [1–3]. При этом использу-
ются различные средства формирования 
этнической идентичности, такие как этно-
культурное наследие, иностранный язык, 
этнокультурные технологии, этнопедагоги-
ческий потенциал фольклорного материа-
ла, народных игр и др. Однако применение 
образовательной робототехники в качестве 
средства формирования основ этнической 
идентичности младших школьников нами 
не обнаружено.

Учитывая возрастные особенности млад-
ших школьников, их природную любозна-
тельность, легкое восприятие и  принятие 
современных средств, в дополнительном 
образовании может успешно применяться 
образовательная робототехника. Это явля-
ется перспективным направлением не толь-
ко для формирования технологического 
мышления в процессе ранней профессио-
нальной ориентации на инженерные специ-
альности, но и может выступать средством 
развития личностных качеств обучающих-
ся. На данном этапе развития образова-
тельной системы России на занятия робо-
тотехническим творчеством детей разного 
возраста уделяется достаточно внимания, 
имеется ряд нормативных актов [4–6].

Исследование потребовало изучения 
степени разработанности темы, результаты 
которого явились обоснованием необхо-
димости изучения и исследования данной 
проблемы. Так, обзор научной литературы 
показал, что проблема этнической идентич-
ности детей разного возраста рассматри-
вается многими авторами, которые опи-
сывают различные аспекты и становление 
данной проблемы. С.М. Павлов определя-
ет «этническую идентификацию как осоз-
нание личностью своей принадлежности 
к определенному этносу, переживание ин-
дивидом своего тождества с одной этниче-
ской общностью и обособление от других 
этносов» [7]. Автор отмечает, что Ж. Пиаже 
определяет несколько этапов в процессе эт-
нической идентичности, в частности автор 
предлагает начинать с младшего школьно-
го возраста: «6–7 лет – когда дети начина-
ют приобретать первые знания из семьи 
и окружающей их среды; 8–9 лет – пери-
од, когда у личности происходит иденти-
фикация своей этнической группы, исходя 
из национальности родителей, места про-
живания, общения на определенном языке 
и др.; 10–11 лет – этническая идентичность 
формируется полностью, что связано с их 
заинтересованностью своей национально-
стью, традициями и культурой семьи, об-
разовательного учреждения и общества, 
которая окружает человека» [7]. В условиях 
образовательного суверенитета и проис-
ходящих событий в мире осознание своей 
этнической идентичности молодого поколе-
ния граждан России должно стать основой 
общегражданской идентичности. 

Р.Р. Накохова, З.С. Кипкеева на основе 
содержательного анализа категории этниче-
ской идентичности определяют в структуре 
рассматриваемого феномена следующие 
компоненты: когнитивный, эмотивный, ко-
нативный (поведенческий) и креативный [8]. 
Эти категории составляют систему этапов 
формирования этнической идентичности. 

Как пишет М.Б. Богус, «приобщение мо-
лодого поколения к национальной культуре 
становится актуальным педагогическим во-
просом современности, так как каждый на-
род стремится перенести их в будущее, что-
бы не утратить исторической национальной 
самобытности, а не просто хранить истори-
чески сложившиеся воспитательные тради-
ции и особенности» [9]. Е.Л. Михайлов вы-
деляет устное народное творчество как наи-
более эффективный метод формирования 
этнической идентичности. Автор отмечает 
потенциал народного устного творчества 
в процессе ознакомления детей с истори-
ческими событиями, нормами жизни, об-
щественной жизнью и др. [10]. Вышеска-
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занное дает основание для использования 
народных сказок в попытке сформировать 
основы этнической идентичности младших 
школьников средствами образовательной 
робототехники как увлекательной и инте-
ресной для младших школьников техноло-
гии обучения. 

В рамках данного исследования прове-
ден опрос родителей младших школьников, 
целью которого явилось выявление уровня 
мотивации и интереса их детей к проблеме 
формирования основ этнической идентич-
ности. Участвовало в опросе 119 участни-
ков. В ответе на вопрос «Как вы оцениваете 
интерес вашего ребенка к традициям и куль-
туре народов Саха?» 69,7 % опрошенных 
ответили, что их дети ими не интересуются. 
47,9 % опрошенных оценивают знания сво-
их детей о якутской культуре на высоком 
и среднем уровнях; 69,7 % родителей отме-
чают как умеренный интерес своих детей 
к традициям и культуре народа саха. 76,5 % 
хотели бы, чтобы их дети интересовались 
культурой и традициями предков; 77,6 % 
осознают, что приобщение детей к культуре 
и традициям своего народа является одним 
из способов формирования основ этниче-
ской идентичности. Особенно ярко прояви-
лось желание 95 % родителей использовать 
этнокультурную идентичность, которая мо-
жет быть воспроизведена через сохранение 
национальной культуры, языка, фольклора, 
исторических корней народов и др. Родите-
ли выразили также мнение, что появляется 
возможность на кружковых занятиях по об-
разовательной робототехнике стимулиро-
вать творческое и технологическое мышле-
ние их детей. И, естественно, поддержали 
педагога в том, что указанное средство по-
зволит сформировать основы этнической 
идентичности их детей. С этой целью были 
предложены учебные проекты соревнова-
тельного характера с использованием на-
циональных спортивных игр и анимирован-
ных представлений роботов, основанных 
на якутских народных сказках [11]. 

В целях приобщения к культуре и тра-
дициям якутов как фактора формирования 
основ этнической идентичности младших 
школьников предлагаются учебные проек-
ты соревновательного характера и анимиро-
ванные представления роботов, основанные 
на якутских народных сказках. 

Стимулирование творческого и техноло-
гического мышления детей вполне удачно 
можно осуществить с помощью проектно-
го обучения. Выбор технологий обучения 
в проведенном исследования обоснован вы-
соким потенциалом проектных технологий 
обучения детей младшего школьного воз-
раста на занятиях по образовательной робо-

тотехнике. Кроме этого, использование про-
ектных технологий способствует развитию 
личностных качеств обучающихся (инициа-
тивность, любознательность, самостоятель-
ность, быстрота мышления, толерантность, 
аналитические умения и др.). 

Использование средового подхода дало 
возможность подобрать проекты с учетом 
региональной специфики, которые по-
вышали мотивацию за счет привлечения 
значимых тем, основанных на правилах 
якутских национальных спортивных игр 
и анимированных представлений роботов 
по мотивам якутских народных сказок. 
Например: «Таба келуурэ» (якут. «оленьи 
упряжки»), «Дуланы тумнуу» (якут. «обход 
кочек») «Тутум эргиир» (якут. «Якутская 
вертушка»), «Хапсаай» (якут. «Якутская 
борьба»), «Мас тардыьыы» (якут. «Мас-
реслинг»), «Таас кетеуу» (якут. «Подня-
тие камня») и анимированные представле-
ния роботов «Бөрө уонна саһыл» («Волк 
и лиса»), «Саһыл уонна эһэ» (якут. «Лиса 
и медведь»), «Ба5а уонна тураах» («Лягуш-
ка и ворона») и др. для занятий с робототех-
ническими наборами Lego Education WeDo 
2.0. и RoboRobo RoboKids [11].

Пример проекта соревновательного ха-
рактера, основанного на национальных играх 
народа саха: «Мас тардыhыы» (якут. «Пере-
тягивание палки», или «Мас-рестлинг»). 
Игровое поле представляет собой белую 
поверхность размером 100 см на  100 см, 
разделенную красной линией на  две части. 
По правилам соревнования два  участника 
садятся друг напротив друга на платформе, 
опираясь ногами на доску и удерживая пал-
ку двумя руками. По команде судьи дети на-
чинают тянуть палку на свою сторону. По-
беждает тот, чей робот либо перетянет пал-
ку на свою сторону, либо вырвет ее из рук 
соперника. В соответствии с правилами со-
ревнования каждая команда должна собрать 
автономного мобильного робота из набора 
LEGO WeDo 2.0 и составить программу, ко-
торая поможет роботу перетянуть против-
ника за красную линию в кратчайшие сроки.

Анимированные представления робо-
тов основаны на якутских народных сказ-
ках. Например, работа по проекту по сказке 
«Саhыл уонна эhэ» (якут. «Лиса и медведь») 
предусматривает подготовительный этап 
в виде выполнения домашнего задания – 
исследовать сказку на якутском и русском 
языках совместно с родителями. Школьни-
ки с помощью родителей выделяют основ-
ных героев, их роли и мораль сказки. В день 
работы над проектом каждая команда вы-
бирает героя, определяет цель и задачи, 
а также разрабатывает алгоритм действий. 
Сборка модели происходит в соответствии 
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с инструкцией, не предоставляющей кон-
кретный механизм, что позволяет командам 
самостоятельно путем «проб и ошибок» 
подобрать нужный механизм и программу 
(рис. 1,2). После завершения работы каждая 
команда демонстрирует созданную модель, 
а затем начинается совместная работа над  
анимированным представлением роботов. 
Программирование сюжета сказки и мо-
делей осуществляется на среде програм-
мирования с использованием дополнения 
среды «LEGO Education WeDo 2.0» (рис. 3), 
что позволяет получить анимированную 
сказку, управляемую с помощью датчиков 
LEGO конструктора. 

Рис. 1. Модель робота «Медведь»

Рис. 2 Модель робота «Лиса»

  

Рис. 3. Дополнение среды программирования 
Scratch 3.0 «LEGO Education WeDo 2.0»

Рис. 4. Эпизод сказки  
«Саhыл уонна эhэ» на Scratch

Рис. 5. Скрипт для спрайта «Лиса»
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На рис. 4 представлена одна сцена про-
екта (эпизод), на рис. 5 приведен пример 
скрипта (программы) для спрайта (исполни-
теля) и модели робота «Лиса». 

Таким образом, по мнению И.И. На-
ходкиной, А.Д. Николаевой, использование 
среды «LEGO Education WeDo 2.0» дает 
возможность программирования сюжета 
сказки и моделей и, соответственно, по-
зволяет получить анимированную сказку, 
управляемую с помощью датчиков LEGO 
конструктора [11]. 

В ходе проектирования дети активно 
общаются в группах, обсуждают содержа-
ние сюжетов сказок, выделяя особенности 
и причины тех или иных поступков героев, 
при затруднениях им помогают тьюторы-
консультанты. При этом они могут свобод-
но изъясняться на родном языке, предлагать 
различные варианты анимирования наци-
ональных сказок. Так незаметно, без «ло-
бового формирования» основ этнической 
идентичности, школьники начальной шко-
лы осознают принадлежность к опреде-
ленному этносу, учатся толерантности, 
получают знания о народной культуре, ее 
особенностях, самобытности националь-
ных культур и пр. Так происходит актив-
ный взаимообмен духовно-нравственными 
и материальными ценностями, что влияет 
на успешность формирования основ этни-
ческой идентичности. 

С опорой на личностно-ориентирован-
ный подход, предполагающий индивиду-
альное отношение к обучающимся в целях 
оказания помощи школьникам, осущест-
влено тьюторское сопровождение младших 
школьников в процессе формирования ос-
нов этнической идентичности при орга-
низации и проведении кружковых занятий 
по образовательной робототехнике с приме-
нением проектных технологий. Тьюторами 
стали студенты 3–4 курсов СВФУ, которые 
посещали занятия в Малой компьютерной 
академии, которые как консультанты, на-
ставники обеспечивали по необходимости 
организацию и сопровождение самостоя-
тельной деятельности обучающихся по ра-
боте с робототехникой. Это дало основание 
считать актуальным применение тьютор-
ства в персонализированном сопровожде-
нии младших школьников с целью создания 
эффективных условий для раскрытия их 
творческого потенциала в ходе осуществле-
ния проектной деятельности по образова-
тельной робототехнике. 

Результаты исследования по уровню 
сформированности основ этнической иден-
тичности представлены по таким показате-
лям, как «Знал – хочу узнать – узнал». Так, 
большинство респондентов (18 чел.) знако-

мы с национальной игрой «Мас тардыhыы» 
(якут. «Мас-рестлинг»), что можно объяс-
нить массовостью данного вида националь-
ного спорта, при этом 6 чел. узнали о пра-
вилах и истории «Мас тардыhыы» в про-
цессе работы над проектом. Соревнования 
«Дулҕаны тумуу» (якут. «обход кочек») 
и «Таба кɵлүүрэ» (якут. «оленьи упряжки») 
оказались незнакомы детям, что, вероятнее 
всего, объясняется тем, что данные нацио-
нальные игры не были в ряду проводимых 
национальных соревнований в регионе 
и в современной жизни эти игры не акту-
альны среди молодежи. Из пяти народных 
сказок (опрошенных 36 обучающихся) 
знали их от 3 до 7 детей; хотели узнать – 
от 2 до 4; узнали в ходе реализации проек-
тов – от 17 до 21. 

 Таким образом, используя в качестве 
средства формирования основ этнической 
идентичности образовательную робото-
технику, можно приобщить детей к расши-
рению познаний в области национальной 
культуры, на основе которой у младших 
школьников возникают осознание и при-
нятие своей идентичности, желание расши-
рить читательский кругозор по указанной 
проблеме. Ценным представляется также 
то, что есть возможность повысить моти-
вацию детей к расширению читательского 
интереса в области культуры других наро-
дов, а также способствовать межкультур-
ному взаимодействию и сотрудничеству, 
что способствует на основе формирования 
этнической идентичности каждого ученика 
осознанию российской идентичности. В по-
следние десятилетия весь мир ощущает па-
дение читательского интереса у молодого 
поколения к познанию посредством чтения 
рукописных источников, что сказывает-
ся на общем развитии школьников. Одной 
из основных причин данного явления яв-
ляется «клиповость сознания», что отме-
чают многие исследователи. Кроме того, 
в современных условиях формирования 
в России образовательного суверенитета 
потенциал народной культуры является 
мощным средством духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения, особенно 
гражданско-патриотического.

 Заключение
Можно кратко резюмировать, что ре-

зультаты проведенного исследования убеж-
дают в том, что в процессе формирования 
основ этнической идентичности младших 
школьников применима образовательная 
робототехника как современный инстру-
мент в дополнительном образовании и яв-
ляющаяся одним из вполне удачных средств 
решения указанной проблемы. Доказана 
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эффективность использования националь-
ных игр и народных сказок, высокий вос-
питательный потенциал которых послужил 
основой разработки проектов соревнова-
тельного характера, что способствовало 
формированию основ этнической идентич-
ности младших школьников.
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Автор описывает опыт совершенствования педагогических действий в процессе обучения иностран-
ному языку студентов-юристов второго года обучения. Педагогические действия зависят от целей, которые 
включают формирование и совершенствование сложносоставных компетенций: лингвистическую, социо-
культурную, дискурсивную и стратегическую. Особое внимание автор уделяет развитию стратегического 
вида для адекватного осмысления прочитанного. На фоне общепринятых принципов и приемов дидакти-
ки предлагается ввести многоступенчатые опросы по аспектам оценки отношения к иностранному языку 
как инструменту познания, вычленению личных лингво-смысловых трудностей при восприятии иноязыч-
ного текста и новизны англоязычных юридических источников. Данные опросы помогают педагогам более 
эффективно осуществлять отбор учебного материала, проводить градуированное обучение лексико-грам-
матическим навыкам, снимать психологическое напряжение при осмыслении текстов, формируя адекват-
ный уровень стратегической компетенции. В статье приводится статистика динамики данных по трем видам 
опросов, которые свидетельствуют об успешном формировании англоязычной коммуникативной компетен-
ции в рамках юридической специальности. По мере прохождения учебного процесса с учетом совершен-
ствования педагогических действий, основанных на результатах опросов, и благодаря соответствующей 
корректировке стратегии обучения наблюдается значительное улучшение качества обучения иностранному 
языку, направленного на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в сфере юриспруден-
ции, что является конечной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Автор подчеркивает, 
что современная образовательная среда предполагает повышение объема автономных действий студентов 
по поиску интернет-информации, роль педагога несколько снижается.

Ключевые слова: педагогические действия, компетенции, юридическая концептосфера, опросы, дидактические 
принципы, определение личностных трудностей, иноязычная коммуникативная компетенция, 
обучающий нарратив
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Проблемы реализации педагогических 
действий для обеспечения эффективности 
обучения продолжают оставаться в фоку-
се внимания современной дидактики. Тем 
не менее очевидно, что в текущих условиях 
постепенно сокращается роль преподавате-
ля как активатора учебного процесса, основ-
ного источника получения знаний. В связи 

с этим все острее возникает необходимость 
в формировании обновленной стратегии 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов. Особое значение этот процесс при-
обретает в гуманитарной сфере, в частности 
юриспруденции. Согласно существующим 
учебным программам по специальности, 
специалист данного профиля должен обла-
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дать профессиональными компетенциями 
для осуществления деятельности заявлен-
ного профиля, и этот постулат не вызывает 
сомнений и возражений. Какое же место от-
водится иностранному языку в получении 
данной специальности?

Целью данного исследования является 
определение возможных способов совершен-
ствования качества педагогических действий 
с целью повышения эффективности фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
компетенции в сфере юриспруденции. Ав-
тор предлагает использовать целый ряд экс-
периментальных педагогических приемов 
и действий, которые позволяют улучшить 
качество обучения и его результатов. В част-
ности, вводится система опросов студентов 
по целому ряду параметров оценки получа-
емой ими иноязычной информации по от-
ношению к получаемой профессии. По их 
результатам предлагается более тщательно 
и педагогически оправданно подходить к от-
бору и организации учебного материала.

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Количество участни-
ков – учебная группа студентов ОБЮ – 21-
18 человек. Возраст участников – 19-20 лет. 
Материалом исследования служат профес-
сиональные иноязычные тексты, вложен-
ные в Программу по иностранному языку, 
предлагаемые в 3 семестре. Разумеется, 
для исследования берется лишь часть учеб-
ного материала, вводимая в течение первых 
двух месяцев учебного года. Кроме того, ре-
зультаты опросов могут быть дидактически 
использованы на завершающем этапе об-
учения для подтверждения эффективности 
предлагаемых педагогических действий. 
Именно проводимые оценочные опросы 
выявляют дидактическую целесообраз-
ность предлагаемого профессионального 
учебного материала. К методам исследова-
ния относятся следующие способы и при-
емы научного исследования:

- анализ существующих дидактических 
приемов и действий;

- синтез педагогических и психологиче-
ских приемов воздействия на процесс;

- система трехступенчатого опроса об-
учающихся в начале, середине и окончании 
цикла профессионально окрашенного ино-
язычного обучения;

- статистическая обработка полученных 
в результате опросов данных с выявлением 
среднестатистических значений по заявлен-
ным параметрам;

- учет данных при планировании и отбо-
ре учебного материала с целью совершен-
ствования процесса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследование проводилось на 2 курсе  
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», направление подго-
товки 40.03.01«Юриспруденцця», в  2023 году 
(2 год обучения иностранному языку). Была 
задействована учебная группа ОБЮ-21. 
В результате учета данных опросов препо-
даватель смог более четко и дифференци-
рованно подойти к отбору и организации 
учебного материала, включив источники 
из Интернета и решив проблему устране-
ния дидактических трудностей. Автор счел 
нужным представить своим коллегам ре-
зультаты исследования на методических 
семинарах кафедры, чем вызвал дискуссию 
среди коллег. Было предложено продолжить 
исследование в более расширенном составе.

Чем обусловлена необходимость в кор-
ректировке учебных действий по сравне-
нию с традиционной дидактикой, верой 
и правдой служившей процессу обучения 
в течение многих лет? Совершенно очевид-
ным на первом месте по технологической 
значимости стоит развитие и внедрение 
во все сферы деятельности цифровых тех-
нологий, Интернета и глобализации знаний. 
Понятно, что даже самые незначительные 
аспекты информации можно самостоятель-
но найти в глубинах Интернета, если обу-
чающийся обладает достаточной цифровой 
грамотностью и профессиональной осве-
домленностью. Какова же роль преподава-
теля как активного участника и организато-
ра учебного процесса?

Вспомним традиционные этапы педаго-
гических действий, а именно:

1 этап – планируемые педагогические дей-
ствия с учетом целей и материала обучения; 

2 этап – реализация запланированных 
действий с текущей корректировкой по  мере 
необходимости; 

3 этап – педагогическая рефлексия по  
результатам учебного процесса.

Без сомнения, логика этапов действий 
очевидна, не вызывает возражения, но так 
ли она эффективна в современных усло-
виях? На профессиональный взгляд авто-
ра, каждый этап нуждается в дополнении 
и уточнении с учетом вышеперечисленных 
особенностей получения знаний и специ-
фики формирования компетенций. Автором 
был организован учебный процесс  по ан-
глийскому языку на втором году обучения 
студентов-юристов на основе сформиро-
ванности на первом году лингвистической, 
социокультурной и отчасти дискурсивной  
компетенций общеупотребительного харак-
тера. С целью улучшения качества иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в сфере 
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юриспруденции был предложен ряд педа-
гогических действий, дополняющих суще-
ствующую парадигму обучения. Учебный 
цикл  третьего семестра разбивается на три 
этапа: исходный, промежуточный, заверша-
ющий. На исходном предлагается получить 
три вида информации из опросов студентов 
на предмет выявления отношения к ино-
странному языку как к инструменту про-
фессионального познания [1]. В частности, 
подразумевается использование матрицы 
оценки отношения каждого обучающегося 
к предмету «Иностранный язык» как к ис-
точнику получения профессионально зна-
чимой информации, представленной по сле-
дующим видам оценки:

- положительно;
- нейтрально;
- отрицательно.
Среднестатистическая обработка инди-

видуальных оценок дает картину психоло-
гической мотивированности  к обучению 
по предмету, что в целом вполне объектив-
но [2]. Следующий опрос выясняет возмож-
ные причины отрицательного отношения 
из-за возникающих у обучающихся трудно-
стей по следующим причинам:

- избыток новых лексических единиц 
(слов);

- незнание грамматических структур 
текста; 

- непонимание основных смыслов тек-
ста в их логической связи.

Наконец, предлагается опрос по оценке 
новизны иноязычной информации с точки 
зрения новизны и обогащения профессио-
нальной юридической компетенции:

- новая (интересная, познавательная);
- известная (совпадает с уже имеющи-

мися знаниями);
- устаревшая (неактуальная).
Что касается так называемой логистики 

опросов, мы проводили их на всех этапах: ис-
ходном, промежуточном и финальном в кон-
це 3 семестра. Начальный опрос представ-
ляет исходную картину отношения обучаю-
щихся к предмету как источнику информа-
ции, инструменту познания и субъективным 
трудностям языкового характера. Преподава-
тель получает подробную психологическую 
и технологическую картину, которая есть 
не что иное, как предварительная рефлексия 
по отношению к педагогическим действиям 
отбора эффективного учебного материала, 
постановке дидактических целей и учету ин-
дивидуальных возможностей студентов.

Безусловно, речь идет о кропотливой, 
развернутой по параметрам, подготовке к  
учебной деятельности, как в аудитории, так  
и  самостоятельно. С одной стороны, это  за-
нимает значительное время педагога, а с  

другой – выверенность педагогических 
действий, без сомнения, приводит, как по-
казала практика, к значительному повыше-
нию результатов обучения предмету. Даже 
на  основе оценки новизны предлагаемой 
профессиональной информации в составе 
программы обучения стало возможным ото-
брать максимально познавательный кон-
тент, с  помощью которого повышался уро-
вень профессиональной мотивированности. 
В связи с языковыми компетенциями учет 
индивидуальных уровней позволил более 
эффективно направлять градуированные 
учебные действия по освоению и совершен-
ствованию языковых структур по индиви-
дуальным каналам их формирования.

Согласно динамике обучения, следу-
ющий этап состоял из контрольного среза 
сформированности искомых компетенций. 
Данный срез включал тестирование по  
профессионально окрашенному материалу 
и оценивался по трем уровням сформиро-
ванности компетенций:

- минимальный (не менее 45% правиль-
ных ответов);

- удовлетворительный (не менее 60%);
- достаточный (не менее 75%).
Результаты тестов показали средний 

процент правильных ответов по понима-
нию и логическому осмыслению прочи-
танных контрольных материалов не менее 
67%. Этот результат, как показала наша 
практика, был получен благодаря учету вы-
явленных ранее индивидуальных особен-
ностей студентов, уровня их мотивирован-
ности. Промежуточная исследовательская 
деятельность дала возможность провести 
тщательный анализ и сделать соответству-
ющие дидактические выводы, позволяю-
щие скорректировать дальнейшую обучаю-
щую деятельность. По итогам желательно 
сопоставить доли аудиторной и самосто-
ятельной работы и оценить их эффектив-
ность для дальнейшего совершенствования 
их сочетания. Как правило, первый семестр 
фокусируется на формировании языковых 
компетенций, и привлечение тренировоч-
ных упражнений осуществляется с помо-
щью интернет-ресурсов с подключением 
автономных поисков. Этим стимулируется 
развитие интернет-навыков у студентов, по-
ощряется их самостоятельность и заинтере-
сованность в достижении успеха [3].

Иначе говоря, оптимально организо-
ванный личностно ориентированный под-
ход в образовательном процессе является 
ключевым элементом успешной педагоги-
ческой деятельности. Важна толерантность 
педагога в оценке личных достижений сту-
дентов. Речь идет о соблюдении такта даже 
при недостаточно высоком уровне обучен-
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ности, чтобы избежать фрустрации и оттор-
жения иноязычного нарратива.

Весь этот комплекс педагогических 
действий на начальном, исходном и проме-
жуточно-проверочном этапах с последую-
щим анализом этих действий и достижений 
дает значительный эффект в планировании 
и осуществлении следующего завершаю-
щего цикла во втором семестре.

При таком подходе к организации пе-
дагогических действий третий семестр ха-
рактеризуется скорректированными целями 
обучения, более тщательно отобранным 
учебным материалом и, безусловно, повы-
шенным уровнем индивидуализации педа-
гогических действий. Нельзя не отметить, 
что при учете всех параметров опросов 
успешнее осуществлялось развитие соци-
окультурной, дискурсивной и, безусловно, 
коммуникативной компетенций, которые 
являются конечными целями. Возросла 
роль самостоятельного поиска интернет-
материалов с их последующей смысловой 
реструктуризацией и введением в соответ-
ствующий профессиональный концепт.

Кроме того, благодаря вышеописанным 
педагогическим действиям преподаватель 
осведомлен о ментальном, мнемоническом 
и волевом потенциалах каждого студента. 
В связи с этим педагог может ответственно 
и разумно составить для него индивидуаль-
ный обучающий нарратив. Например, сту-
дент с хорошим уровнем механического за-
поминания легко оперирует лексическими 
единицами в устной коммуникации, тогда 
как обладатель логической памяти склонен 
к корректному употреблению и распознава-
нию грамматических структур при чтении 
и письме. Студент, обладающий хорошим 
уровнем осмысления профессиональной 
информации, будет успешен в самостоя-
тельном поиске нужной профессионально 
значимой информации в интернет-ресурсах 
с последующим ее представлением для об-
суждения в аудитории [4].

Юридическая концептосфера обширна 
и трудоемка в ментальной обработке; ино-
язычные источники же обладают двойными 
трудностями. Во-первых, право англоязыч-
ных стран носит прецедентный характер, 
тогда как отечественное право основано 
на принципах римского. Это касается адек-
ватного восприятия англоязычных источни-
ков с точки зрения их осмысления. Наличие 
большого количества юридических терми-
нов и концептов – зачастую весьма архаич-
ных – требует от обучающихся особой па-
мяти и концентрации [5]. Тем ценнее тща-
тельно обдуманные и сбалансированные 
действия педагога, направленные на дости-
жение поставленной цели – формирование 

иноязычной коммуникативной компетен-
ции в сфере юриспруденции.

Педагогические действия на описывае-
мом этапе направлены не только на совер-
шенствование лингвистической и социо-
культурной компетенций [6], но н на посте-
пенное формирование дискурсивной ком-
петенции. Как известно, дискурсивная 
компетенция формируется в структуре дис-
курсивной концептосферы соответствую-
щей темы. Нельзя не принимать во внимание 
разницу между компетенциями, воссоздаю-
щими дискурс, и компетенциями, порож-
дающими дискурс. Очевидно, что умения 
для осуществления порождения дискурса 
сложнее и разнообразнее, чем для его вос-
создания, и они требуют особых педагоги-
ческих стратегий. Разработанная педагогом 
градация возможностей студентов обеспе-
чивает правильную тактику формирования 
данной компетенции.

Нельзя не отметить важную роль стра-
тегической компетенции, которая предусма-
тривает выбор средств осуществления пол-
ноценной коммуникации – получение и ос-
мысление информационного посыла с помо-
щью перевода, догадки, обхода незнакомой 
лексики, в процессе создания ответного по-
сыла вербальными и невербальными сред-
ствами. Будучи сложносоставной, по сути, 
эта компетенция развивается как стихийно, 
так и направленно в системе специально 
организованных упражнений, в частности 
для формирования умений догадки. Педаго-
гические действия в данном случае состоят 
из отбора учебного материала в виде упраж-
нений или текстов, содержащих наглядные 
фрагменты, реализующие разного рода до-
гадку. Иногда от педагога требуется состав-
ление специальных упражнений, направлен-
ных на формирование этой компетенции. 
Некоторые обучающиеся весьма неохотно их 
выполняют, и от педагога требуются мотиви-
рующие усилия для организации процесса.

Данная компетенция особо важна при  
осуществлении профессионально окрашен-
ной иноязычной коммуникации письмен-
ного или устного характера [7]. Речь идет 
не только об освоении юридических текстов, 
но и о том, как осуществлять коммуникатив-
ную деятельность: понимать предложенные 
юридические тексты, интерпретировать, 
создавать свои с учетом целей и специфики 
деятельности, решать возникающие профес-
сиональные задачи проблемного характера. 
В конечном итоге речь идет о создании об-
щепрофессиональной компетенции, которая 
и будет искомой целью обучения, заложен-
ной в программных документах.

Нельзя забывать о психологической 
составляющей педагогических действий, 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2024

202 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

которая имеет целью снизить психологи-
ческое напряжение обучающихся, сформи-
ровать у них более высокий уровень мо-
тивированности учебных действий и ино-
язычной коммуникации. В данном случае 
большую помощь преподавателю оказы-
вают результаты опросов, представленных 
в первой части исследования. Они прово-
дятся трижды: в начале, середине и конце 
семестра. Предлагается оценить динамику 
согласно среднестатистической оценке ино-
странного языка в качестве инструмента по-
лучения информации, а именно:

- положительная (30%, 45%, 63%);
- нейтральная (25%, 33%, 20%);
- отрицательная (45%, 22%, 17%).
Согласно арифметическим подсчетам, 

положительная оценка возросла за учебный 
цикл на 33%, нейтральная оценка сократи-
лась на 5%, а отрицательная уменьшилась 
на 28%. Цифры свидетельствуют об эффек-
тивности обучения, что позволило значи-
тельно повысить мотивированность ино-
язычной коммуникации.

Не менее значимы результаты опроса 
о трудностях студентов при осуществлении 
иноязычной деятельности в динамике годо-
вого цикла, в частности:

- избыток новых лексических единиц 
(45%, 32%, 29%);

- незнание грамматических структур 
текста (31%, 28%, 19%);

- непонимание основных смыслов тек-
ста в их логической связи (24%, 19%, 15%).

Трудность, связанная с незнакомой лек-
сикой, уменьшилась на 21%, обусловлен-
ная незнанием грамматических структур – 
на 12%, а на основе непонимания логико-
смысловых связей – на 9%.

Благодаря увеличению объема юри-
дической информации можно проследить 
и динамику их новизны для обучающихся:

- новая, познавательная (16%, 32%, 40%);
- известна, совпадает с уже имеющими-

ся знаниями (56%, 28%, 19%);
- устаревшая, неактуальная (28%, 40%, 

41%). 
Комментируя данные опроса, можно ут-

верждать, что возрастающая динамика но-
вой информации отражает стратегию вклю-
чения большего объема профессионально 
значимых текстов, которые обеспечивают 
их познавательность.

Заключение
Подводя итоги данного эксперименталь-

ного исследования, можно утверждать, что  

для улучшения процесса обучения ино-
странному языку на этапе профессиона-
лизации коммуникативной компетенции 
целесообразно уделить внимание совер-
шенствованию педагогических действий. 
В нашем случае внедрение системы опро-
сов по определению отношения обучаю-
щихся к материалам на английском языке, 
динамике трудностей лингвистического 
характера, уровню новизны информации 
позволяет с учетом результатов перейти 
на новый уровень отбора учебного матери-
ала, разработать новые приемы освоения 
лингвистического материала, скорректи-
ровать стратегии обучения. Положительно 
влияет и улучшает качество учебного про-
цесса применение интернет-технологий, 
способствующих мотивации познаватель-
ной деятельности обучающихся. Сочета-
ние предложенных педагогических дей-
ствий приводит к значительному улучше-
нию качества обучения иностранному язы-
ку, что является конечной целью обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе. 
Представляется целесообразным внедрить 
положительный опыт экспериментального 
обучения в учебный процесс, расширить 
его применение и способствовать его раз-
витию в соответствии с современными 
тенденциями дидактики.
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СОХРАНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ РОДНОГО КРАЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
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В современных условиях важными направлениями образовательной политики являются регионали-
зация, сохранение идентичности и самоидентификации общества в контексте исторически сложившихся 
национальных культурных ценностей и традиций. Цель статьи заключается в раскрытии особенностей со-
хранения художественных традиций родного края в вузе, основываясь на положениях культурологического 
подхода, который позволяет глубже понимать и анализировать историю и культуру, создает условия для по-
гружения студентов в традиционную культуру, обеспечивает понимание и анализ культурных явлений. Ав-
тор представил результаты работы по приобщению будущего учителя к народным истокам, ценностям и тра-
дициям в процессе этнокультурной подготовки в образовательной среде Петрозаводского государственного 
университета. В контексте заявленной проблемы в структуре культуры автор выделяет этнокультурную 
составляющую педагога, которую можно рассматривать как ориентацию на традиционные народные цен-
ности в поведении, жизнедеятельности, в том числе в профессиональной педагогической деятельности. Вы-
деляет и обосновывает особенности художественных традиций, которые придают им уникальный характер 
и способствуют устойчивости и значимости на протяжении многих поколений. В качестве примера автор 
описывает научно-исследовательскую работу кафедры в 2023–2024 учебном году по изучению художествен-
ных традиций карельского региона, ориентированную на изучение, анализ и обобщение явлений и артефак-
тов национальной культуры, искусства, декоративно-прикладного творчества. В статье автор делает вывод, 
что художественные традиции, национальная культура служат фундаментом для формирования ценностей, 
сохранения культурного наследия родного края.

Ключевые слова: традиции, художественные традиции, культура, этнокультурное воспитание, будущий учитель, 
роспись по дереву, карельские сказки

PRESERVATION OF THE ARTISTIC TRADITIONS OF THE NATIVE LAND  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY

Ptitsyna E.V.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: ptycina@yandex.ru

In modern conditions, important areas of educational policy are regionalization, preservation of identity 
and self-identification of society in the context of historically established national cultural values and traditions. 
The purpose of the article is to reveal the peculiarities of preserving the artistic traditions of the native land at the 
university, based on the provisions of the cultural approach, which allows for a deeper understanding and analysis 
of history and culture, creates conditions for students to immerse themselves in traditional culture, provides 
understanding and analysis of cultural phenomena. The author presented the results of the work on introducing 
the future teacher to folk origins, values and traditions in the process of ethnocultural training in the educational 
environment of Petrozavodsk State University. In the context of the stated problem in the structure of culture, the 
author identifies the ethnocultural component of the teacher, which can be considered as an orientation towards 
traditional folk values in behavior, life, including in professional teaching activities. Highlights and substantiates 
the features of artistic traditions that give them a unique character and contribute to sustainability and significance 
for many generations. As an example, the author describes the research work of the department in the 2023/2024 
academic year on the study of artistic traditions of the Karelian region, focused on the study, analysis and 
generalization of phenomena and artifacts of national culture, art, decorative and applied creativity. In the article, 
the author concludes that artistic traditions and national culture serve as the foundation for the formation of values 
and the preservation of the cultural heritage of the native land.

Keywords: traditions, artistic traditions, culture, ethnocultural education, future teacher, wood painting, Karelian 
fairy tales

В современном мире глобализации и  
технологического прогресса важно сохра-
нять и изучать традиционную культуру, что-
бы сохранить ее богатство и многообразие. 
Культура предстает в разных формах: фоль-
клор и музыкальное наследие: традицион-
ное искусство и ремесла; символы и риту-
алы; традиционная одежда и украшения; 
традиционная кухня; она регулирует взаи-
моотношения человека со средой его оби-

тания, отношения людей друг к другу, их 
поведение и деятельность, их идеи и цен-
ности [1]. Современная педагогика уделяет 
значение культурным составляющим педа-
гогического процесса, так как образование 
является частью культуры, педагогическая 
культура человека и общества входит в ка-
честве составляющей в мировую культуру, 
а педагогические проблемы, в свою оче-
редь, имеют общекультурное значение [2]. 
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Исследованиями проблем организации 
обучения и воспитания на основе культу-
рологических оснований занимаются Л.А. 
Беляева, Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкая, 
О.С. Газман, Г.Д. Дмитриев, Н.Б. Крылова, 
Б.Т. Лихачев, А.И. Шутенко, Н.Е. Щуркова. 

Сегодня одним из приоритетных на-
правлений отечественного образования яв-
ляется его регионализация, которая пред-
усматривает формирование образователь-
ного пространства университета с учетом 
социально-культурного развития региона 
на основе его национальных, культурных и  
этнических особенностей и традиций [3, 4]. 
Актуальность заключается в изучении ху-
дожественных традиций карельского реги-
она, анализ и обобщение явлений и арте-
фактов искусства и декоративно-приклад-
ного творчеств. Результатом образователь-
ной и воспитательной деятельности вузов 
является будущий учитель – транслятор 
ценностных установок и культурных норм 
на основе принципов гуманизма, который 
стоит у истоков формирования духовных 
ценностей, идеалов и нравственных уста-
новок подрастающего поколения. Опи-
раясь на научную составляющую содер-
жания образования, профессиональная 
подготовка будущего учителя должна ос-
новываться на теоретико-методологиче-
ских основах и методиках этнопедагогиче-
ских исследований.

Цель статьи заключается в раскрытии 
особенностей сохранения художественных 
традиций родного края в образовательном 
процессе университета в рамках апробации 
модели этнокультурного воспитания буду-
щего учителя на основе положений куль-
турологического подхода, который создает 
условия для погружения будущего учителя 
в традиционную культуру.

Материалы и методы исследования
Анализ литературы и результатов апро-

бации модели, обобщение рассматривае-
мых проблем. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Культура служит важным инструментом 
формирования и передачи идентичности, 
а также является источником понимания 
и взаимодействия между различными куль-
турами. Культурные нормы, обычаи и идеи 
формируют общественные ценности и вза-
имоотношения, создавая основу для разноо-
бразия и творческого развития человеческо-
го общества. Подход к культуре через при-
зму философии, социологии и педагогики 
открывает широкий спектр взаимосвязей 

между образованием, ценностями и культур-
ным развитием общества. В рамках концеп-
ции культурно-исторической психологии 
Л.С. Выготский не только подчеркивал зна-
чение традиционной культуры как фактора 
влияния на индивидуальное психическое 
развитие, но и разрабатывал теоретические 
основы для изучения процессов социальной 
передачи знаний, норм и ценностей, что яв-
ляется важной составляющей изучения тра-
диционной культуры [5, 6].

Педагогика выступает в качестве ин-
струмента для передачи ценностей и зна-
ний, в то время как философия помогает 
интерпретировать эти ценности и развивать 
осознанное понимание культурного насле-
дия. Культура с точки зрения педагогики 
играет важную роль в формировании лич-
ности, укреплении ценностей и развитии 
толерантности. Культурное образование 
включает в себя исторические, социальные 
и этнические аспекты, что помогает студен-
там лучше понимать и ценить мир вокруг 
себя. Таким образом, культура через при-
зму педагогики представляет собой основу 
для формирования гармонично развитого 
и культурно осознанного общества. Такой 
комплексный подход к культуре открыва-
ет двери для формирования гармоничного 
и более осознанного общества, способствуя 
личностному общению, интеллектуальному 
развитию и сохранению культурного насле-
дия для будущих поколений. 

Культурологический подход позволяет 
глубже понимать и анализировать историю 
и культуру. Значительное воздействие ока-
зывает эмоционально-ценностный компо-
нент на формирование системы ценностных 
ориентаций и личностных смыслов, опре-
деляющих результативно-содержательную 
сторону ее самоопределения как основы ре-
гуляции профессиональной деятельности, 
динамики и особенностей ее осуществле-
ния. Данный компонент содержания под-
готовки будущего учителя в организации 
этнокультурного образования объединяет 
мотивационно-ценностные и эмоциональ-
но-волевые взаимоотношения, определяю-
щие оценочное отношение к культуре, этно-
педагогической и этнокультурно-просвети-
тельской деятельности.

Появление традиционной культуры 
как сложной системы норм, обычаев, ис-
кусства, верований и ценностей связано 
с множеством факторов, включая историю, 
социальные отношения, адаптацию к окру-
жающей среде и межкультурное взаимо-
действие. Традиционная культура включает 
в себя множество разнообразных аспектов, 
которые могут быть классифицированы со-
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гласно социокультурным, религиозным, 
историческим и другим критериям. Они ох-
ватывают все сферы жизни общества, от ре-
лигиозных обрядов и языковых традиций 
до кулинарных привычек и народного ис-
кусства. При этом рождаемые новым време-
нем традиции аналогично традициям, сфор-
мировавшимся в далекой древности, также 
имеют определяющее значение для суще-
ствования, развития культуры [7]. 

Социокультурный феномен художе-
ственных традиций характеризуется много-
аспектностью и сложностью. В качестве 
ключевой особенности традиции выступает 
преемственность: традиции выступают в ка-
честве сформировавшихся в процессе исто-
рического развития, передающихся между 
поколениями ценностей, значимых обыча-
ев, умений, обрядов, знаний, общественных 
установлений, взглядов, норм поведения, 
идей, образцов действий [8]. Сущность тра-
диций, являющихся аксиологически и куль-
турологически регламентированными, со-
стоит в том, что они представлены в виде 
художественных парадигм и творческих 
идей. Их содержание представлено в виде 
художественных идеалов, норм, принципов, 
эстетических установок. Например, худо-
жественные традиции росписи по дереву 
проявляются в основных художественных 
элементах: цвет (вызывать эмоции и ассо-
циации); линия используется для создания 
контура объекта и помогает определить его 
форму; объем создается с помощью света 
и тени, которые могут быть использованы 
для создания трехмерных объектов и ритма 
на плоскости; орнамент несет глубокий са-
кральный смысл. 

Народные художественные традиции 
имеют многовековую историю и являются 
важной частью культуры многих народов. 
Они отражают традиции, обычаи и верова-
ния людей, а также их стремление к красо-
те и гармонии. Каждый вид ремесла имеет 
свои особенности и техники, которые пере-
даются из поколения в поколение; важно 
изучать народные художественные тради-
ции, чтобы сохранить их для будущих по-
колений. Можно выделить особенности ху-
дожественных традиций, которые придают 
им уникальный характер и способствуют 
устойчивости и значимости на протяжении 
многих поколений: 

– непрерывность и стабильность (худо-
жественные традиции передаются из по-
коления в поколение, обеспечивая непре-
рывность культурных ценностей, что спо-
собствует сохранению уникальных аспек-
тов культуры на протяжении длительного 
времени); 

– сакральность и обрядность (художе-
ственные традиции несут в себе особую 
символику и значимость,  олицетворяя важ-
ные культурные и духовные ценности);

– символика и мифология (отражают 
уникальные характеристики культуры и  
обогащают понимание мира и себя); 

– взаимозависимость с окружающей 
средой. 

В качестве примера приведем худо-
жественные традиции северной росписи 
(мы исследовали карельскую и мезенскую 
роспись по дереву) и карельских сказок. 
У северной росписи по дереву сформиро-
вались художественные традиции: яркие 
краски, растительный, геометрический, 
зооморфный орнамент, символы и образы, 
связанные с природой и народными веро-
ваниями. В ней отражены элементы куль-
туры, быта и традиций северных народов, 
что делает этот вид росписи уникальным 
и самобытным. Традиционный орнамент 
данных росписей по дереву отражает гар-
монию с природой, землей, выражая ува-
жение к окружающему миру и понимание 
взаимосвязей между человеком и духов-
ными силами [9]. Орнамент является сим-
волом культуры, веры и традиций, который 
переносит в наше время мудрость предков, 
красоту народных узоров и глубину духов-
ного мироощущения. Композиция в роспи-
сях по дереву играет ключевую роль, опре-
деляя структуру, распределение элементов 
и общее визуальное впечатление. Древо 
Жизни символизирует космическую связь 
между живыми существами и вселенной, 
бесконечный цикл и непрерывность жизни; 
рост и процветание. Изображение Древа 
Жизни в северных росписях по дереву яв-
ляется символом жизни, плодородия, гар-
монии и благополучия. 

Художественные традиции карельских 
сказок проявляются в национальном коло-
рите, традициях и культуре нашего региона. 
В карельской мифологии есть персонажи, 
сведения о которых сохранились в верова-
ниях. К примеру, Хозяйка загадок из «иного 
мира», появляющаяся в особенное время, 
или лесное божество Хийси, обитающее 
в стране Хийтола. Образ Крещенской бабы 
сохранил архаичные черты – это всеви-
дящее и всезнающее существо, опасная 
сила, стремящаяся причинить человеку 
зло, иногда она выступает в роли хозяйки 
воды и обитает в проруби. Сюндю – мифи-
ческое существо, дух и божество южных 
карелов, он может быть и клочком шерсти 
животного, и охапкой сена, способен пере-
воплотиться в северное сияние, появля-
ется только зимой, не может перешагнуть 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2024

206 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

через черту, проведенную по снегу или полу 
чем-то железным. 

Художественные традиции карельских 
сказок передаются не только с помощью 
текста, но и при помощи изображений. 
Иллюстрированием сказок занимались Та-
мара Юфа и Николай Брюханов. Привлечь 
внимание к карельским сказкам можно 
через создание художественных образов 
персонажей. Благодаря им люди познают 
мир, проживают те эмоции и впечатления, 
которые не могут испытать в реальности. 
Создание персонажей неразрывно связано 
с творческой деятельностью. Связь героя 
со сказкой дает конкретную задачу и одно-
временно простор для воображения. 

У Н. Брюханова иллюстрации выполне-
ны в изящной, декоративной, самобытной 
манере. В них есть множество полутонов, 
отражающих лишенную яркости, но не кра-
соты северную природу: через изображе-
ния ощущаются и холод зимней проруби, 
и уют старой деревянной избушки. Худож-
ник уделил большое внимание детализа-
ции орнамента вышивок, узоров в нарядах 
героев, чтобы сделать свои произведения 
этнически убедительными. Образы персо-
нажей обладают своеобразной яркостью, 

даже при использовании холодной пали-
тры. Герои представлены в выразительных 
позах, через которые передаются кротость, 
заинтересованность, усталость или же во-
инственность. Тамара Юфа в образе героев 
также использует орнаменты, различные 
украшения, детали которых тщательно про-
рабатывает. Лица персонажей особенно вы-
разительны с помощью увеличенных глаз, 
ресниц и выделенных носов. 

В исследовании автор обращается к  
проблеме сохранения художественных 
традиций родного края в образовательном 
процессе Петрозаводского государствен-
ного университета по следующим на-
правлениям: «Сохранение художественных 
традиций северных росписей по дереву», 
«Художественные традиции карельских 
сказок: разработка художественного об-
раза персонажей и иллюстраций». Ме-
тоды, технологии, формы, которые были 
использованы в опытно-эксперименталь-
ной работе, представлены на рисунке, 
они являются наполнением технологиче-
ского блока модели [4]. 

Студентами кафедры под руководством 
автора были проведены исследования по  
обозначенным выше направлениям.

Технологический блок модели этнокультурного воспитания
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Опытно-экспериментальная работа вклю-
чала в себя проведение: анкетирования сту-
дентов, круглого стола «Традиции родного 
края в профессиональной подготовке буду-
щего учителя», выставки студенческих ра-
бот – традиционных изделий родного края; 
разработку и проведение занятий «Карель-
ская роспись по дереву», «Мезенская ро-
спись по дереву», «Персонажи карельских 
сказок», «Женские украшения Олонецкой 
губернии» на младших курсах, мастер-клас-
сов в общеобразовательных школах Петро-
заводска: «Лицей № 13» и «Лицей № 40»; 
разработку методических пособий и техно-
логических карт. 

Проведенная работа позволяет говорить 
об эффективности разработанной модели 
этнокультурного воспитания, утверждать, 
что сохранение традиционной культуры 
в вузе является важной задачей, посколь-
ку вузы являются центрами образования, 
где происходит становление ценностных 
ориентаций молодых профессионалов [4]. 
Таким образом, важно внедрять специали-
зированные курсы и образовательные про-
граммы, посвященные изучению традици-
онной культуры; проводить тематические 
мероприятия и фестивали, создавать цен-
тры и лаборатории, где студенты и препо-
даватели могут заниматься исследованиями 
по изучению и сохранению традиционной 
культуры; устанавливать связи с музеями, 
архивами, школами для участия в совмест-
ных проектах и исследованиях. 

Изучение бесценного наследия культуры 
народов, сохранение идентичности и самои-
дентификации общества в контексте истори-
чески сложившихся национальных культур-
ных ценностей и традиций входит в диапазон 
исследований различных гуманитарных дис-
циплин. Исследуются фольклор, народные 
художественные промыслы, взаимопроник-
новение христианских и языческих пред-
ставлений о мире, их отражение в памятни-
ках письменности, литературы, архитектуры, 
живописи. Приобщаясь к этнопедагогиче-
ским идеям, будущие учителя должны осоз-
навать, что национальная культура и искус-
ство, устное народное творчество содержат 
в себе большой воспитательный потенциал.

Заключение
Изучение и сохранение художественных 

традиций родного края играют ключевую 
роль в понимании культурных традиций, 
в поддержании культурного наследия, фор-
мировании идентичности студентов. Куль-
турологический подход создает условия 
для погружения студентов в традиционную 
культуру, обеспечивает понимание и анализ 
культурных явлений. Рассматривая культу-
ру через педагогическую призму, мы видим, 
что она служит фундаментом для формиро-
вания ценностей и традиций, общественной 
ответственности и уважению к различиям, 
обогащению культурного наследия. Это 
помогает укреплять идентичность, форми-
ровать единство и способствовать взаимо-
пониманию и уважению между различны-
ми культурами.
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КОМИКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРЕНДОВ СТОРИТЕЛЛИНГА  

И ЭДЬЮТЕЙНМЕНТА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ
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Особенности современного поколения обучающихся, сквозное проникновение цифровых технологий 
во все сферы деятельности человека, в том числе и в сферу образования, требуют от образовательного про-
цесса визуальной/медийной подачи учебного контента. В этой связи комиксы как дидактическое средство, 
представляя собой связные повествования на основе графической информации, достаточно актуальны и вос-
требованы. В статье на основе анализа научно-методической литературы по теме исследования рассматрива-
ются возможности комиксов с точки зрения образовательных технологий сторителлинга и эдьютейнмента, 
делается вывод о том, что комиксы способны решать основные задачи перечисленных современных техноло-
гий, а, следовательно, могут выступать как их инструментарий. К таким задачам отнесены развитие творче-
ского потенциала обучающихся; генерирование идей на базе накопленных знаний; создание повествований, 
в основе которых лежит изображение; глубокое погружение в тему за счет проработки учебного материала, 
а также поддержание мотивации; привлечение внимания; легкость в интерпретации информации; воздей-
ствие на эмоции и чувства обучающегося. Делается заключение, что применение комиксов в обучении – это 
один из вариантов реализации технологий сторителлинга и эдьютейнмента в образовательном процессе. На 
основе изучения и обобщения передового педагогического опыта и анализа результатов констатирующего 
анкетирования обучающихся старших классов школы № 37 г. Смоленска обосновывается востребованность 
занятий по проектированию и созданию комиксов в рамках внеурочной деятельности по информатике, опи-
сывается ряд методических аспектов проведения этих занятий (цели обучения, содержание обучения, формы 
организации учебного процесса). 

Ключевые слова: образовательный тренд, сторителлинг, эдьютейнмент, комикс, внеурочная деятельность, 
информатика

COMICS AS A TOOL OF MODERN EDUCATIONAL TRENDS  
IN STORYTELLING AND EDUTAINMENT AND THEIR APPLICATION  

IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN COMPUTER SCIENCE
Timofeeva N.M.

Smolensk State University, Smolensk, e-mail: fizmat@smolgu.ru

The characteristics of the modern generation of students, the end-to-end penetration of digital technologies 
into all spheres of human activity, including the field of education, require visual/media presentation of educational 
content from the educational process. In this regard, comics as a didactic tool, which are coherent narratives based 
on graphic information, are quite relevant and in demand. Based on an analysis of scientific and methodological 
literature on the topic of research, the article examines the possibilities of comics from the point of view of 
educational technologies of storytelling and edutainment, and concludes that comics are capable of solving the main 
problems of the listed modern technologies, and, therefore, can act as their tools. Such tasks include developing the 
creative potential of students; generating ideas based on accumulated knowledge; creating image-based narratives; 
deep immersion in the topic by studying educational material, as well as maintaining motivation; to attract attention; 
ease of interpretation of information; impact on the emotions and feelings of the student. It is concluded that the 
use of comics in teaching is one of the options for implementing storytelling and edutainment technologies in 
the educational process. Based on the study and generalization of advanced pedagogical experience and analysis 
of the results of a survey of high school students of school No. 37 in Smolensk, the demand for classes in the 
design and creation of comics as part of extracurricular activities in computer science is substantiated, a number 
of methodological aspects of conducting these classes are described (learning goals, training content , forms of 
organization of the educational process).

Keywords: educational trend, storytelling, edutainment, comics, extracurricular activities, computer science

Современный образовательный про-
цесс немыслим без активного использо-
вания новых педагогических технологий. 
Для нынешнего поколения обучающихся 
восприятие перестает быть повествова-
тельным и становится визуальным/медий-
ным, поэтому образовательная информация 
требует яркой подачи и привлекательной 

«упаковки». В настоящее время трендом 
в области образования становятся техноло-
гии, которые обеспечивают полноценную 
персонализацию образовательного процес-
са, повышают темп учебной деятельности, 
обеспечивают оперативную обратную связь 
и объективную оценку учебных результа-
тов, поддерживают мотивацию и форми-
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руют у обучающихся устойчивый интерес 
к изучаемому. К современным педагоги-
ческим технологиям, которые призваны 
выполнить последнюю из перечисленных 
функций, можно отнести технологии сто-
рителлинга и эдьютейнмента. Примером 
воплощения обеих из них могут выступать 
комиксы («серия изображений с краткими 
пояснительными текстами или без них, об-
разующая связное развернутое повествова-
ние» [1, с. 204]).

Цель исследования: рассмотрение воз-
можности применения комиксов, как  ин-
струмента технологий сторителлинга и  
эдьютейнмента, во внеурочной деятельно-
сти по информатике. 

Задачи исследования:
1) раскрытие дидактических возмож-

ностей комиксов как инструмента образо-
вательных трендов сторителлинга и  эдью-
тейнмента;  

2) описание методических аспектов ор-
ганизации внеурочной деятельности по  
информатике, направленной на проекти-
рование и разработку комиксов цифровы-
ми средствами;

3) выявление востребованности у обу-
чающихся внеурочных форм работы по ин-
форматике с тематикой, связанной с проек-
тированием и созданием комиксов.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели 

применялась группа методов теоретиче-
ского и практического характера: методы 
теоретического анализа научной и методи-
ческой литературы по теме исследования, 
методы изучения и обобщения передового 
педагогического опыта, констатирующее 
анкетирование и статистическая обработка 
его результатов. 

Анализ научной и методической литера-
туры по теме исследования показывает, 
что образовательными комиксами и разра-
боткой методических аспектов их примене-
ния в обучении занимались ряд отечествен-
ных ученых-педагогов. Так, в работах Ей-
калис Ю.А., Лукиных Ю.В., Резниковой А.И. 
комиксы рассматриваются применительно 
к изучению иностранных языков [2-4]. В  
работах Богдановой В.О., Секеновой О.И. 
возможности комикса иллюстрируются на  
примере общественных дисциплин (фило-
софия, история) [5; 6]. Подробному рассмо-
трению дидактического потенциала ко-
миксов посвящены труды Богдановой В.О., 
Семеновой Л.Э., Симбирцевой Н.А., Ко-
рякиной Е.В. [5; 7; 8]. Цифровое пред-
ставление комиксов рассматривается в  
статьях Секеновой О.И., Шибковой Д.З., 
Пятковой О.Б. [6; 9].

Все перечисленные авторы согласны 
во мнении, что комиксы, как вспомогатель-
ное средство обучения, как источник учеб-
ной информации и способ ее визуализации, 
могут и должны использоваться в образова-
тельном процессе, они выполняют ряд ди-
дактических функций, связанных с инфор-
мированием, привлечением внимания, мо-
тивацией обучения, развитием когнитивных 
и мыслительных навыков, востребованы по-
тенциальным адресатом – обучающимися.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исходя из своего определения, комикс 
является одной из форм сторителлинга (сто-
рителлинг – это педагогическая технология, 
инструментом которой являются «истории 
с конкретной структурой и занимательным 
героем» [10, с. 14]), а так как комикс – это 
построение историй на основе изображе-
ний, то его можно считать графическим ва-
риантом сторителлинга. 

Образовательный сторителлинг, осно-
вываясь в дидактическом процессе на ко-
ротких запоминающихся историях, за счет 
эмоциональности и выбранной формы по-
дачи информации предполагает глубокое 
погружение обучающихся в тему. Составляя 
собственные авторские истории, обучаю-
щиеся на основе накопленных знаний учат-
ся генерировать идеи, создавать оригиналь-
ные авторские произведения, а в сочетании 
с цифровым инструментарием, который 
возможно подробно изучить в рамках пред-
метной области «Информатика», развивают 
навыки информационной, цифровой, техно-
логической и визуальной грамотности.

Современный образовательный тренд 
эдьютейнмент дословно понимается как  
«обучение через развлечение» и предпо-
лагает внедрение в традиционный формат 
разнообразных занимательных практик. 
Эдьютейнмент использует широкий спектр 
инструментов, которые могут касаться как  
учебного содержания (например, интерес-
ные факты, занимательные задания), так и  
форм его представления и подачи (например, 
применение игровых методик, наглядности). 

Комикс, в дословном переводе с ан-
глийского «смешной, веселый», имеет не-
посредственное отношение к технологии 
эдьютейнмента, так как позволяет передать 
учебный контент через короткие форматы 
и яркие образы, привлекает внимание, под-
держивает интерес к изучаемому через не-
стандартную, но при этом простую и понят-
ную обучающимся подачу.

Применение в образовательном процес-
се комиксов не только мотивирует обуча-
ющихся на изучение материала, но и учит 
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лаконично представлять информацию путем 
ее структуризации, вычленения главного, ука-
зания причинно-следственных связей, а так-
же кодировать и декодировать информацию 
за счет интерпретации графических текстов. 

Анализ научно-методической литера-
туры по теме исследования, а также ис-
следования автора [1; 11; 12] указывают 
на то, что комиксы используются в обуче-
нии достаточно ограниченно и в основном 
в гуманитарных областях знания. Однако 
при изучении информатики потенциал ко-
миксов достаточно высок за счет широкого 
спектра программных и сетевых инстру-
ментов для их разработки. К сожалению, 
изучение большинства цифровых сред, при-
годных для разработки комиксов, не входит 
в образовательную программу по инфор-
матике, поэтому этими вопросами целе-
сообразно заняться в рамках внеурочной 
деятельности по предмету (на кружковых 
занятиях или факультативах). Так, обучаю-
щимся возможно предложить следующую 
серию внеурочных занятий на проектирова-
ние и разработку комиксов:

1. Комикс: понятие, виды, примеры.
2. История комиксов: от протокомиксов 

до цифровых графических историй.
3. Этапы проектирования комиксов. 
4. Создание комикса вручную.
5. Цифровые среды разработки комиксов:
a) программная реализация в среде презен-

тационной графики (например, Power Point); 
b) сетевые инструменты построения ко-

миксов на основе статичных изображений 
(например, Storyboardthat.com);

c) сетевые инструменты построения ани-
мированных цифровых комиксов (напри-
мер, Powtoon.com).

6. Создание авторского комикса (инди-
видуальная или групповая реализация обу-
чающимися проекта по предложенной учи-
телем теме).

Целями описанной серии занятий явля-
ется:

• привлечение обучающихся к изуче-
нию информатики;

• углубление знаний и расширение кру-
гозора обучающихся;

• обучение созданию статичных и ани-
мированных комиксов;

• выявление творческого потенциала и  
способностей обучающихся;

• развитие визуальной грамотности, кри-
тического и образно-логического мышле-
ния обучающихся;

• получение обучающимися опыта про-
ектной деятельности.

Внеурочная форма работы по информа-
тике для тематики проектирования и созда-
ния комиксов выбрана не случайно, так как  
именно ей присущи такие характеристики, 
как: 

• многообразие используемых техноло-
гий, методов, приемов обучения; 

• занимательность учебного материала 
по содержанию или по форме представления;

• учет интересов обучающихся, их обра-
зовательных запросов; 

• возможность изучения разделов дис-
циплины, не входящих в обязательную про-
грамму.  

Именно во внеурочной деятельности 
из-за ее добровольности, но при этом ори-
ентации на массовость, современные обра-
зовательные тренды эдьютейнмент и стори-
теллинг могли бы сработать на привлечение 
обучающегося к изучению информатики 
как школьной дисциплины, на выявление 
творческого потенциала и способностей об-
учающегося, независимо от его оценок по  
предмету. 

Констатирующее анкетирование с це-
лью выявления востребованности внеуроч-
ной деятельности в форме факультативных 
занятий по проектированию и созданию ко-
миксов было проведено среди обучающиеся 
старших классов школы № 37 города Смо-
ленска. При этом акцент делался на целе-
сообразность проведения серии занятий 
по заявленной тематике вне зависимости 
от уровня владения цифровыми технологи-
ями, поэтому анкетировались обучающи-
еся разных профилей обучения параллели 
10 класса в количестве 50 человек.

Для оценки востребованности внеуроч-
ной работы по информатике с тематикой, 
связанной с проектированием и созданием 
комиксов, с респондентами была проведе-
на анкета и беседа по ее результатам (со-
держание предложенной авторской анкеты 
на рис. 1).

Рис. 1. Содержание констатирующего анкетирования
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Рис. 2. Распределение ответов на вопросы 1, 2, 3 анкеты (в %)

Рис. 3. Распределение ответов на вопросы 4, 5 анкеты (в %) 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос 6 анкеты (в %)
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Анализ ответов анкетируемых указыва-
ет на то, что комиксы как графические исто-
рии известны всем респондентам. При этом 
как средство отображения и передачи ин-
формации комиксы интересны лишь 92% 
обучающихся. За изучение технологии их 
создания высказались 78% обучающихся 
(рис. 2).

Большинство анкетируемых (98%) хо-
тели бы заняться созданием комиксов не-
посредственно на уроках информатики, а не  
во внеурочной работе по предмету (рис. 3). 
Причиной отсутствия интереса к созданию 
комиксов и/или посещению факультатив-
ных занятий с заданной тематикой респон-
денты отметили личную загруженность (по-
мимо большой учебной нагрузки обучаю-
щиеся старшего звена в большинстве своем 
посещают занятия с репетитором или раз-
нообразные формы дополнительных заня-
тий по профильным предметам в учрежде-
ниях дополнительного образования).

Среди известных сред для разработки 
комиксов анкетируемые назвали редак-
тор презентационной графики Power Point 
(66%), графический редактор Paint (78%) 
(рис. 4).

Таким образом, на основе результатов 
констатирующего анкетирования подтверж-
дена востребованность тематики, связанной 
с проектированием и созданием комиксов, 
среди обучающихся старших классов, а так-
же ее возможная реализация в рамках внеу-
рочной работы по информатике.

Выводы
Проведенное исследование и анализ 

его результатов позволяют сделать следую-
щие выводы.

1. Комиксы можно отнести к примерам 
реализации современных педагогических 
технологий сторителлинг и эдьютейнмент.

2. Комиксы как инструмент технологии 
сторителлинга позволяют реализовать сле-
дующие ее задачи: развитие творческого по-
тенциала обучающихся; генерирование идей 
на основе накопленных знаний; создание ла-
коничных авторских повествований, в основе 
которых лежит графическое представление 
информации; глубокое погружение в тему 
за счет проработки учебного материала.

3. Комиксы как инструмент технологии 
эдьютейнмента за счет нестандартной пода-
чи в виде ярких образов и кратких форматов 
способны решить следующие задачи «об-
учения через развлечение»: поддержание 

мотивации и интереса к предмету; привле-
чение внимания к учебному контенту; лег-
кость в интерпретации информации; воздей-
ствие на эмоции и чувства обучающегося.

4. Тематика, связанная с проектировани-
ем и созданием комиксов, интересна обучаю-
щимся. Ее возможно реализовать, например, 
в рамках внеурочной работы по  информати-
ке в формате кружковых или  факультатив-
ных занятий. Запрос на изучение указанных 
вопросов есть, тематика востребована. 

Представленное исследование может 
быть полезно как практикующим учителям 
информатики и педагогам дополнительного 
образования, так и молодым исследовате-
лям, интересующимся проблемами препо-
давания информатики в школе.
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Работа посвящена исследованию особенностей формирования метапредметных умений студентов 
в процессе междисциплинарной интеграции при изучении химии. Обсуждаются уровни и способы реализа-
ции метапредметного подхода в обучении. В работе использованы методы теоретического анализа научной 
литературы по проблеме исследования, наблюдения, анкетирования, анализа сформированных метаумений. 
Дана характеристика способов реализации метапредметного подхода, используемого при изучении дис-
циплины «Химия металлов»: комплексные задания, выполнение научно-исследовательских и проектных 
работ. Описаны межпредметные связи, реализуемые в процессе выполнения указанных видов работ. При-
ведены примеры формируемых в процессе выполнения научных исследований метаумений: теоретических, 
информационных, регулятивных, коммуникативных. Описаны критерии оценивания перечисленных мета-
умений. Проанализированы результаты анкетирования студентов по оценке сформированных метаумений. 
Отмечено, что большая часть приобретенных метаумений оценивается студентами достаточно высоко. 
Особое внимание уделено формированию метапредметных умений в процессе работы студентов над про-
ектами в рамках студенческого научного общества «Экологический мониторинг». Приведены результаты 
педагогического эксперимента по формированию метаумений; выявлена положительная динамика освоения 
метаумений в результате выполнения студентами научно-исследовательских работ. Сделан вывод, что реа-
лизация метапредметного подхода способствует развитию важных личностных качеств обучаемых: дисци-
плинированности, ответственности, адаптивности, коммуникабельности. Использование в обучении химии 
металлов описанных приемов метапредметного подхода мотивирует студентов к обучению, к приобретению 
новых универсальных знаний и умений.
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The work is devoted to the study of the peculiarities of the formation of students’ meta-subject skills in the 
process of interdisciplinary integration in the study of chemistry. The levels and ways of implementing the meta-
subject approach in teaching are discussed. The paper uses methods of theoretical analysis of scientific literature on the 
problem of research, observation, questioning, analysis of formed meta-knowledge. The characteristic of the ways of 
implementing the meta-subject approach used in the study of the discipline “Chemistry of Metals” is given: complex 
tasks, research and design work. The interdisciplinary connections implemented in the process of performing these 
types of work are described. Examples of meta-skills formed in the course of scientific research are given: theoretical, 
informational, regulatory, and communicative. The criteria for evaluating the listed meta-skills are described. The 
results of the students’ questionnaire on the assessment of the formed meta-skills are analyzed. It is noted that most of 
the acquired meta-skills are evaluated by students quite highly. Special attention is paid to the formation of meta-subject 
skills in the process of students’ work on projects within the framework of the student scientific society “Environmental 
Monitoring”. The results of a pedagogical experiment on the formation of meta-skills are presented; the positive 
dynamics of the development of meta-skills as a result of the students’ research work is revealed. It is concluded that 
the implementation of the meta-subject approach contributes to the development of important personal qualities of 
students – discipline, responsibility, adaptability, sociability. The use of the described metasubject approach techniques 
in teaching metal chemistry motivates students to study, to acquire new universal knowledge and skills.

Keywords: meta-subject approach, interdisciplinary connections, integration, meta-skills, assessment

Метапредметность в образовании пред-
полагает переход от традиционного деления 
знаний по предметам к целостному воспри-
ятию мира; освоение способов деятельно-
сти, применимых не только в рамках учеб-

ного процесса, но и в различных жизнен-
ных ситуациях. Метапредметный подход 
подразумевает разработку нового содержа-
ния дисциплины, включающего как вопро-
сы самого предмета, так и общеучебные.
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Реализация метапредметного обучения 
возможна на трех уровнях: внутрипред-
метном, межпредметном, надпредметном 
[1, с. 121]. На внутрипредметном уровне 
обучение направлено на формирование ме-
тазнаний (философия предмета, способы 
использования знаний, знания о свойствах 
знаний), метаумений (междисциплинарных 
умений и навыков), навыков метадеятель-
ности (универсальной деятельности, опре-
деляемой уровнем владения метазнаниями 
и метаумениями). Межпредметный уровень 
метапредметности осуществляется посред-
ством определения межпредметных связей, 
интеграции знаний из разных научных об-
ластей. Надпредметный уровень характе-
ризуется теоретическим и философско-ме-
тодологическим обобщением, умением ре-
шать общие задачи учебных дисциплин.

Метапредметный подход способству-
ет развитию самостоятельного мышления 
и универсальных умений и, следовательно, 
формированию целостной картины мира 
в сознании обучаемого [2, с. 9]. Последнее 
является необходимым условием подготов-
ки высококвалифицированного сотрудника 
(специалиста), готового к самосовершен-
ствованию и профессиональному росту 
[3, с. 235]. К метапредметным умениям, 
с позиции [4, с. 293], можно отнести такие 
виды деятельности, как: 1) информацион-
ную (анализ, систематизация, сравнение 
и т.д.); 2) познавательную (формирование 
универсальных умений); 3) коммуникатив-
ную (приобретение умений обоснованного 
изложения информации); 4) решение про-
блем (приобретение навыков моделирова-
ния процессов, явлений, объектов).

В работе [5, с. 372] заостряется внима-
ние на развитии различных типов мышле-
ния в процессе формирования метапредмет-
ных умений: теоретического, творческого, 
критического. При этом также отмечаются 
и такие умения, как регулятивные (поста-
новка целей и задач, планирование сво-
ей деятельности); умение перерабатывать 
информацию; особые качества мышления 
(гибкость, диалектичность и др.).

Особое место в аспекте метапредмет-
ности занимает междисциплинарная (меж-
предметная) интеграция, как один из спо-
собов формирования теоретического мыш-
ления и универсальных способов деятель-
ности. Междисциплинарная интеграция, 
по мнению [6, с. 241], основана на слиянии 
систем, подходов, содержания образова-
тельных программ и создании единого об-
разовательного пространства. При этом от-
мечается, что такое слияние осуществляется 
на трех уровнях: содержательном (отвечает 
за развитие когнитивных способностей); 

операционально-технологическом (раз-
витие универсальных учебных действий); 
личностном (отвечает за развитие таких ка-
честв личности, как стремление к самосо-
вершенствованию, к непрерывному образо-
ванию). Фактически каждый из описанных 
уровней отвечает за формирование мета-
предметных умений.

Необходимость общекультурного и лич-
ностного развития, самосовершенствова-
ния, формирования умения учиться про-
диктована растущей востребованностью 
высококвалифицированных компетентных 
специалистов разного профиля. Последнее 
обусловливает актуальность использования 
метапредметного подхода в образователь-
ном процессе [7, с. 78].

Цель данной работы заключалась в ана-
лизе и оценке метаумений, сформирован-
ных при использовании междисциплинар-
ного подхода при изучении химии (на при-
мере химии металлов) в профессионально-
педагогическом вузе.

Материал и методы исследования
Методологической основой исследова-

ния являются научные труды Ю.В. Громыко 
[8], А.В. Хуторского [9], О.Б. Даутовой [10]. 
В процессе работы использованы методы 
теоретического анализа научной литературы 
по проблеме метапредметного подхода в об-
разовательном процессе, наблюдения, бесе-
ды, анкетирования, анализ междисципли-
нарных связей химии металлов; диагностика 
сформированных метаумений. Исследование 
проводилось на базе кафедры математиче-
ских и естественно-научных дисциплин Рос-
сийского государственного профессиональ-
но-педагогического университета (РГППУ) 
в период с  2021  по 2023 г. В  целом за указан-
ный промежуток времени в анкетировании 
и опросах участвовало 47 студентов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На сегодняшний день разработка на-
укоемких технологий, производство кон-
курентноспособной продукции, создание 
и управление новыми рынками сбыта ос-
нованы на принципе мультидисциплинар-
ности (междисциплинарности), иными 
словами, на основе умелого использования 
знаний разных научных направлений. Ин-
теграция химии с разными учебными дис-
циплинами позволяет по-новому проана-
лизировать различные объекты, процессы, 
явления, установить их значимость для че-
ловека вообще и в аспекте будущей про-
фессиональной деятельности в частности. 
Именно поэтому все большую актуальность 
приобретает детальное рассмотрение свя-
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зей изучаемого по химии материала с дру-
гими, и в первую очередь профильными, 
дисциплинами и формируемых в процессе 
обучения метаумений.

Практически всякое понятие в дисци-
плине «Химия металлов» интегрирует дру-
гие термины и теории, характеризующиеся 
разным содержанием и объемом и сгруппи-
рованные в целые главы и модули. Напри-
мер, понятие «активность металла» инте-
грирует термины и теории, относящиеся 
к разным разделам химии металлов: «Стро-
ение атома», «Окислительно-восстанови-
тельные реакции», «Коррозия металлов» 
и др. В то же время это понятие тесно свя-
зано с другими дисциплинами: «Металло-
ведение», «Технологии металлообработки», 
«Физическая химия», «Технология кон-
струкционных материалов», «Инженерная 
экология» и др. (рис. 1). Активность метал-
ла в водных средах оценивается по его элек-
тродному потенциалу, сущность которого, 
закономерности возникновения и  зависи-
мость его от различных факторов изучает 
электрохимия (раздел физической химии).

К физической химии относятся теория 
электрохимической коррозии, законы термо-

динамики и химической кинетики, интегра-
ция знаний которых позволяет подбирать оп-
тимальные способы получения и обработки 
металлических материалов, являющихся ос-
новой важнейших профильных дисциплин. 
В процессе коррозии происходит окисление 
металлов с образованием их ионов, загряз-
няющих объекты окружающей среды; сле-
довательно, появляется вопрос об устране-
нии указанной проблемы. Последнее входит 
в число задач инженерной экологии. Таким 
образом, межпредметная интеграция спо-
собствует более глубокому пониманию объ-
ектов, явлений, процессов, а также формиро-
ванию метапредметных умений студентов.

Под метапредметными (надпредметны-
ми) умениями авторы вслед за Е.И. Саниной 
[5, с. 372] подразумевают междисциплинар-
ные (межпредметные) познавательные уме-
ния и навыки. При этом следует понимать, 
что межпредметность предполагает взаи-
модействие учебных дисциплин с целью 
формирования и развития знаниевой и де-
ятельностной составляющих содержания 
образования, в то время как метапредмет-
ность – это своего рода выход за содержа-
ние учебной дисциплины [11, с. 10]. 

Рис. 1. Интеграция разделов (теорий) химии металлов и других дисциплин вокруг  
понятия «Активность металлов» (курсивом выделены названия учебных дисциплин)
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Метапредметный подход при изучении 
дисциплины осуществляется посредством 
разработки проблемных или комплексных 
заданий, организации научно-исследова-
тельских работ, проектной деятельности. 
В РГППУ при изучении дисциплины «Хи-
мия металлов» практикуются все вышепе-
речисленные подходы.

Комплексные задания по дисциплине 
содержат две части: расчетную и экспери-
ментальную. Например, задание из раздела 
«Электрохимическая коррозия»:

Пластинку из оцинкованного железа 
массой 13,0 г поместили в раствор уксус-
ной кислоты. Через некоторое время масса 
пластинки уменьшилась на 10%. Опреде-
лите объем выделившегося при этом водо-
рода. Рассмотрите и обоснуйте механизм 
коррозионного процесса. Проведите анало-
гичный опыт с пластинкой из оцинкованно-
го железа в лаборатории (материал и ме-
тодические указания получить на лабора-
торном занятии). Докажите эксперимен-
тально, что прокорродировал именно цинк.

Выполнение задания требует знаний ос-
новных законов химии, окислительно-вос-
становительных и качественных реакций, 
химических свойств металлов, основ элек-
трохимии. Подобные комплексные задания 
нацелены на формирование метапредмет-
ных умений (составления алгоритма ре-
шения задач; проведения математических 
расчетов; планирования эксперимента; со-
ставление обоснованного ответа) и навы-
ков (пользования справочной литературой, 

измерительными приборами, поэтапного 
проведения эксперимента). При этом четко 
прослеживаются междисциплинарные свя-
зи с учебными дисциплинами:

• математикой (умение правильно вы-
полнять расчеты по формулам);

• металловедением (знание зависимости 
свойств металлов от способа их получения, 
структуры, химического состава и т.д.);

• безопасностью жизнедеятельности (зна-
ние опасных факторов при работе в  хими-
ческой лаборатории; соблюдение правил 
техники безопасности; знание факторов, 
влияющих на степень токсичности веще-
ства; умение пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты; умение оказывать 
первую медицинскую помощь при не-
счастном случае в процессе выполнения 
работы); 

• физической химией (умение определять 
термодинамическую возможность протека-
ния процесса; знание законов кинетики хими-
ческих реакций и влияния дефектов в струк-
туре металла на коррозионные процессы). 

Большим преимуществом комплексных 
заданий является их высокий диагности-
ческий потенциал, обусловленный сово-
купностью критериев оценки и их детали-
зацией в виде метапредметных умений [12, 
с. 162]. Для оценивания сформированных 
умений, выявленных в результате выпол-
нения комплексных заданий, были разрабо-
таны критерии с соответствующими им де-
скрипторами (выполненными действиями 
студентов) (табл. 1).

Таблица 1
Диагностируемые метапредметные умения  

в результате выполнения комплексного задания

Метапредметные 
результаты  
обучения

Критерии оценивания Дескрипторы Баллы

Познавательные умение устанавливать причинно-
следственные связи

составление уравнений химических 
реакций с коэффициентами 2

умение интерпретировать полу-
ченные результаты

объяснение наблюдаемых явлений в  
проведенном эксперименте 2

умение использовать расчетные 
формулы

количественное решение задачи 2

Информационные умение обосновать выбранные 
процессы

объяснение механизма работы корро-
зионного гальванического элемента

2

умение работать со справочными 
материалами

использование таблиц стандартных 
электродных потенциалов, опреде-
ление анода и катода

1

умение описывать полученные 
результаты

составление краткого отчета выпол-
ненного задания 1

Регулятивные умение моделировать процессы составление схемы коррозионно-
го гальванического элемента 1

умение планировать составление плана эксперимента 1
умение формулировать выводы составление краткого вывода 1
умение применять навыки познания проведение эксперимента 2
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Большую значимость в освоении ме-
тапредметных умений имеют проводимые 
студентами научно-исследовательские ра-
боты (НИР). При этом тематика исследова-
тельских работ выходит за рамки изучаемо-
го курса. Работа по выбранной теме может 
осуществляться как одним студентом, так 
и небольшими группами по 2–3 человека. 
Например, в 2023 году студентами были вы-
полнены НИР по следующим темам: «Ис-
следование коррозионной стойкости хро-
мированного чугуна в кислых средах», «Ус-
ловия хранения фармпрепаратов в быту», 
«Использование моющих средств в быту», 
«Исследование коррозионных свойств же-
леза», «Оценка коррозионного сопротивле-
ния силумина АК-12 в агрессивных средах».

Особый интерес представляла оценка сту-
дентами собственных умений, сформирован-
ных в процессе выполнения исследователь-
ской работы. С этой целью было проведено 
анкетирование. Студентам предлагалось 
оценить уровень приобретенных ими умений 
и навыков по 5-балльной шкале: более 4,5 бал-
лов – очень высокий уровень; 4,5÷4,0 балла – 
высокий уровень; 3,9÷3,5 – средний; 3,4÷3,0 – 
низкий; менее 3,0 – очень низкий.

Умения, приведенные в анкете:
1. Умение обозначить цель и задачи НИР. 
2. Поиск и изучение научной литерату-

ры по выбранной теме.
3. Планирование и выполнение экспери-

мента. 
4. Обоснованное обсуждение полученных 

результатов. 
5. Формулирование выводов.
6. Составление текста научной работы.
7. Подготовка доклада-презентации.
8. Выступление с докладом перед ауди-

торией.

9. Самостоятельность при выполнении 
работы в целом.

10. Использование результатов работы 
в других областях.

Как свидетельствуют результаты, пред-
ставленные на рисунке 2, такие приобре-
тенные умения, как подготовка доклада-
презентации и использование результатов 
работы в других областях, оцениваются 
студентами очень высоко. Однако некото-
рые сформированные умения (обозначить 
цель и задачи НИР, обоснованное обсужде-
ние полученных результатов, составление 
текста научной работы) студенты оцени-
вают весьма скромно – от 3,7 до 3,9 бал-
ла. Существует объективное объяснение 
указанному факту. Дисциплина «Химия 
металлов» изучается в РГППУ на втором 
курсе, когда у студентов еще нет опыта ра-
боты с научной литературой и написания 
научных статей. На данном этапе обучения 
эти умения только начинают формировать-
ся, мотивируя студента к самостоятель-
ному выполнению научных исследований 
по другим учебным дисциплинам.

Другим направлением в работе по фор-
мированию метаумений является проектная 
деятельность, организованная на кафедре 
математических и естественно-научных 
дисциплин в рамках студенческого научно-
го общества (СНО) «Экологический мони-
торинг». В отличие от НИР, работа по про-
екту не является строго обязательной, она 
носит рекомендательный характер. Основ-
ными факторами, стимулирующими инте-
рес к проектной деятельности, являются 
дополнительные баллы к текущему рейтин-
гу студента по дисциплине и возможность 
пополнения личного портфолио научны-
ми работами.

Рис. 2. Результаты оценивания студентами сформированных  
в процессе выполнения НИР метаумений
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Среди тем исследований по проекту 
можно выделить следующие: «Анализ ка-
чества атмосферного воздуха», «Оценка 
степени загрязнения почв», «Исследование 
качества питьевой воды» и др. На началь-
ном этапе работы студентами осущест-
вляется самостоятельный поиск и анализ 
информации об экологической ситуации 
выбранного населенного пункта. Затем 
студенты проводят отбор проб (воды, 
воздуха, почв, продуктов питания) и ис-
следуют их на содержание различных за-
грязнителей (тяжелых металлов, нитратов, 
сульфатов, фторидов, органических загряз-
нителей и др.). На следующем этапе проис-
ходит обсуждение полученных результатов 
с преподавателем и создание статьи. Рабо-
та над проектом – довольно длительный 
и трудоемкий процесс, требующий опре-

деленного уровня знаний, умений и навы-
ков, поэтому к ее выполнению приступают, 
как правило, наиболее успешные студенты. 
Результаты проектной деятельности могут 
быть представлены на различных внеш-
них научных мероприятиях: конференциях, 
форумах, семинарах, и опубликованы в на-
учных журналах. В процессе выполнения 
работы по проекту реализуются междисци-
плинарные связи с такими учебными дисци-
плинами, как «Аналитическая химия», «Ин-
женерная экология», «Химия металлов», 
«Безопасность жизнедеятельности», и фор-
мируются универсальные компетенции: ис-
следовательские, цифровые, рискологиче-
ские, экологические и др. Такая интеграция 
учебных дисциплин позволяет приобрести 
будущему специалисту метапредметные 
умения, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2
Критерии оценивания метапредметных умений  

в результате выполнения НИР и проектов

Метапредметные 
результаты  
обучения

Критерии оценивания Дескрипторы Баллы

Познавательные умение обосновать выбранные 
процессы

объяснение механизмов протекаю-
щих процессов 1

умение устанавливать причинно-
следственные связи

составление уравнений химических 
реакций с коэффициентами 2

умение интерпретировать полу-
ченные результаты

объяснение наблюдаемых явлений в  
проведенном эксперименте 1

умение использовать расчетные 
формулы

расчеты содержания определяемых 
веществ 2

Информационные поиск необходимой информации составление введения научной работы 2
умение анализировать литератур-
ные данные

корректные ссылки в отдельных гла-
вах работы

умение работать со справочными 
материалами

корректное использование таблиц 
физико-химических величин, норма-
тивных документов

1

умение описывать полученные ре-
зультаты

письменное обсуждение результатов 
работы 1

умение кратко и наглядно пред-
ставить результаты работы

составление доклада-презентации

Регулятивные умение определять цель и задачи 
работы

формулирование цели работы, опре-
деление задач

умение моделировать процессы составление схем протекающих  при  
выполнении эксперимента процессов 1

умение планировать составление плана работы 1
умение формулировать выводы составление краткого заключения 1
умение применять навыки познания проведение эксперимента в целом 2

Коммуникативные умение выстраивать межличност-
ные отношения при работе в ко-
манде

оказание помощи членам команды 
при выполнении работы 1

инициативность распределение обязанностей при вы-
полнении работы 1

ответственность выполнение отдельных этапов рабо-
ты в запланированные сроки 2

навыки публичного выступления защита проекта 2
умение отстаивать свою точку 
зрения

ответы на вопросы экспертной ко-
миссии 1
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Рис. 3. Оценка уровня сформированности метапредметных умений студентов

Перечень формируемых метапредмет-
ных умений в результате выполнения НИР 
или проекта дополняется коммуникатив-
ной деятельностью студента. Критерии 
оценивания метапредметных результатов 
обучения представлены в таблице 2. 

Диагностика освоения метапредметных 
умений в результате выполнения НИР была 
проведена по выделенным группам метау-
мений: 1) умение анализировать научные 
данные; 2) умение обосновать выбранные 
процессы; 3) умение моделировать про-
цессы; 4) умение устанавливать причинно-
следственные связи; 5) умение использовать 
методы химического анализа; 6) умение 
интерпретировать полученные результаты; 
7) умение отстаивать свою точку зрения. 
Степень освоения метаумений оценивали 
по коэффициенту сформированности уме-
ний (Ксу), рассчитанному по соотношению 
баллов за выполненное студентом действие 
к общему количеству баллов.

Результаты констатирующего этапа 
эксперимента, заключавшегося в анализе 
проверочных работ студентов, свидетель-
ствуют об очень низком уровне регулятив-
ных (Ксу – 16%÷28%) и коммуникатив-
ных умений (Ксу –24%) (рис. 3). Несколь-
ко выше уровень познавательных умений 
(Ксу – 36%÷45%).

Контролирующий этап эксперимента, 
проведенный после защиты НИР и про-
ектов, позволил выявить положительную 
динамику формирования метапредметных 
умений студентов. Особенно выражен рост 
уровня освоения познавательных умений 
(Ксу – до 84%). Следовательно, включе-
ние НИР и проектов в учебный процесс 
по химии металлов является целесообраз-

ным с точки зрения более полного освоения 
студентами метапредметных умений.

Следует отметить, что, помимо форми-
рования метапредметных умений, в резуль-
тате реализации межпредметного подхода 
в процессе выполнения НИР развиваются 
важные и нужные личностные качества обу-
чаемого: дисциплинированность, продикто-
ванная необходимостью выполнения иссле-
дований в определенный срок; ответствен-
ность за правильность результатов иссле-
дования и их интерпретацию; адаптивность 
к меняющимся условиям в образовательном 
процессе; коммуникабельность – как резуль-
тат работы в команде; умение обоснованно 
отстаивать свою точку зрения; способность 
к самостоятельному принятию решений; 
гибкость мышления; творческий подход.

Заключение
Таким образом, результаты проведен-

ного педагогического эксперимента позво-
лили выявить положительную динамику 
формирования метапредметных умений 
студентов в результате выполнения НИР 
и проектных заданий.

Метапредметный подход в образовании 
вообще и при изучении химии в частности 
является необходимым условием формиро-
вания метапредметных умений и навыков, 
необходимых не только в образовательном 
процессе, но и в профессиональной дея-
тельности, и в повседневной жизни. Ис-
пользование в обучении таких приемов 
метапредметного подхода, как проблемные 
задания, научно-исследовательская работа, 
проектная деятельность, мотивируют сту-
дента к обучению, к приобретению новых 
универсальных умений и навыков.
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В работе рассматривается система автоматизированного обучения применительно к образовательному 
процессу. Структура такой системы представляет собой совокупность трех взаимодействующих между со-
бой посредством прямой и обратной связи компонентов: обучающийся, преподаватель и компьютер. Под 
компьютером понимается любой продукт информационных технологий, который может быть задействован 
в процессе обучения. Общая схема трех взаимодействующих компонентов может быть модифицирована 
за счет разрыва прямых связей. В статье приводятся три модификации системы автоматизированного об-
учения без непосредственного взаимодействия между компьютером и обучаемым, компьютером и препо-
давателем, преподавателем и обучаемым, рассмотрен и проанализирован дидактический потенциал каждого 
из вариантов, а также условия применения таких схем в педагогической практике. Описано проблемное поле 
применения информационных технологий в образовательном процессе. Использование системы автомати-
зированного обучения как элемента педагогической системы позволяет внести в образовательный процесс 
дополнительные инструменты в части методов, форм и средств, применяемых в создании благоприятных 
условий для освоения знаний студентами и учащимися школ, а также предоставляет определенную свободу 
творчества в решении поставленных учебных задач.
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The article examines the automated educational system as a part of learning process. The combination of three 
components interacting with each other through direct and feedback connections: the student, the teacher and the 
computer – forms this system. The “computer” means any information technology product that can be used in the 
learning process. The general scheme of those three interacting components can be modified by interrupting direct 
connections. The article treats the three types of the automated educational system: without direct interaction be-
tween the computer and the student, the computer and the teacher, the teacher and the student. Didactic possibilities 
of each of those options, as well as particular usage of such schemes in tutorial practice are considered and analyzed. 
The problems arising in conjunction with an application of information technologies in the educational process are 
described. Using the automated educational system as an element of teaching makes possible the introduction ad-
ditional tools into the didactic process whereas methods, forms and means used in creating favorable conditions for 
the development of knowledge by students and schoolchildren are considered and also provides a certain freedom of 
creativity in resolving assigned educational tasks.
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Стремительное развитие и усовершен-
ствование технологий, связанных с  машин-
ным обучением, нейронными сетями [1],  а  так-
же успехи в области кросс-платформенной  
разработки делают информационные си-
стемы доступными для широкого круга 
пользователей. Повсеместное применение 
различного рода программного обеспече-
ния, приложений и веб-ресурсов приводит 
к изменению не только парадигмы орга-
низации бизнес-систем, но и процесса об-
разования. Создаются и внедряются в про-
цесс обучения различного рода экспертные 

системы [2], выполняющие роль баз знаний 
в отдельной предметной области. Для ре-
шения задач профессиональной ориента-
ции разрабатываются рекомендательные 
системы [3], базирующиеся на моделях 
машинного обучения и способные выпол-
нять контентную (основанную на анализе 
истории пользователя) и коллаборативную 
(основанную на анализе и сопоставлении 
похожих пользователей) фильтрацию. Ис-
пользование информационных систем мо-
ниторинга в образовательной сфере, таких 
как электронные журналы, облачные сер-
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висы для обмена документами, платформы 
для удаленного выполнения тестовых за-
даний, позволяет осуществлять так назы-
ваемое процессное управление обучением 
и за счет прозрачности любых манипуляций 
и формирования цифрового следа делает 
процесс оценивания более объективным. 
Компьютерные технологии [4; 5] оказыва-
ют влияние на способ освоения материала 
учащимися и открывают новые дидакти-
ческие возможности для педагогов. В ана-
литическом докладе Института ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в обра-
зовании говорится о возрастающей роли 
технологий, связанных с искусственным 
интеллектом, в реализации индивидуаль-
ных образовательных стратегий [6], под-
страивания средств и методов организации 
образовательного процесса к потребностям 
и возможностям обучающихся, что повле-
чет за собой трансформацию не только по-
ходов к организации процесса обучения, 
но и его содержательного аспекта.

С учетом актуальности создания средств 
автоматизации образовательного процесса 
может быть сформулирована цель пред-
ставленного в данной работе исследования, 
которая состояла в разработке различных 
вариантов схем трехкомпонентной автома-
тизированной системы обучения и их обо-
сновании с точки зрения дидактических 
преимуществ. 

Материал и методы исследования 
Ссылаясь на общепринятое понятие 

системы как «совокупности элементов, на-
ходящихся в отношениях и связях между 
собой и образующих определенную це-
лостность, единство» [7, с. 513], можно 
выделить ключевые компоненты системы 
автоматизированного обучения (САО): 
обучаемый, преподаватель и компьютер 
[8; 9]. В дальнейшем эти наименования 
будут использоваться в схемах взаимо-
действия. Обучаемый и преподаватель яв-
ляются ключевыми субъектами деятель-
ности в процессе обучения. Компьютер 
(в зависимости от схемы реализации САО) 
будет частично брать на себя функции об-
учаемого или преподавателя, расширяя 
таким образом возможности простого ме-
диатора. Под компьютером здесь понима-
ется не только устройство, используемое 
для обучения, но и отдельные приложения, 
веб-ресурсы и десктопные программы. 
При этом назначение автоматизированных 
систем может быть различным:

- дидактические материалы и конспекты 
учебного материала;

- виртуальные лабораторные практику-
мы и тренажеры;

- демонстрационные эксперименты и  ма-
тематические модели;

- видеозаписи лекционных и практиче-
ских занятий;

- ссылки на научную литературу и элек-
тронные библиотеки;

- тестовые задания с возможностью дис-
танционного выполнения в условиях про-
кторинга; 

- чат для вопросов или виртуальный по-
мощник; 

- средства визуализации достижений и  
прогресса обучения.

Задачи, на решение которых направле-
на разработка САО, могут быть разделены 
на следующие категории:

1) задачи непосредственного управле-
ния учебной деятельностью, которые вклю-
чают в себя процесс регистрации в САО, 
определение роли, выработку регламента 
взаимодействия пользователей с системой, 
подсчет статических данных;

2) задачи, связанные с формой представ-
ления учебного материала, отбором наибо-
лее наглядных способов подачи информа-
ции, адекватных ее содержанию, дифферен-
циацией материала по уровню сложности;

3) задачи по проверке уровня усвоения 
учебного материала и овладения соответ-
ствующим набором компетенций, включа-
ющие в себя тестовые задания, контроль-
ные и самостоятельные работы;

4) задачи по управлению и администри-
рованию самой САО, связанные с разра-
боткой интерфейса, созданием системы об-
ратной связи, проведением периодической 
диагностики. 

Пример структуры и детальное опи-
сание автоматизированного лабораторно-
го практикума как варианта САО авторы 
приводят в работах [8; 10]. Изучение прак-
тики построения САО позволяет сделать 
вывод, что элементы таких систем могут 
взаимодействовать друг с другом посред-
ством каналов двух типов: прямой свя-
зи (ПС) и обратной связи (ОС). На схемах 
САО (рис. 1) важную роль играет направле-
ние действия канала связи, которое зависит 
от типа задачи и от того, кто инициирует 
ее постановку. 

В приведенном варианте взаимодей-
ствия компонентов САО основная часть 
функций, связанных непосредственно с об-
учением, реализуется компьютером и пре-
подавателем. К таким функциям могут быть 
отнесены процессы наполнения системы 
учебными материалами, контроль за выпол-
нением заданий, выстраивание стратегии 
взаимодействия обучаемого с САО на осно-
ве опыта, адаптация ее к индивидуальным 
особенностям ученика. 
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Рис. 1. Вариант схемы САО с указанием направления действия каналов связи

Рис. 2. Схема САО без непосредственного взаимодействия между компьютером и обучаемым

Степень эффективности такой системы 
определяется результатами обучаемых, ко-
торые они демонстрируют во время незави-
симых проверок, а также с учетом обратной 
связи. Организованная по такой схеме САО 
является комбинированной [8]. Каналы ПС 
организованы таким образом, что по ним 
осуществляется одновременно и управле-
ние (регламент работы, ограничения на ис-
пользование системы), и педагогический 
процесс (методические указания, учеб-
ные задачи и материалы). По каналам ОС 
передаются сведения о состоянии компо-
нентов. Со стороны обучаемого это может 
быть удовлетворенность САО, сложности 
и затруднения, связанные как с освоением 
учебного материала, так и с непосредствен-
ным функционалом системы; со стороны 
преподавателя – результаты проверки зна-
ний, оценка качества выполнения заданий 
или реакция на работу компьютера. Анализ 
информации, полученной по каналам ОС, 
позволяет производить изменение спосо-
бов взаимодействия компонентов систе-
мы, подстраивать ее под конкретного об-
учаемого. В работе такого варианта САО 
принимается во внимание субъектность 
учащихся, учитываются их интересы и спо-
собности, что делает процесс обучения бо-
лее индивидуальной историей. Кроме того, 
особенности взаимодействия обучаемого 
с САО требуют от него ответственности 
и самодисциплины. 

Приведенная на рисунке 1 схема САО 
не является единственно возможной, могут 
быть построены ее различные модифика-
ции за счет разрыва прямых связей между 
компонентами. 

Непосредственное нарушение взаимо-
действия между компьютером и обучаемым 
может быть проиллюстрировано с помо-
щью схемы, представленной на рисунке 2.

Такой вариант САО возможен в случае, 
когда преподаватель обращается к компью-
теру как одному из инструментов своей про-
фессиональной деятельности. Например, 
для того чтобы подготовить контрольные 
задания, продемонстрировать материал с по-
мощью презентации или осуществить поиск 
необходимой информации. Реализованная 
по такой схеме система автоматизирует рабо-
ту преподавателя, а процесс обучения и взаи-
модействия между преподавателем и обучае-
мым строится в традиционном формате.

Другой вариант САО возможен при от-
сутствии прямого взаимодействия между 
преподавателем и компьютером. В такой 
модификации функции обучения распреде-
лены между преподавателем и компьюте-
ром таким образом, что обучаемый может 
независимо обращаться как к программ-
ному обеспечению, так и к человеку, осу-
ществляющему образовательный процесс. 
Роль компьютера выполняют не столько 
устройства (ноутбуки, смартфоны, план-
шеты), сколько приложения и веб-ресурсы, 
к которым обращается учащийся. Управле-
ние образовательным процессом, а также 
его возможное корректирование и дополне-
ние остаются прерогативой преподавателя. 
При использовании такой схемы (рис. 3) 
от ученика по-прежнему требуется высокая 
степень мотивации и самоконтроля. 

Еще одна конфигурация САО возникает 
при реализации схемы, в которой нет непо-
средственного взаимодействия обучаемого 
и преподавателя (рис. 4), то есть весь обра-
зовательный процесс строится через неко-
торую виртуальную среду, выполняющую 
роль компьютера. Самый простой вариант 
такой модификации возможен, когда уче-
ник и учитель обмениваются файлами, ис-
пользуя электронную почту или облачные 
хранилища. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2024

224 PEDAGOGICAL SCIENCES (5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.7)

Рис. 3. Схема САО без непосредственного взаимодействия между компьютером и преподавателем

Рис. 4. Схема САО без непосредственного взаимодействия между обучаемым и преподавателем

В более сложном варианте [11] создаёт-
ся целая образовательная платформа, на ко-
торой обучаемый получает учебный мате-
риал, задания, может задать вопросы и от-
слеживать динамику освоения материала, 
а у преподавателя появляется возможность 
более детального мониторинга любого вза-
имодействия ученика с САО. Подобного 
рода платформы часто создаются языковы-
ми образовательными центрами, а также 
учреждениями, осуществляющими дистан-
ционное обучение. 

В подобной схеме организации САО 
на преподавателя возложена функция та-
кой настройки компьютера, при которой 
его диалог с обучаемым оказался бы наибо-
лее продуктивным. Именно поэтому такую 
систему называют [12] диалоговой. Стоит 
также отметить, что ввиду отсутствия не-
посредственного контакта между людьми 
(преподаватель – обучаемый) достаточно тя-
жело выполнять личный контроль за  успева-
емостью, и на учебный результат в  большей 
степени влияет инициативность и  внутрен-
няя мотивация ученика [8; 12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Различные типы САО имеют достаточно 
схожий набор проблемных мест, обсужде-
ние которых является частью современного 
педагогического дискурса. Практика (неко-
торое время существовавшая вынужденно) 
дистанционного взаимодействия педагогов 
и учащихся часто сталкивается с затруд-
нением оценки вовлеченности учащихся 
в образовательный процесс, проблемой мо-
тивации. На это косвенным образом может 
указывать статистика просмотров бесплат-
ных курсов, выложенных в сеть, которая 
демонстрирует снижение количества инте-
ресующихся от темы к теме, а также схо-
жие данные с электронных образователь-
ных платформ. Отсутствие необходимости 
находиться физически на занятии, по всей 

видимости, негативно влияет на мотивацию 
к обучению, правда, с другой стороны, спо-
собствует развитию самодисциплины. 

Еще одной проблемой является слож-
ность идентификации пользователя САО, 
особенно если речь идет о проверке само-
стоятельного выполнения заданий или при-
еме экзамена. К настоящему моменту в ряде 
цифровых образовательных платформ соз-
даны системы прокторинга и верифика-
ции, позволяющие установить личность 
учащегося и не допустить подлога, однако 
в более упрощенных схемах САО пробле-
ма идентификации по-прежнему остается 
нерешенной. 

Отдельного рассмотрения требует во-
прос грамотной коммуникации между чело-
веком (обучаемым, преподавателем) и ма-
шиной (компьютером). Сам процесс взаи-
модействия компонентов САО между собой 
предполагает в определенной степени на-
личие развитых навыков (цифровых компе-
тенций) и у педагогов, и у учеников. Со сто-
роны разработчиков в этом направлении 
предпринимаются попытки создания более 
понятного и простого интерфейса, а также 
применения нейросетевых технологий, де-
лающих процесс работы с информационной 
системой более человекоподобным. При та-
ком подходе компьютер приобретает в неко-
тором роде субъектность, а использование 
его больше походит на процесс общения. 

Примерами успешного применения САО 
могут служить образовательные системы 
при университетах, которые используются 
для работы со студентами заочной формы 
обучения [13]. В частности, в Финансовом 
университете при Правительстве РФ [14] 
создана отдельная платформа «Образова-
тельный кампус», посредством которой вы-
страивается взаимодействие со студентами. 
Такая САО позволяет осуществлять обмен 
информацией, контроль за обучением, сбор 
аналитических данных и имеет большое 
количество инструментов для персонали-
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зации образовательного процесса. Можно 
также отметить положительный опыт ис-
пользования автоматизированного лабора-
торного практикума в учебном процессе ав-
торами статьи, о котором изложено в рабо-
тах [5; 8; 10]. САО широко распространены 
в системе дополнительного образования, 
при реализации, например, программ про-
фессиональной переподготовки или повы-
шения квалификации. Даже если не весь 
образовательный процесс разворачивается 
в таких системах, то отдельные формы вза-
имодействия происходят с помощью авто-
матизированных систем. 

Заключение
Современные информационные техно-

логии, применение которых в сфере обра-
зования становится повсеместным, при гра-
мотном использовании обладают огромным 
дидактическим потенциалом. Использо-
вание САО позволяет осуществлять обра-
зовательный процесс удаленно, не иметь 
привязки к конкретному месту нахождения 
учеников и преподавателей, что имеет су-
щественное значение для создания единого 
образовательного пространства не только 
внутри отдельного государства, но и в меж-
дународном масштабе. Благодаря этому об-
разование становится открытым и доступ-
ным для различных категорий учащихся. 
Кроме того, образовательные информаци-
онные системы открывают дополнительные 
возможности по использованию различных 
форм представления учебных материалов. 
В некоторых областях упрощается про-
цесс контроля знаний, который становится 
более прозрачным, а следовательно, объ-
ективным, и процесс аналитики данных, 
на основе которого производится корректи-
ровка САО в будущем. Различные вариан-
ты систем автоматизированного обучения, 
приведенные в данной работе, могут быть 
эффективными для решения конкретных 
дидактических целей, предоставляя учени-
ку и преподавателю определенную свободу 
творчества в решении поставленных учеб-
ных задач. Несмотря на перераспределение 
части функций между компьютером и пре-
подавателем, важность последнего с появ-
лением САО лишь возрастает, поскольку 
современные системы не способны его пол-
ностью заменить.

Рассмотренные в работе варианты ав-
томатизированных систем обучения могут 
быть полезными разработчикам информа-

ционных систем для образовательной сфе-
ры на этапе проектирования.
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В статье описывается процесс и строится модель применения педагогической технологии визуализации 
в вузе. Актуальность исследования связана с активным внедрением в обучение информационных образова-
тельных ресурсов, в которых существенное место отводится эффективному отображению в них визуальной 
информации. Кроме того, в вузе требуется формировать профессионально значимые компетенции работы 
с визуальной информацией, которые в данном исследовании связываются с информационной деятельностью 
специалиста. В работе обобщены данные по вопросу разработки педагогической технологии визуализации 
и на основе полученных данных описывается процесс применения педагогической технологии визуализа-
ции в вузе. Раскрываются данные, связанные с комплексным отображением визуальной информации вуза 
для каждого уровня реализации педагогической технологии по выбранным направлениям визуализации. На 
основе заявленного состава и структуры педагогической технологии визуализации описывается процесс ре-
ализации педагогической технологии и строится вариативная модель визуализации учебной информации 
вуза. Особенность заявленной модели заключается в вариативном составе и вертикальной структуре пе-
дагогической технологии визуализации вуза. Представленные в данной работе идеи могут использоваться 
в различных областях высшего и среднего профессионального образования, в том числе повышении квали-
фикации и переподготовке специалистов. 
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The article describes the process and builds a model for using pedagogical visualization technology at a university. 
The relevance of the study is associated with the active implementation of information educational resources in teaching, 
in which a significant place is given to the effective display of visual information in them. In addition, the university 
requires the formation of professionally significant competencies for working with visual information, which in this 
study are associated with the information activities of a specialist. The work summarizes data on the development of 
pedagogical visualization technology and, based on the data obtained, describes the process of applying pedagogical 
visualization technology at a university. Data related to the comprehensive display of visual information of a university 
is disclosed for each level of implementation of educational technology in selected areas of visualization. Based on the 
stated composition and structure of pedagogical visualization technology, the process of implementing pedagogical 
technology is described and a variable model for visualizing university educational information is built. The peculiarity 
of the proposed model lies in the variable composition and vertical structure of the university’s pedagogical visualization 
technology. The ideas presented in this work can be used in various areas of higher and secondary vocational education, 
including advanced training and retraining of specialists.
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В настоящее время в образовании значи-
ма разработка педагогических технологий, 
направленных на совершенствование учеб-
ного процесса. В условиях увеличивающей-
ся информационной нагрузки существен-
ную роль приобретают способы и приемы, 
позволяющие наглядно и компактно отобра-
зить детали информации [1]. В данной связи 
особый интерес представляют современные 
образовательные технологии, связанные 
с отображением в них визуальной инфор-
мации. В высшем образовании, кроме того, 
требуется формировать цифровые компе-
тенции [2, 3], связанные с информацион-
ной деятельностью будущего специалиста. 
А это значит, что наряду с формированием 

общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций требуется сформировать 
основы работы со специфической профес-
сионально значимой информацией. 

На современном этапе в обучении ак-
тивно применяются различные средства 
наглядности, реализуемые на базе инфор-
мационно-коммуникативных технологий, – 
это разнообразные схематические кон-
струкции на основе интеллектуальных карт, 
различные техники визуализации отдельно 
взятых областей знания, профессиональ-
ная визуализация и др. В педагогической 
теории и практике детально проработано 
применение принципа наглядности в обу-
чении, использование технологий на основе 
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наглядно-образных и логико-символиче-
ских моделей [4], в высшем образовании 
применяются идеи знаково-контекстного 
обучения [5]. Однако, несмотря на прорабо-
танность вопросов, связанных с отображе-
нием визуальной информации в учебной де-
ятельности, на практике визуализация часто 
сводится к применению отдельных приемов 
отображения информации и не воспринима-
ется комплексно, как целостно реализуемая 
в образовательном процессе вуза.

Все изложенное выше позволило сфор-
мулировать цель исследования: описать про-
цесс и построить модель применения педа-
гогической технологии визуализации в вузе.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования яв-

ляются: теоретические – анализ литерату-
ры, обобщение полученных данных, моде-
лирование процесса обучения в вузе и эм-
пирические – формулировка на их основе 
практических выводов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как автор утверждает выше, техноло-
гия визуализация в обучении в основном 
воспринимается как частное образование 
для отображения определенных компо-
нентов информации и не воспроизводится 
комплексно на протяжении учебного моду-
ля, дисциплины и всего процесса обучения 
в целом. Однако компетенции информаци-
онной деятельности будущего специалиста 
невозможно сформировать в рамках отдель-
ного модуля или даже дисциплины в целом, 
как и многие другие компетенции выпуск-
ника вуза. Например, предпрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции 
формируются, как правило, в рамках блока 
дисциплин, а иногда и в течение всего про-
цесса обучения. Вместе с тем компетенции 
информационной деятельности – более 
широкое понятие. Оно представляет собой 
нечто большее, чем просто применение ин-
формационных технологий для решения 
определенного круга задач. Информацион-
ная деятельность применительно к опреде-
ленной сфере – это умение на основе сфор-
мированных ранее знаний и навыков, а так-
же владения средствами информационных 
технологий осуществить генерирование 
инновационной информации соответству-
ющей требуемым условиям ее применения 
в конкретной области. То есть для успеш-
ного формирования компетенций информа-
ционной деятельности задействуются все 
слагаемые педагогического процесса. 

Далее раскроем, какие слагаемые пе-
дагогического процесса задействованы в  

применении педагогической технологии 
визуализации и каким образом они взаимо-
действуют в учебном процессе вуза. Разра-
ботке и научному обоснованию педагоги-
ческой технологии визуализации посвящен  
ряд  отдельных исследований автора [6, 7].  
В данной статье раскрывается процесс 
применения педагогической технологии 
визуализации на практике на основе изло-
женных ранее идей. Обозначим их вкратце, 
так как на их основе осуществляется даль-
нейшее раскрытие механизмов применения 
педагогической технологии визуализации. 

Педагогическая технология визуализа-
ции базируется:

− на традиционном принципе нагляд-
ности и возможностях отражения инфор-
мации современными образовательными 
ресурсами вуза;

− носит системный характер и опира-
ется на инновационные способы (учебные 
и профессионально значимые) предъявле-
ния информации в учебной деятельности;

− осуществляется на основе педагоги-
ческих условий, учитывающих поэтапность 
формирования опыта деятельности, и при-
меняется комплексно в течение всего про-
цесса обучения вуза. 

Педагогическая технология визуализа-
ции детализируется в соответствии с уров-
невой структурой содержания образования 
и применяемых средств обучения (учебное 
занятие, учебный предмет, процесс обу-
чения) и раскрывается на каждом уровне 
посредством фиксированных направлений 
визуализации (функциональное, морфоло-
гическое, информационное) [6, 7]. В по-
следующем изложении раскроем заявлен-
ный состав и структуру педагогической 
технологии и охарактеризуем последова-
тельность ее применения в учебном про-
цессе вуза. 

На уровне всего процесса обучения 
педагогическая технология способствует 
переходу от изложения учебной информа-
ции в призме научного знания к основам 
ее применения в выбранной сфере деятель-
ности и раскрывается посредством следую-
щих направлений визуализации, в которых 
функциональное отвечает за форму обуче-
ния, морфологическое определяет место 
в  структуре обучения, а информационное 
соответствует направлению деятельности. 
На  уровне учебного предмета педагогиче-
ская технология визуализации способству-
ет уточнению содержательных параметров 
обучения и отражает взаимосвязь: формы, 
методов и средств обучения. На уровне 
учебного занятия педагогическая техноло-
гия визуализации способствует уточнению 
процессуальных параметров и определяет 
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набор способов и приемов преобразования 
информации к визуальному виду.

Раскроем подробнее применение пе-
дагогической технологии визуализации в  
учебном процессе вуза. Начнем раскрытие 
с уровня процесса обучения. На упомяну-
том уровне педагогическая технология ви-
зуализации представляется тремя обозна-
ченными выше направлениями, в которых 
функциональное отвечает за выбор формы 
обучения, морфологическое уточняет ме-
сто в структуре обучения, информационное 
определяет сферу подготовки обучающегося. 

Форма обучения (очная, заочная, дис-
танционная) – функциональное направле-
ние, определяется различным стартовым 
опытом обучающихся. Так, студенты очно-
го обучения владеют в достаточной мере 
знаниями в определенной области, однако 
у них отсутствует опыт профессиональной 
деятельности, поэтому визуализация наря-
ду с получением нового знания должна фор-
мировать профессионально значимый опыт 
деятельности [8]. Студенты заочной формы 
обучения имеют опыт деятельности, однако 
он достаточно разнообразен, может как со-
ответствовать выбранной сфере, так и нет, 
поэтому визуализация должна на контекст-
ной основе осуществлять подачу информа-
ции в сторону зоны ближайшего развития, 
корректируя имеющийся опыт и заклады-
вая основы отсутствующего теоретическо-
го знания. Дистанционная форма обучения 
характеризуется различными сочетаниями 
имеющегося знания и опыта деятельности, 
поэтому визуализация должна наиболее 
полно осуществлять различные траектории 
обучения [9], с целью формирования недо-
стающего теоретического знания и коррек-
тировки имеющегося опыта деятельности.

Модуль учебных дисциплин – морфоло-
гическое направление, а также направление 
учебной деятельности – информационное 
определяют степень формирования теоре-
тического знания и опыта деятельности, 
характеризуются постепенным переходом 
от научного стиля познания к профессио-
нально-ориентированному. В зависимости 
от принадлежности дисциплины к учеб-
ному модулю (общеразвивающий, обще-
профессиональный, профессиональный) 
и направления деятельности (гуманитар-
ное, техническое, естественнонаучное) осу-
ществляется разнообразная подача инфор-
мации. Так, для обучающихся в гуманитар-
ной сфере информация должна отбираться 
с учетом качества ее отображения, с упором 
на наглядно-образные модели. Для техниче-
ской сферы информация отбирается на ос-
нове выделения главных и отсечения мало-
значимых деталей на основе логико-симво-

лических моделей. Естественнонаучное на-
правление характеризуется специфическим 
отражением деталей информации: так, на-
пример, физико-математическое – наличи-
ем символических конструкций (формулы); 
биология и зоология отражается наглядны-
ми материалами (образными); химическая 
отрасль – смешанными видами информа-
ции (символические и образные) и др. Да-
лее рассмотрим зависимость выбора мо-
дуля учебных дисциплин и визуализации. 
Например, для обучающихся в гуманитар-
ной сфере дисциплину физика (модуля ма-
тематический и естественнонаучный цикл), 
для лучшего усвоения деталей информации 
предпочтительно раскрывать на основе 
обращения к опыту реальной жизненной 
ситуации, поясняя и раскрывая детали ин-
формации, опираясь на наглядно-образные 
модели. В то же время предмет философия 
(гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл) студентам технических специ-
альностей предлагается излагать на основе 
некоей шкалы, сопоставляя возникновение 
тех или иных мировоззрений с сопутствую-
щим развитием техники и технологий.

Далее раскроем уровень учебного пред-
мета. На упомянутом уровне визуализация 
представляется направлениями, в которых 
функциональное отвечает за форму органи-
зации обучения, морфологическое уточняет 
отбор методов обучения, информационное 
определяет средства, применяемые для ото-
бражения информации.

Начнем изложение с выбора форм ор-
ганизации обучения (лекция, семинар, кон-
троль) – функциональное направление, в ко-
торых визуализация может служить как спо-
собом активизации процесса познания, так 
и опорой в осуществлении практической де-
ятельности. Контроль вместе с тем способ-
ствует организации обратной связи и коррек-
тировки выбранной траектории обучения. 
Методы организации обучения (репродук-
тивные, продуктивные, исследовательские) – 
морфологическое направление, способству-
ет формированию специфического опыта де-
ятельности. В группе репродуктивных мето-
дов обучения визуализация должна помочь 
восприятию и систематизации информации, 
так как характерной особенностью данных 
методов является наличие массива слабо-
структурированной информации. В группе 
продуктивных методов обучения визуализа-
ция должна способствовать формированию 
опыта обобщения и критического анализа 
информации, так как методы данной группы 
характеризуются наличием проблемной си-
туации. Группа исследовательских методов 
обучения характеризуется разнообразным 
применением визуализации, так как для ме-
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тодов данной группы свойственно получе-
ние определенного результата и последую-
щего его предъявления. 

И, наконец, раскроем уровень учебного 
занятия. На упомянутом уровне визуализа-
ция представляется следующими направле-
ниями, в которых функциональное отвечает 
за роль визуализации в обучении, морфо-
логическое определяет характер связей ин-
формации, а информационное описывает 
приемы преобразования информации к ви-
зуальному виду.

Начнем изложение с выбора роли визу-
ализации в обучении (актуализация, пред-
ставление новой информации, подведение 
итогов) – функциональное направление, 
в которых визуализация способствует либо 
активизации процесса познания, либо ос-
воению или применению на практике по-
лученных новых знаний, либо их система-
тизации и обобщению путем встраивания 
в субъективную картину мира. Характер 
связей информации (хронологические, ло-
гико-смысловые, профессионально-кон-
текстные) – морфологического направления 
описывает способы построения информа-
ции, и в зависимости от выбранных связей 

визуализация способствует определенному 
порядку изложения информации. Отбор ве-
дущих приемов преобразования информа-
ции к визуальному виду (систематизация, 
генерализация, перекодирование) [10] – ин-
формационное направление, описывает по-
рядок преобразования информации к визу-
альному виду. На основе представленных 
приемов осуществляется преобразование 
и кодирование информации в определен-
ную наглядную форму. 

В данной связи следует отметить, что  
приемы преобразования к визуальному 
виду не исчерпываются тремя вышеприве-
денными направлениями. Отбор приемов 
визуализации зависит от многих факторов, 
в том числе какие цели обучения достига-
ются на каждом конкретном занятии, если 
это общеобразовательные цели, то визуа-
лизация может осуществляться по предло-
женному алгоритму, если же достигаются 
узкоспециализированные цели (профессио-
нальные) [11], то в визуализации возможно 
применение инновационных специфиче-
ских приемов, которые не учитывает дан-
ный алгоритм, и, таким образом, они могут 
видоизменяться. 

Вариативная модель педагогической технологии визуализации вуза
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На рисунке представлена вариатив-
ная модель визуализации учебной инфор-
мации вуза, данная модель схематически 
отображает комплексное применение пе-
дагогической технологии визуализации 
в учебном процессе вуза. Особенностью 
данной модели является не жесткая, а гиб-
кая структура, которая в зависимости от тех 
или иных условий реализации может пре-
терпевать значительную трансформацию, 
в том числе в плане изменения состава 
и структуры отдельных ее компонентов. 
Однако для успешного применения педаго-
гической технологии визуализации в вузе 
и формирования компетенций информаци-
онной деятельности модель должна иметь 
уровни реализации и раскрываться опре-
деленным набором условий реализации. 
Уровневая структура педагогической тех-
нологии визуализации позволяет комплек-
сно подходить к процессу отображения 
информации и определять, каким набором 
характеристик должна обладать визуаль-
ная информация в зависимости от ее ме-
ста и роли в учебной деятельности. Состав 
компонентов педагогической технологии 
визуализации отвечает за системный ха-
рактер отображения визуальной информа-
ции на каждом уровне ее реализации. 

Данная модель отражает процесс при-
менения педагогической технологии визу-
ализации в вузе, в которой в зависимости 
от выбранных компонентов реализуется 
через определенный набор описаний визуа-
лизации. Однако модель также отражает си-
стемный характер визуализации, в которой 
элементы заданной системы взаимосвязаны 
и являются единым целым и в то же время 
подчинены вышестоящим уровням. Вариа-
тивная модель педагогической технологии 
визуализации вуза позволяет комплексно 
подходить к вопросам формирования ком-
петенций выпускника вуза, в том числе ста-
новлению опыта информационной деятель-
ности, умению применять его для решения 
профессиональных задач. 

Заключение
На основе анализа и обобщения ин-

формации по вопросам отображения визу-

альной информации вуза в исследовании 
описан комплексный процесс применения 
педагогической технологии визуализации 
вуза и построена ее вариативная модель. 
Особенностью данной модели является ва-
риативный состав заявленных компонен-
тов модели и вертикально ориентирован-
ная структура педагогической технологии 
визуализации вуза. В статье приведены 
примеры применения вариативной модели 
педагогической технологии визуализации 
в вузе и показана их взаимосвязь для каж-
дого этапа реализации. 
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Цель представленной работы – аналитический обзор научной литературы по теме исследования, 

для определения значимости проектной деятельности в формировании универсальных учебных регулятив-
ных действий обучающихся на начальной ступени образования. В процессе научного исследования автора-
ми использовался теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, для рассмотрения 
понятия деятельность было проанализировано 11 источников, для понятия учебная деятельность – 10 источ-
ников, для понятия проектная деятельность – 4 источника. Также после аналитического обзора использовал-
ся метод обобщения и систематизации полученных данных для определения ключевых понятий исследова-
ния. Эти методы позволили сформулировать теоретические основы, касающиеся разрабатываемого вопроса. 
Результатом исследования стало обоснование того, что структурные компоненты учебной и проектной дея-
тельности имеют тождественное строение, что помогло сделать вывод о том, что внедрение проектной де-
ятельности в образовательный процесс является эффективным методом для формирования универсальных 
учебных регулятивных действий младших школьников. Так как именно в проектной деятельности младшие 
школьники получают знания и умения, помогающие им владеть умениями самоорганизации и самоконтро-
ля. Важность изучения вопроса формирования универсальных учебных регулятивных действий обусловле-
на тем, что главной целью образования является воспитание самостоятельной личности.

Ключевые слова: деятельность, учебная деятельность, проектная деятельность, универсальные учебные 
регулятивные действия
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The goal is an analytical review of scientific literature on the research topic to determine the significance of 

project activities in the formation of universal educational regulatory actions for students at the primary stage of 
education. In the process of scientific research, the authors used a theoretical analysis of scientific literature on the 
research problem; to consider the concept of activity, 11 sources were analyzed, for the concept of educational 
activity – 10 sources, for the concept of project activity – 4 sources. Also, after the analytical review, the method of 
generalization and systematization of the data obtained was used to determine the key concepts of the study. These 
methods made it possible to formulate theoretical foundations related to the issue being developed. The result of 
the study was the substantiation that the structural components of educational and project detail have an identical 
structure, which led to the conclusion that the introduction of project activities into the educational process is an 
effective method for the formation of universal educational regulatory actions of junior schoolchildren. Since it 
is in project activities that junior schoolchildren acquire knowledge and skills that help them master the skills of 
self-organization and self-control. The importance of studying the issue of the formation of universal educational 
regulatory actions is due to the fact that the main goal of education is the education of an independent personality.

Keywords: activity, educational activity, project activity, universal educational regulatory actions

The study was carried out within the framework of a grant for conducting research work in priority areas 
of scientific activity of partner universities in network interaction (Bashkir State Pedagogical University 
named after M. Akmulla and Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevyev) on the 
topic “Substantive and technological foundations formation of regulatory universal educational actions of 
junior schoolchildren in project activities”.

В наше время эффективное овладение 
учебными знаниями и навыками является 
неотъемлемым аспектом образовательного 
процесса, поэтому актуальность исследова-

ния в области универсальных учебных ре-
гулятивных действий в структуре проект-
ной деятельности неоспорима. Данное ис-
следование направлено на анализ взаимос-
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вязи универсальных учебных регулятивных 
действий и структурных компонентов учеб-
ной и проектной деятельности. Для под-
тверждения актуальности исследования ав-
торами были проанализированы труды 
в аспекте определения сущности и струк-
турных компонентов таких понятий, как де-
ятельность (Л.С. Выготский [1], А.В. Ху-
торской [2], И.А. Зимняя [3], В.В. Давыдов 
[4], С.Л. Рубинштейн [5], А.Н. Леонтьев [6], 
В.Д. Шадриков [7], Г.И. Щукина [8], Г.П. 
Щедровицкий [9], Б.Г. Ананьев [10] др.), 
учебная деятельность (Я.А. Коменский 
[11], И.Г. Песталоцци [12], К.Д. Ушинский 
[13], С.Т. Шацкий [14], П.П. Блонский [15], 
Л.С. Выготский [1], А.С. Макаренко [16], 
Д.Б. Эльконин [17]) и проектная деятель-
ность (Н.Е. Веракса [18], П.Ф. Каптерев [19], 
Н.В. Матяш [20], К.Н. Поливанова [21]). 

Цель исследования – аналитический 
обзор научной литературы по теме ис-
следования, для определения значимости 
проектной деятельности в формировании 
универсальных учебных регулятивных дей-
ствий, обучающихся на начальной ступе-
ни образования.

Материалы и методы исследования
В процессе научного исследования ав-

торы применили различные методы, вклю-
чая теоретический анализ научной литера-
туры по проблеме исследования, а также 
обобщение и систематизацию полученных 
данных. Эти методы позволили сформули-
ровать теоретические основы, касающиеся 
разрабатываемого вопроса.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современном мире роль деятельности 
в формировании личности достаточно под-
робно представлена в трудах философов, 
психологов и педагогов (В.В. Давыдов, 
Л.С. Выготский [1], И.А. Зимняя [3], А.Н. Ле-
онтьев [6], Б.Г. Ананьев [10], С.Л. Рубин-
штейн [5], А.В. Хуторской [2], В.Д. Шадри-
ков [7], Г.П. Щедровицкий [9] и др.). 

Деятельность определяется как «…ак-
тивность человека, проявляющаяся в про-
цессе его взаимодействия с окружающим 
миром, результат которого представляется 
в решении жизненно важных целей, для до-
стижения осознанно поставленных задач, 
приводящих к поставленному результа-
ту» (А.Н. Леонтьев) [6, с. 67]; «…активное 
взаимодействие личности, выступающей 
в данном процессе как субъект окружаю-
щей действительности, целенаправленно 
воздействующий на объект и достигающий 
таким образом собственно поставленные 
цели и задачи» (В.В. Давыдов) [4, с. 54]; 

А.Н. Леонтьев и его ученики, исследуя кон-
кретную структуру деятельности человека, 
определили ее компоненты, выделяя две 
группы, представленные 1) потребностя-
ми – мотивами – целями; 2) действиями – 
операциями – условиями [6, с. 76]. 

Таким образом, деятельность представ-
ляет собой активность человека, направлен-
ную на взаимодействие с внешней средой 
с целью удовлетворения потребностей, до-
стижения поставленных задач и имеющую 
определенную структуру. 

В современной науке отмечается тесная 
взаимосвязь между деятельностью и учеб-
ной деятельностью на основе их об-
щей структуры и направленности. Учебная 
деятельность, в свою очередь, является под-
категорией общей деятельности и обладает 
особыми аспектами, связанными с усвоени-
ем знаний, умений и опыта деятельности 
и с развитием универсальных учебных дей-
ствий, в том числе регулятивных. Много-
гранность учебной деятельности привлека-
ла значительное внимание в отечественной 
науке, включая труды выдающихся педаго-
гов и психологов, таких как Б.Г. Ананьев 
[10], И.А. Зимняя [3], Л.С. Выготский [1], 
В.Д. Шадриков [7], C.Л. Рубинштейн [5], 
В.В. Давыдов [4], Д.Б. Эльконин [17], 
Е.В. Репкин [22], Г.И. Щукина [8] и др. 

Учебная деятельность определяется 
как «…особая форма активности ученика, 
направленная на самопреобразование, и в ка-
честве субъекта учения становится той са-
мой непосредственной основой для его 
развития» (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) 
[17, с. 96]; «…форма активности субъекта 
по овладению обобщенными способами 
учебных действий и саморазвитию в про-
цессе решения учебных задач, целенаправ-
ленно поставленных преподавателем, на  
основе внешнего контроля и оценки, пере-
ходящих в самоконтроль и самооценку»  
(И.А. Зимняя) [3, с. 65]; «…это деятель-
ность, определяющаяся содержанием для  
овладения обобщенными способами дей-
ствий, побуждающая мотивами, направлен-
ными на приобретение обобщенных спосо-
бов действий» (Д.Б. Эльконин) [17, с. 44].

Таким образом, учебная деятельность 
представляет собой активную деятельность 
ученика, направленную на его развитие, 
и включает в себя приобретенные обобщен-
ные действия, саморазвитие, умения решать 
учебные задачи, умения внешнего контроля, 
переходящие в самоконтроль и самооценку, 
с акцентом на мотивирование приобретения 
обобщенных способов действий.

Многие ученые, проводя разноаспект-
ное исследование учебной деятельности, 
выявили ее разнообразные структурные 
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элементы. Так, по мнению В.В. Давыдова, 
учебная деятельность состоит из следую-
щих структурных компонентов: потребно-
сти, мотивы, задачи, действия и операции 
[4, с. 121]. Е.В. Репкин и Е.А. Заика опреде-
ляют несколько иные структурные компо-
ненты учебной деятельности, добавляя 
учебные действия, действия оценки и кон-
троля [22, с. 56]. В исследовании авторы 
рассматривают учебную деятельность с  
позиции концепции В.В. Репкина, кото-
рая далее нашла свое отражение в трудах 
И.А. Зимней. Результаты исследования вы-
шеизложенного материала позволяют кон-
статировать, что учебная деятельность яв-
ляется активностью личности, структура 
которой обеспечивает ее целостность и од-
новременно отражает ее многофункцио-
нальный характер, представляя собой само-
стоятельный вид и имеет следующие струк-
турные компоненты: мотив, цели, учебные 
действия, контроль, оценка [23, 24].

Знание и понимание структуры учеб-
ной деятельности младшими школьника-
ми позволяет им эффективно выстраивать 
свои действия для ее организации. Говоря 
об учебной деятельности как о сложном 
многоплановом процессе, стоит обратить 
внимание, на то, как младший школьник 
ставит цели для достижения результата, 
планирует, оценивает свои действия, все 
это находит отражение в универсальных 
учебных регулятивных действиях. Поэтому 
остановимся более конкретно на анализе 
каждого структурного компонента указан-
ной деятельности для полной ее характе-
ристики в аспекте универсальных учебных 
регулятивных действий [25].

Мотив является источником деятель-
ности и выполняет функцию побуждения и 
смыслообразования, а универсальные учеб-
ные регулятивные действия могут влиять 
на мотив выполнения учебных задач. Клю-
чевую роль играет умение планировать 
свою учебную деятельность и контролиро-
вать ее ход, что может способствовать фор-
мированию внутренней мотивации учаще-
гося за счет достижения целей и контроля 
в учебной деятельности.

Четко определенная цель является ос-
новой, которая представлена системой дей-
ствий, из которых состоит деятельность. 
Универсальные учебные регулятивные дей-
ствия помогают учащемуся сформулировать 
и понять свои цели в соответствии с усло-
виями задачи. Важным является умение 
выстраивать план действий и оценивать их 
для определения конкретных шагов, необхо-
димых для достижения поставленных целей.

Реализация мотивов и целей учебной 
деятельности осуществляется в процессе 

выполнения учеником системы учебных 
действий. После ориентировочной основы 
деятельности определяются способы вы-
полнения учебного задания, направленного 
на осуществление действий. Для достиже-
ния результата – универсальные учебные 
регулятивные действия включают в себя 
конкретные операции, которые учащийся 
использует для регуляции своей учебной 
деятельности (умение выстраивать план де-
ятельности, планировать время, контроли-
ровать выполнение задач и оценивать про-
межуточные результаты).

Неотъемлемым условием выполнения 
учебных действий является наличие дей-
ствий контроля. Выполнение данных дей-
ствий предполагает анализ хода выполне-
ния составляющих операций, своевремен-
ном обнаружении ошибок и неудач в их вы-
полнении, а также внесение необходимых 
коррективов. Универсальные учебные ре-
гулятивные действия помогают учащемуся 
эффективно контролировать свой учебный 
процесс и оценивать полученные резуль-
таты (умение сравнивать результат с об-
разцом и контролировать действия по вы-
полнению задач, корректировать их в слу-
чае необходимости).

Оценка выполняет функцию подведе-
ния итогов совершенной деятельности и  
определение того, насколько верно/неверно 
они выполнены. Универсальные учебные 
регулятивные действия обеспечивают воз-
можность оценивать свои собственные до-
стижения учебной деятельности (умение 
анализировать свои успехи и неудачи, выяв-
лять причины успеха или неуспеха, а также 
определять, какие учебные действия эффек-
тивны, а какие нуждаются в улучшении).

Таким образом, учебная деятельность 
становится той областью, где формируют-
ся ниверсальные учебные регулятивные 
действия, включающие в себя такие уме-
ния, как самоорганизация и самоконтроль, 
включающие в себя следующие операции: 
анализ, планирование, контроль и коррек-
ция своей деятельности.

Усвоенные знания, умения и опыт дея-
тельности в процессе учебной деятельно-
сти имеют практическое применение в  
учебной среде. Именно внедрение проект-
ной деятельности в образовательный про-
цесс будет способствовать применению по-
лученных знаний, умений и опыта деятель-
ности в практических ситуациях. Н.В. Ма-
тяш понятие «проектная деятельность» 
определяет как учебно-познавательную ак-
тивность школьников цель которой – созда-
ние проектов, заключается в ее мотивиро-
ванном достижении и является средством 
развития личности. Говоря о структуре про-
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ектной деятельности, авторы учитывали 
мнения ученых (Н.В. Матяш [22, с. 44], 
С.Т. Шацкий [14], П.П. Блонский [15], К.Н. 
Поливанова [14] и др.). Отметим, что в ос-
нове их исследований лежит классическое 
понимание структуры деятельности, пред-
ложенное А.Н. Леонтьевым. В свою оче-
редь, Н.А. Масюкова выделяет следующие 
этапы: диагностика, формирование ценно-
стей и целей преобразования действитель-
ности, создание образа результата, поэтап-
ное планирование действий, обмен, согла-
сование и коррекция действий в ходе ком-
муникации, экспертиза результатов [19]. 
И.А. Колесникова и К.Н. Поливанова опре-
деляют: предпроектный этап, этап реализа-
ции проекта, рефлексивный этап, послепро-
ектный этап [23]. Сравнивая структурные 
компоненты учебной деятельности и этапы 
проектной деятельности, можно сделать 
вывод о том, что существует схожая органи-
зация структуры действий. Начальный этап 
указанных деятельностей предполагает 
определение целей и разработку плана 
для их достижения. Следующий этап тре-
бует поиска и анализа информации для до-
стижения целей, а также реализацию задач 
согласно установленному плану. И заклю-
чительный этап предполагает оценку вы-
полненной работы и коррекцию плана дей-
ствий, если это требуется. Соответственно, 
можно сделать вывод о том, что структура 
проектной деятельности представлена в  
обобщенном виде и  определена через ее 
этапы. В исследовании авторы придержи-
ваются мнения Н.В. Матяш и Л.В. Хохловой, 
которые выделяют следующие этапы: иссле-
довательский, технологический, заключи-
тельный [20, с. 54].

Остановимся более подробно на ана-
лизе каждого этапа указанной деятельно-
сти для полной ее характеристики в аспек-
те универсальных учебных регулятивных 
действий. 

Исследовательский этап предполагает 
определение целей и задач для достиже-
ния результата, разработку плана действий 
и распределение ресурсов. Все это харак-
теризуется такими мыслительными опера-
циями, как анализ, сравнение, сопоставле-
ние, классификация, обобщение. Ключевую 
роль играют универсальные учебные регу-
лятивные действия, обеспечивающие уме-
ние выстраивать последовательность шагов 
для достижения целей, оценивать и контро-
лировать ход выполнения задачи, а также 
корректировать действия на основе полу-
ченного опыта.

Технологический этап предполагает 
анализ решений и выполнение разработан-
ного плана, а также его коррекцию. Ключе-

вую роль играют универсальные учебные 
регулятивные действия, обеспечивающие 
умение устанавливать причины успеха/
неудач деятельности, корректировка соб-
ственных действий в случае недостижения 
выстроенного плана.

Заключительный этап предполагает 
оценку проделанной работы, проверку по-
лученных результатов, сравнение с постав-
ленными целями и задачами. Ключевую 
роль играют универсальные учебные регу-
лятивные действия, обеспечивающие уме-
ние планировать действия и выстраивать их 
для представления полученного результата.

Таким образом, проектная деятельность 
предоставляет возможность младшим 
школьникам применять полученные уме-
ния, знания и опыт деятельности в практи-
ческом применении, что способствует более 
глубокому формированию универсальных 
учебных регулятивных действий. 

Результаты анализа структурных компо-
нентов учебной и проектной деятельности 
позволяют сделать следующие выводы: во-
первых, активное участие в указанных дея-
тельностях помогает младшим школьникам 
не просто получать теоретические знания, 
а применять их на практике; во-вторых, уча-
стие в учебной и проектной деятельности 
предполагает постановку целей, разработ-
ку плана действий и их контроля, позволяя 
тем самым развивать учебную мотивацию 
и организацию самостоятельной работы, 
постановку цели, которую необходимо до-
стичь, все это способствует формированию 
самоорганизации; в-третьих, в процессе 
проектной и учебной деятельности млад-
ший школьник анализирует свои действия, 
полученные результаты, учится выявлять 
ошибки и корректировать действия для ис-
правления ошибок, что способствует фор-
мированию самоконтроля. Таким образом, 
учебная и проектная деятельность явля-
ются эффективными средствами формиро-
вания универсальных учебных регулятив-
ных действий младших школьников, так 
как они дополняют друг друга и усиливают 
влияние на формирование самоорганиза-
ции и самоконтроля, что, в свою очередь, 
представлено универсальными учебными 
регулятивными действиями. Наличие сфор-
мированных компонентов структуры учеб-
ной деятельности подчеркивает большое 
значение проектной деятельности в форми-
ровании личности, поскольку в проектной 
деятельности структурные компоненты 
формируются систематически и целена-
правленно. Такой подход дает возможность 
для развития школьника, усвоения знаний, 
умений, навыков и формирования ключе-
вых компетенций.
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Заключение
Итак, представленный материал под-

тверждает, что действия и операции вза-
имосвязаны и содержатся в структурных 
компонентах любой деятельности, способ-
ствуют достижению цели, и именно универ-
сальные учебные регулятивные действия 
обеспечивают собой «инструмент», позво-
ляющий эффективно организовать как учеб-
ную, так и проектную деятельность. Ин-
теграция проектной деятельности с целью 
формирования универсальных учебных 
регулятивных действий обучающихся ос-
нована на принципах активного обучения, 
способствующих более глубокому и деталь-
ному усвоению учебного материала. Заме-
тим, что участие в проектной деятельности 
позволяет не только приобретать теорети-
ческие знания, но и применять их на прак-
тике, что способствует лучшему усвоению 
и применению полученных знаний. С точ-
ки зрения развития универсальных учеб-
ных регулятивных действий обучающихся 
на начальном этапе образования указанная 
выше деятельность предоставляет возмож-
ность самостоятельно управлять своим 
обучением, принимать решения и оцени-
вать полученный результат. Для более эф-
фективной организации работы младших 
школьников в условиях современного об-
разования авторы предполагают, что может 
быть актуально и ново применение специ-
ально организованной проектной деятель-
ности для конкретного возраста. Это может 
быть представлено с помощью комплекс-
ной разработки с применением различных 
интерактивных задач и игр, способствую-
щих формированию у обучающихся уме-
ний планирования, организации собствен-
ной деятельности, контроля и оценки своих 
действий, что непосредственно является 
универсальными учебными регулятивными 
действиями. 
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ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СООТВЕТСТВИИ С ВЫЗОВАМИ СОВРЕМЕННОСТИ
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ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail: osisi@yandex.ru 

В статье рассматривается важная и актуальная проблема модернизации образования в соответствии 
с вызовами современности. Проведен анализ требований к образовательным результатам посредством 
классификации разных видов компетенций: soft skills, hard skills, компетенций, сформулированных в Фе-
деральных государственных образовательных стандартах высшего и среднего профессионального образо-
вания, профессиональных стандартах, а также навыков XXI в. Введено понятие преобразующего интеллек-
та, формирование которого является актуальным в рамках образования в интересах устойчивого развития. 
Обоснован потенциал проектной деятельности, который, в силу ее интегративной сущности, позволяет 
формировать интеллектуальные способности обучающихся. В результате аналитической работы выясни-
лось, что различные виды жизнедеятельности человека, в том числе и в профессиональной сфере, требуют 
сформированности разных компетенций. Для социальной сферы преимущественно используются soft skills 
и универсальные навыки в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов, такие как вербальная коммуникация; выявление, определение и решение проблем; умение 
управлять временем и стрессом; способность к работе в команде; цифровые навыки и др. Для профессио-
нальной деятельности важными являются hard skills, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции. Особую важность на современном этапе играют способности, которые принято называть навыками 
XXI в. (критичность, креативность, коммуникация и коллаборация), или «4К», которые расширяются допол-
нительно через перечень возможностей интеллектуальной деятельности (системное мышление, логическое, 
аналитическое мышление, проектное мышление). 

Ключевые слова: результаты образования, навыки XXI века, преобразующий интеллект в интересах 
образования устойчивого развития

EDUCATIONAL GOALS AND OUTCOMES IN ACCORDANCE  
WITH CONTEMPORARY CHALLENGES

Osipova S.I., Gafurova N.V., Kublitskaya Yu.G., Shubkina O.Yu., Zaytsev S.V.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: osisi@yandex.ru

The paper considers the important and relevant issue of education modernization with contemporary 
challenges. The analysis of the educational outcomes is carried out by means of classification of diverse 
competence categories: soft and hard skills, competencies of the Federal State Educational Standards of the 
Higher and Secondary Vocational Education, Professional Standards and also 21st century skills. The concept 
of transformative intelligence has been introduced; the formation of which is relevant for the sustainable 
development education. The potential of project work has been substantiated; which provides the formation 
of the intellectual abilities of the students because of the integrative nature of the project activity. As a result 
of the analytical work it was found that various forms of human activities, including professional life require 
different formed competencies. For a social sphere the main competencies are soft skills and transferable skills 
in accordance with Federal State Educational Standards: verbal communication; problem identification and 
solving; time and stress management; teamwork; digital skills and others. For the professional sphere the 
important competencies are hard skills, general professional and professional competencies. The most essential 
competencies nowadays are the 21st century skills (critical thinking, creative thinking, communicating, and 
collaborating) called 4C’s which are augmented by the competencies of the intellectual activity: analytical 
thinking; logical thinking; system thinking; project thinking.

Keywords: educational outcomes, 21st century skills, transformative intelligence for sustainable development education

Проблема перехода к устойчивому раз-
витию цивилизации в современных услови-
ях существования общества связана с фор-
мированием нового человека: с другим мен-
талитетом, другим характером отношения 
к окружающему миру, другим интеллектом. 
Формирование такого человека возмож-
но осуществить в системе образования, 
как самом массовом социальном институте, 
в условиях учета тех требований, которые 
предъявляются к специалисту будущего 
на общесоциальном, мировом уровне в спе-

циально организованных условиях реализа-
ции учебной деятельности. 

Целью исследования является определе-
ние ориентиров образования, учет и дости-
жение которых актуальны для специалиста 
будущего и устойчивого развития цивилиза-
ции. В качестве сопроводительного позитив-
ного эффекта в рамках исследовательской ра-
боты ожидается выявление условий и видов 
деятельности обучающегося по достижению 
целей образования для устойчивого развития 
и определение принципиально нового каче-
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ства человека будущего как внутреннего об-
разовательного продукта личности.

Материалы и методы исследования
При определении целей и результатов 

современного образования можно выде-
лить несколько подходов. В первую очередь 
они должны носить деятельностный ха-
рактер и быть в достаточной мере универ-
сальными, связанными с личностными ка-
чествами обучающихся. Таким требовани-
ям удовлетворяют так называемые гибкие 
или надпрофессиональные навыки – soft 
skills, которые определяются как комплекс 
умений общего характера [1, с. 48, 72–75]. 
Одно из определений предоставляет их 
как  «желательные качества для определе-
ния форм занятости, которые включают 
здравый смысл, умение обучаться и по-
зитивное гибкое отношение» [2, с. 8]. Soft 
skills не связаны с конкретной предметной 
областью. К наиболее часто упоминаемым 
относятся: 

− вербальная коммуникация (в том чис-
ле умение слушать);

− выявление, определение и решение 
проблем; 

− умение управлять временем и стрессом;
− способность к работе в команде;
− организованность;
− умение непрерывно самостоятельно 

учиться; 
− цифровые навыки.
Другой вид навыков представляют со-

бой hard skills, необходимые для конкретной 
профессиональной работы. Здесь следу-
ет заметить, что набор навыков, входящих 
в hard skills, зависит от требований произ-
водства, они указываются в должностных 
инструкциях, подтверждаются дипломами. 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты по разным направле-
ниям подготовки выделяют универсальные 
компетенции, относящиеся к категориям 
интеллектуального развития (системное 
и критическое мышление), разработка 
и реализация проектов, командная работа 
и лидерство, коммуникация, межкультур-
ное взаимодействие, самоорганизация и са-
моразвитие, безопасность жизнедеятельно-
сти, инклюзивная компетентность, эконо-
мическая культура, в том числе финансовая 
грамотность, гражданская позиция.

Сравнение soft skills и универсальных 
компетенций для ВО позволяет отметить 
в них различие и общие характеристики. 
В частности, общими являются навыки к  
осуществлению коммуникации, к способ-
ности работать в команде, самоорганиза-
ция и саморазвитие. В то же время ФГОС 
ВО определяет более высокие требования 

к интеллектуальному развитию, к проектной 
деятельности, что, несомненно, необходимо 
для успешной работы на предприятии [3].

При определении целей и результатов 
современного образования исследователи 
указывают необходимость формирования 
навыков XXI в. [4, с. 10]. О них упомина-
ется во ФГОС ВО как об универсальных 
компетенциях, сформированность которых 
представляется как результаты обучения. 
В докладе «Новый взгляд на образование», 
озвученном на Всемирном экономическом 
форуме [5, с. 4], названы часто встречаю-
щиеся способности специалиста будущего, 
такие как критическое мышление, креатив-
ность, коммуникация, кооперация. Интерес-
ная информация относительно формирова-
ния навыков XXI в. в зарубежных странах 
приводится в Аналитическом обзоре в рам-
ках проекта подготовки международного 
доклада «Ключевые компетенции и новая 
грамотность: от деклараций к реальности», 
представленного Ю. Чечет и И. Фруминым 
[6, с. 2–3].

В исследовании, в частности, отмеча-
ется, что в Канадской модели ключевых 
универсальных компетенций кроме на-
званных выше креативности, кооперации, 
коммуникации, критического мышления 
и решения проблем добавлены воспита-
ние характера и гражданская грамотность. 
В Китайской модели целостного развития 
человека, принятой в 2016 г., важной функ-
цией образования определяется самораз-
витие обучающегося (умение учиться, здо-
ровый образ жизни), культурные основы 
(гуманитарный контекст, научный подход), 
социальная вовлеченность (принятие от-
ветственности, инновационность и прак-
тичность). В Республике Корея в качестве 
значимых способностей названы: управ-
ление собой, работа со знаниями и инфор-
мацией, креативное мышление, эстетика 
и эмоциональность, коммуникация, граж-
данская грамотность.

В международном проекте «Education 
2030» к «навыкам XXI в.» (потребность 
и умение учиться, самоорганизация, ко-
операция, коммуникация, креативность, 
критическое мышление) добавляются «ком-
петенции будущего» для успешной жизни 
в условиях ожидаемых социально-экономи-
ческих и технологических изменений: hard 
skills, soft skills [7, с. 39–43]. Одновременно 
с этим исследователи выделяют так назы-
ваемые «грамотности XXI века», в которые 
включают, в частности, понимание глобаль-
ных проблем, умение заботиться об окружа-
ющей среде.

Технологическое образование предъ-
являет требования к выпускникам – специ-
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алистам будущего через ряд нормативных 
документов: 

− ФГОС ОО (федеральные государствен-
ные образовательные стандарты общего  
образования) [8]; 

− STL (Standards for Tehcnological litera-
cy) – международные стандарты технологи-
ческой грамотности [9]; 

− CDIO (международные стандарты ин-
женерного образования) [10];

− World skills Russia (международные 
стандарты инженерного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы России») [11];

− ФГОС ВО и СПО (Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты 
высшего и среднего профессионального об-
разования) по конкретным направлениям 
подготовки [12];

− профессиональные стандарты по кон-
кретным профессиям [13].

Ключевые компетенции АТС21S пред-
ставлены по различным типам:

− способы мышления (креативность, 
проектно-аналитическое мышление, уме-
ние решать проблемы, способность прини-
мать решения, умение и потребность учить-
ся на протяжении всей жизни);

− способы деятельности (функциональ-
ная грамотность, коммуникация, сотрудни-
чество); 

− инструменты деятельности (информа-
ционная грамотность, информационно-ком-
муникационные технологии);

− навыки для жизни в современном 
мире (активная гражданская позиция, спо-
собность организовывать свою личную 
и профессиональную жизнь, личная и соци-
альная ответственность) [14].

Одной из тенденций современности 
является переход к образованию в интере-
сах устойчивого развития в соответствии 
с общепланетарным проектом триединой 
концепции устойчивого развития [15; 16, 
с. 121–125]. В рамках этого проекта актуа-
лизируется функция опережения как базо-
вая стратегия его реализации [17]. Опере-
жение здесь представляет обучающегося 
как субъекта жизнедеятельности, способно-
го к постоянному развитию, освоению но-
вых способов деятельности в условиях воз-
растания их сложности [18, с. 54–57, 181].

Опережение в образовании ориентирова-
но на формирование у обучающихся способ-
ности адаптироваться к проблемам устойчи-
вого развития за счет формирования у них 
умений и готовности к упреждающим дей-
ствиям. Эта проблема не является абсолютно 
новой для педагогики. Опосредованно она 
рассматривалась в исследованиях Л.С. Вы-
готского, отмечающего опережающий харак-
тер обучения, а также в работах В.В. Давы-

дова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и других 
авторов, определяющих опережение как ос-
нову развития [19 с. 98, 122; 20].

Построение инновационного образо-
вания в интересах устойчивого развития 
имеет своей целью формирование нового 
мировоззрения обучающихся, основанно-
го на приоритете разумных нравственно-
гуманистических ценностей, вытекающих 
из осознания тенденций развития цивилиза-
ции, экстраполирования их на будущее, про-
гнозирования этого будущего. Концепция 
перехода современного общества к устой-
чивому развитию ориентируется на дости-
жение гармонии в отношениях между че-
ловеком, обществом и природой, что, несо-
мненно, требует изменений в материальной 
и духовной культуре [21]. Фактически воз-
никает проблема трансформации ценностей 
и смысложизненных ориентиров обучаю-
щихся в контексте идей устойчивого разви-
тия. «Кризис воспитания, образования, на-
уки и, как следствие, кризис человека в его 
духовно-этико-экологическом аспекте» от-
мечается в материалах 42-й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН в 1987 г. при опре-
делении «потребления ресурсов как угрозы 
жизни на планете» [22]. 

Сложность трансформации ценностных 
ориентиров в контексте идей устойчивого 
развития отмечал академик В.А. Каптюг в  
своем докладе «Будущее цивилизации и  про-
блемы развития» на первой международной 
конференции «Проблемы ноосферы и устой-
чивого развития». Ученый отмечает, что пере-
ход к устойчивому развитию не  может быть 
быстрым и бесконфликтным и  предлагает 
рассматривать идею устойчивого развития 
как «некую религию XXI века, как совокуп-
ность моральных установок» [23]. 

Аналогичную мысль высказывает про-
фессор А.Д. Урсул, определяя необходи-
мость формирования менталитета челове-
ка для обеспечения стратегии устойчивого 
развития, достижения ее целей, и отмечает 
долговременность этого процесса, который 
займет несколько поколений. Устойчивое 
развитие цивилизации, представляющее со-
бой новый способ взаимодействия челове-
ка с природой в своей жизнедеятельности 
на основе установок устойчивого развития, 
его целей и задач, может быть обеспечено 
на новой системе ценностей. Именно эта 
социально-историческая категория, фор-
мируемая под влиянием социокультурных, 
экономических и политических событий 
действительности, выступает ориентирами 
деятельности человека, определяет «уста-
новки и оценки, императивы и запросы, 
цели и проекты, нравственные позиции 
личности, политические, религиозные, 
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эстетические предпочтения и выборы» 
[24]. Выделяя ценности в контексте идей 
устойчивого развития и классифицируя их, 
исследователи базируются на триединой 
концепции устойчивого развития и опреде-
ляют экологические (природные ресурсы, 
рациональное их использования), социаль-
ные (здоровье, образование, правопорядок, 
стабильная и бесконфликтная социальная 
среда), экономические ценности (менед-
жмент для устойчивого развития, обеспечи-
вающий сохранение капитала, рост обще-
ственного благосостояния, экономическую 
результативность в гармонии с сохранени-
ем природной среды) [25]. 

Для трансформации смысложизненных 
ориентиров в контексте идей устойчивого 
развития в практике образования актуаль-
ным является мнение М.А. Курганова и  
Е.А. Третьякова, выделивших базовые цели 
для формирования ценностей устойчиво-
го развития и их индикаторов [26]. Опира-
ясь на мнение названных исследователей, 
считаем целесообразным актуализировать 
формирование такого личностного качества, 
как ответственность за результаты своей дея-
тельности в контексте образования в интере-
сах устойчивого развития [27, с. 276–280]. 
Будем рассматривать трансформацию ба-
зовых целей в направлении формирования 
ответственного потребления, производства 
и управления. Выделим индикаторы, по-
казывающие достижение названных целей 
[28, с. 107–109, 164–166]. В качестве инди-
каторов ответственного потребления будем 
рассматривать: 

− способность человека отказаться от  
принципа максимального потребления, ха-
рактерного для общества потребления, и  
перейти к принципу достаточного потре-
бления;

− способность к минимизации отходов 
потребления; 

− способность демонстрировать эколо-
гически ответственное поведение;

− способность осуществлять защиту прав 
настоящего и будущего поколений на  до-
стойную жизнедеятельность.

В рамках формирования ценностей 
устойчивого развития для системы высшего 
образования, играющей приоритетную роль 
в подготовке специалистов для профессио-
нальной деятельности, особую значимость 
имеет проблема ответственного производ-
ства. Отметим, что трансформация ценност-
ных ориентаций будущего специалиста, 
ориентированного на обеспечение устой-
чивого развития, доминируется необходи-
мостью установления баланса в системе че-
ловек – природа – экономика, что приводит 
к разработке новых экономических моде-

лей, новых направлений познания окружа-
ющего мира, рациональности в определе-
нии потребностей человека и человечества 
в целом [29]. Ориентация на цели обеспе-
чения ответственного производства пред-
полагает решение оптимизационной задачи 
достижения баланса между обеспечением 
максимальной прибыли при минимальном 
негативном воздействии на окружающую 
среду с соблюдением минимизации отхо-
дов производства. Важную роль в обеспе-
чении целей устойчивого развития играет 
рационально выстроенное ответственное 
управление [30]. Индикатором, характери-
зующим его, является менеджмент, обеспе-
чивающий рост общественного благососто-
яния общества, экономическую результа-
тивность при соблюдении эколого-ограни-
чительных принципов [31], определяющих 
целесообразность организации образования 
в интересах устойчивого развития:

− непрерывности и пролонгированно-
сти образования в интересах устойчивого 
развития, начинающегося с раннего возрас-
та, охватывающего все уровни и формы об-
разования;

− толерантности к восприятию различ-
ных культур и народов в соответствии со  
сформированностью позитивной этниче-
ской идентичности, формируемой в поли-
культурной среде образовательной среды 
и социума;

− адаптации глобального контекста устой-
чивого развития в российскую действитель-
ность с учетом специфических особенно-
стей России; 

− открытости образования в интересах 
устойчивого развития в диалоговом взаимо-
действии со всеми стейкхолдерами внеш-
ней среды, в том числе принцип многосто-
роннего сотрудничества и партнерства; 

− осознанных ограничений при реализа-
ции профессиональной деятельности и от-
ветственности за ее результат в контексте 
сущности триады «человек – экономика – 
экология». 

Особую значимость для данного ис-
следования имеет принцип повышения 
интеллектуального потенциала личности, 
который, проецируясь на проблему опреде-
ления результатов образования в интересах 
устойчивого развития, характеризует сфор-
мированность преобразующего интеллекта 
обучающегося. В контексте образования 
в интересах устойчивого развития категория 
«преобразующий интеллект» приняла еще 
более актуальное значение и, по мнению 
А.Д. Урсула, представляет собой «новый 
инновационный процесс, который должен 
вывести всю мировую систему образования 
на качественно новую ступень эволюции, 
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позволяющую человечеству осуществить 
«рывок» в желаемое для него устойчивое 
будущее» [32]. 

В научном труде «Опережение как стра-
тегия современного образования» [17] нами 
представлено толкование категории «преоб-
разующий интеллект» как высокий уровень 
личностного развития, проявляющегося 
в способностях использовать логическое, 
критическое, творческое, системное, про-
ектное мышление, а также интуицию в про-
цессе решения проблем высокого уровня 
сложности и слабой структурированности. 
Здесь уместно отметить, что способность 
личности к поиску, осмыслению и реше-
нию задач формируется как «познающий 
интеллект» в рамках традиционной систе-
мы поддерживающего образования, резуль-
тат которого обеспечивает деятельность 
будущего специалиста на репродуктивном 
уровне в неизменных условиях профессио-
нальной деятельности.

Преобразующий интеллект характери-
зует человека инициативного, деятельност-
ного, развивающегося и рефлексирующего, 
с особым складом ума, интуицией, логиче-
ским, аналитическим, критическим, твор-
ческим, системным, проектным мышлени-
ем, используемым для решения сложных 
проблем изменяющегося мира, с опорой 
на фундаментальные знания и компетент-
ности. Выявление сущности преобразу-
ющего интеллекта в данном определении 
позволяет отметить, что по своей структу-
ре он расширяет навыки XXI века в форме 
«4К» (критичность, креативность, комму-
никация, кооперация).

Образовательный процесс по формиро-
ванию преобразующего интеллекта должен 
быть организован в соответствии со струк-
турой исследуемого феномена, а именно 
с учетом характера содержательной и про-
фессионально-деятельностной его компо-
нент. Например, дидактический потенциал 
математических дисциплин при соответ-
ствующей организации образовательного 
процесса может способствовать системно-
му, логическому, аналитическому, критиче-
скому мышлению в процессе освоения фун-
даментальных знаний. 

В инженерном образовании особую 
значимость имеет формирование у обуча-
ющихся проектного мышления в форме 
поэтапного и последовательного ряда мыс-
лительных операций. Пусковым моментом 
в выполнении проекта, определяющим его 
результативность, является выдвижение 
идеи или формирование замысла. Этот 
шаг направлен на представление результа-
та в общей форме, в том числе и с исполь-
зованием визуализации в виде рисунков 

или схем. При обосновании идеи проекта 
исполнитель определяет заинтересованных 
в его выполнении лиц, заказчиков, проводит 
анализ условий выполнения и определение 
проектных зон, возможных рисков и по-
следствий его реализации. 

Следующим шагом проектной деятель-
ности является декомпозиция общей цели, 
постановка задач и определение конкрет-
ных действий по их решению. Обеспечение 
выполнения проекта связано с выявлением 
необходимых ресурсов: финансовых, ка-
дровых, технических и др. Идея может тре-
бовать индивидуальной или командной ра-
боты, поэтому для ее выполнения решается 
задача формирования команды, способной 
обеспечить качественное выполнение про-
екта. Важной составляющей в достижении 
запланированных результатов является так-
же задача управления, включающая кон-
троль и оценку промежуточных результатов 
посредством использования разработанной 
и обоснованной системы и показателей 
на основе данных рефлексивной деятельно-
сти и мониторинга.

Опираясь на методологию деятель-
ностного подхода, можно определить но-
вообразование субъекта образовательных 
отношений в виде сформированного про-
ектного мышления. Его значимость для  
современного человека определяется не-
обходимостью выдвигать идеи и реали-
зовывать их в условиях VUCA мира, спо-
собствующих уменьшению его неопреде-
ленности и достижению определенного 
результата. Проектное мышление базиру-
ется на способности системно, критически 
оценить проблему, проявлять креативность 
при формулировании замысла (идеи) про-
екта, способности выстраивать логически 
обоснованную последовательность дей-
ствий по решению поставленных задач и  
достижению целей.

Сказанное выше раскрывает потенциал 
проектного мышления, включающий в себя 
ряд мыслительных процессов, которые со-
гласуются с навыками XXI в.: креативность 
мышление, коллаборация, коммуникация, – 
и расширяет перечень этих навыков, спо-
собствует формированию преобразующего 
интеллекта в интересах образования для  
устойчивого развития.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Качество образования зависит от четко 
поставленных целей, отвечающих на вы-
зовы времени и определения диагностиру-
емых его результатов. В рамках компетент-
ностного подхода, выступающего детер-
минантой качественного образования, его 
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результаты определяются как деятельност-
ная характеристика будущего специалиста 
и раскрываются в успешности в профессио-
нальной сфере.

Различные виды жизнедеятельности че-
ловека, в том числе и в профессии, требуют 
сформированности разных компетенций. 
Для социальной сферы преимущественно 
используются soft skills и универсальные 
способности в соответствии с требования-
ми Федеральных образовательных стандар-
тов. Для профессиональной деятельности 
важными являются hard skills, общепрофес-
сиональные и профессиональные компе-
тенции. Особую важность на современном 
этапе играют навыки XXI в. (критичность, 
креативность, коммуникация и коллабора-
ция), или «4К», которые расширяются до-
полнительно через перечень компетенций 
интеллектуальной деятельности (систем-
ное мышление, логическое, аналитическое 
мышление, проектное мышление). 

Заключение
В статье актуализирована проблема 

трансформации ценностей и смыслоде-
ятельностных ориентиров обучающихся 
в  контексте идей устойчивого развития и  
раскрыты индикаторы, определяющие этот 
процесс через категории ответственного 
потребления, производства и управления. 
Обоснован потенциал проектной деятель-
ности, позволяющий формировать широкий 
спектр компетентностей, интегрировать ин-
теллектуальные и личностные способно-
сти человека (обучающегося) актуальные 
для образования и достижения целей устой-
чивого развития. 
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В статье рассматривается процесс развития исследовательских компетенций детей как дошкольного 
возраста, так и школьного. Развитие компетенций юного исследователя является одним из приоритетных 
направлений в современной системе образования. Проведенный анализ научных исследований по пробле-
ме развития исследовательских компетенций дошкольников и школьников помог выявить, что современная 
система образования России проходит процесс коренной перестройки, который разделился на несколько 
этапов. Распад Советского Союза, «лихие девяностые», полные вызовов нулевые, стабильные десятые. И 
вновь страна, а вместе с ней и все общество стоит на пороге глобальных, революционных изменений. Систе-
ма образования является зеркалом общества и государства. Некогда популярные тенденции самовыражения 
и индивидуализма в образовании сменяются другими, такими как формирование исследовательских компе-
тенций обучающихся. В статье авторы рассматривают понятие исследовательских компетенций как специ-
альные умения, которые необходимы ребенку для организации соответствующей деятельности. Сами ис-
следовательские компетенции, которые формируются в процессе получения новых знаний, обеспечивают 
ребенку наиболее оптимальные и главное – комфортные условия для приобретения как познавательного, так 
и практико-ориентированного опыта, развития творческого потенциала личности.
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The article examines the process of developing the research competencies of children of both preschool and 
school age. The development of the competencies of a young researcher is one of the priorities in the modern 
education system. The analysis of scientific research on the problem of the development of research competencies 
of preschoolers and schoolchildren helped to reveal that the modern Russian education system is undergoing a 
process of radical restructuring, which has been divided into several stages. The collapse of the Soviet Union, 
the “dashing 90s”, zero full of challenges, stable tenths. Once again, the country, and with it the entire society, 
is on the verge of global, revolutionary changes. The education system is a mirror of society and the state. The 
once popular trends of self-expression and individualism in education are being replaced by others, such as 
the formation of students’ research competencies. In the article, the authors consider the concept of research 
competencies as special skills that a child needs to organize appropriate activities. The research competencies 
themselves, which are formed in the process of acquiring new knowledge, provide the child with the most optimal 
and, most importantly, comfortable conditions for acquiring both cognitive and practice–oriented experience, 
developing the creative potential of the individual.

Keywords: competence, research competencies, preschool age, schoolchildren, research activities, skills

Педагоги современной школы полагают, 
что компетентность – это приобретенное 
качество, которое характеризует личность 
как профессионала [1, с. 96]. Вторым преоб-
ладающим мнением в среде педагогов вы-
ступает тезис о компетентности как о требо-
вании к личности, выступающем критерием 
к образовательной подготовке учащихся. 
Основа компетентности заключается в том, 
что она становится в современной образо-
вательной среде результатом саморазвития 
личности ученика. Так, автор Д.Б. Эльконин 
полагает, что образование становится трам-
плином, позволяющим ребенку осознать 
свою значимость, раскрывая личностный 

потенциал, подготавливая его к будущей 
профессиональной деятельности [2, с. 46].

Проявление исследовательской актив-
ности каждого ребенка – это уникальная 
картина, которая в каждой конкретной си-
туации проявляется в своем многообразии. 
Следует обозначить, что не каждый ребе-
нок в раннем возрасте достигает высоких 
результатов и показателей даже для своей 
возрастной группы. Однако его исследова-
тельский опыт будет услышан и проанали-
зирован другими людьми

Особенность компетентностного под-
хода заключается в обращении к процес-
су создания междисциплинарных, мета-
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предметных и постдисциплинарных свя-
зей во всех сферах образования и науки 
в целом. Таким образом, компетентность 
ребенка позволяет выдвинуть новое поня-
тие – исследовательская компетенция. Ис-
пользование межпредметных связей на всех 
уровнях образования способствует форми-
рованию исследовательских компетенций 
учеников, которые обязательно должны 
включать качества, умения, знания навыки 
и способности в своем комплексе, выражен-
ные в опыт, который в дальнейшем создаст 
условия для более качественного получения 
новых знаний.

Один из виднейших исследователей 
и теоретиков компетентностного подхода 
А.В. Хуторской сформировал трехуровне-
вую иерархию компетенций в целом:

− ключевые компетенции, которые мо-
гут быть сформированы на уровне обыч-
ных уроков и метапредметном содержа-
нии образования;

− межпредметные и общепредметные 
компетенции, которые Хуторской А.В. отно-
сит к определенной группе учебных предме-
тов, отдельных образовательных областей, 
узконаправленных дисциплин;

− предметные компетенции, имеющие 
индивидуальный характер, связанный с  
особенностями конкретного учебного пред-
мета [1, с. 19]. 

Сама исследовательская компетенция, 
которая формируется в процессе получения 
новых знаний, обеспечивает ребенку наибо-
лее оптимальные и главное – комфортные ус-
ловия для приобретения как познавательно-
го, так и практико-ориентированного опыта, 
развития творческого потенциала личности. 
Исследовательская компетентность способ-
ствует развитию самостоятельности ребенка, 
формирует гибкость мышления, что так не-
обходимо в современной профессиональной 
деятельности, способствует формированию 
инициативной деятельности и повышению 
активности в  решении поставленных задач, 
постановке целей деятельности и избрании 
средств достижения результата в исследова-
тельской деятельности. 

В дошкольном возрасте дети начинают 
проявлять интерес к окружающему миру 
и задавать вопросы. Родители и воспита-
тели должны поддерживать этот интерес, 
отвечая на вопросы детей и помогая им на-
ходить ответы. Кроме того, в этом возрасте 
важно развивать у детей навыки наблюде-
ния, экспериментирования и анализа.

Ряд современных исследователей вы-
деляют целый спектр подходов к пони-
манию формирования исследовательских 
компетенций детей дошкольного возраста. 
Во-первых, Н.Н. Поддьяков отождествляет 

исследовательскую деятельность ребенка 
с активной деятельностью субъекта, сам 
процесс деятельности, который рассматри-
вается как форма ее внешнего выражения 
[3, с. 116]. Сторонники данного подхода 
сводят исследовательские компетенции до-
школьников к простым уровням проявления 
активности, стремления манипулировать 
объектами, извлекать информацию из дан-
ных действий ребенка. 

Во-вторых, можно выделить в самосто-
ятельный объект изучения сами исследова-
тельские способности дошкольника и рас-
сматривать их относительно способностей 
к анализу, поиску и способности находить 
неординарные пути решения поставлен-
ных проблем. Данное мнение выдвигается 
А.И. Савенковым, одним из ведущих спе-
циалистов в области работы с одаренными 
детьми и изучения особенностей их пси-
хологии и диагностирования одаренности. 
Ученый полагал, что, решая проблему ис-
следования данного вида компетенций ре-
бенка, необходимо связывать их с интеллек-
туальным развитием и уровнем мышления 
ребенка [4, с. 32]. Необходимо исследовать 
уровень способностей к нахождению при-
чинно-следственных связей. А.И. Савенков 
также полагает, что важно учитывать такой 
важный параметр деятельности, как «поис-
ковая активность» ребенка, которая харак-
теризуется в наличии мотивации у ребенка 
к поиску, разрешению проблем различными 
путями, выдвигая, таким образом, новое 
понятие – конвергентное и дивергентное 
мышление, то есть способность анализи-
ровать и находить неординарные способы 
достижения целей соответственно [5, с. 84]. 

В-третьих, исследовательскую компе-
тентность можно изучить как специаль-
ные умения, которые необходимы ребенку 
для организации соответствующей дея-
тельности [6, с. 14]. Исследователь на соб-
ственном опыте показал, что дошкольники 
чувствительны и способны к проявлениям 
многозадачности и многофакторности по-
ставленных задач, к ситуациям, которые 
требуют исследовательского поведения и  
инициативного экспериментирования. 

В дошкольном возрасте необходимо тща-
тельное и скрупулезное диагностирование, 
которое имеет ряд особенностей. Это систе-
матическое наблюдение деятельности ребен-
ка, создание условий для формирования ис-
следовательской компетенции, частые диа-
гностические игры, организация различных 
конкурсов исследователей [7, с. 12]. 

Особенности диагностирования иссле-
довательских компетенций сформированы 
с использованием методических рекомен-
даций А.И. Савенкова, который ставит глав-
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ные задачи в деятельности ребенка – умение 
видеть проблему, ставить проблемные во-
просы, структурировать деятельность и за-
щищать свои идеи [4, с. 38]. Своевременная 
диагностика исследовательских компетен-
ций дошкольников способствует раннему 
выявлению проблем и поиску одаренных 
детей. Главная задача диагностики иссле-
довательских компетенций у дошкольников 
позволяет создать наиболее благоприятные 
условия для дальнейшего развития данных 
способностей уже на следующей ступени 
образования – в школах. Необходимо пони-
мать, что не только диагностика, но и актив-
ное сотрудничество дошкольных организа-
ций и общеобразовательных школ будет 
способствовать эффективному формирова-
нию исследовательских компетенций детей.

Современная школа дает массу воз-
можностей для формирования исследова-
тельских компетенций. Сегодня данный 
вид компетенций является преобладающим 
не только в системе образования, но и в це-
лом в жизни общества. Данные компетенции 
помогают учащимся школ развивать ряд на-
выков, таких как критическое мышление, са-
мостоятельная постановка целей и задач, по-
иск путей разрешения проблемы, да и в це-
лом способствуют более активной и само-
стоятельной работе школьников [8, с. 24]. 

В младшем школьном возрасте дети 
продолжают развивать свои исследова-
тельские компетенции. Школы могут ор-
ганизовать совместные с более старшими 
школьниками конференции, в процессе 
подготовки к которым дети научатся рабо-
тать с источниками информации, получат 
опыт публичных выступлений. В среднем 
школьном возрасте дети уже могут прово-
дить более сложные исследования, в кото-
рых они смогут использовать более слож-
ные методы, такие как эксперимент, опрос, 
интервьюирование. Также они учатся рабо-
тать в команде и общаться с другими иссле-
дователями. В старшем школьном возрасте 
молодые люди уже имеют опыт проведения 
исследований и могут применять его в сво-
ей будущей профессии. 

Развитие системы образования, да и  об-
щества, создает условия для формирования 
исследовательских компетенций, таких как  
классические исследовательские проекты, 
различные научные эксперименты. Сегодня 
с развитием образовательных технологий 
учителя могут использовать образователь-
ные платформы, онлайн-курсы, создавать 
или использовать уже готовые виртуальные 
лаборатории, что позволяет стимулировать 
исследовательскую деятельность учащихся. 

Однако для того, чтобы исследователь-
ские компетенции работали, необходимо 

создать условия для их применения в ре-
альной жизни. Для школьников существует 
много возможностей проявить себя и при-
нять участие в научных конкурсах, темати-
ческих конференциях, форумах, реализо-
вать свой потенциал исследователя, пред-
ставив свои исследования и получив обрат-
ную связь от экспертов различных областей 
науки и культуры [9, с. 25]. 

Важно понимать, что исследовательские 
компетенции современных школьников 
имеют свои особенности, связанные с раз-
витием информационных технологий и из-
менением характера научной деятельности. 
Одной из особенностей является то, что со-
временные школьники часто имеют доступ 
к большим объемам информации, чем их 
предшественники, но при этом могут ис-
пытывать трудности с анализом и оценкой 
этой информации. Главная особенность 
в том, что многие школьники участвуют 
в научных исследованиях и проектах, кото-
рые требуют использования современных 
методов и технологий. Это может включать 
в себя работу с большими данными, исполь-
зование искусственного интеллекта и дру-
гих технологий [10, с. 36].

Также следует отметить, что исследо-
вательские компетенции школьников могут 
быть связаны с их интересами и склонно-
стями. Некоторые школьники могут прояв-
лять интерес к естественным наукам, дру-
гие – к социальным наукам или к искусству. 
Это может влиять на выбор методов взаи-
модействия, которые использует образова-
тельное учреждение.

Изучение формирования исследователь-
ских компетенций дошкольников имеет 
огромное значение для педагогической нау-
ки и деятельности педагогов. Во многих ис-
следованиях прослеживается общая цель – 
это повышение активности ребенка во всех 
сферах деятельности, приобретение струк-
турного опыта и развитие способностей 
исследовать мир. Таким образом, целью 
исследования являлось изучение образова-
тельной среды, способствующей развитию 
исследовательских компетенций учеников 
и дошкольников. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования авто-

рами были использованы: анализ научных 
источников по рассматриваемой проблеме, 
проектирование образовательной среды и  
педагогической работы по данному направ-
лению.  

В последние годы происходит резкая  
смена  парадигм в отечественном образо-
вании. Под понятием «компетентность», 
«компетенция» понимают систему акту-
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альных умений и навыков, которые способ-
ствуют успешной деятельности, способно-
сти решать поставленные цели. Поэтому 
школьники вынуждены постоянно исполь-
зовать исследовательскую компетентность 
в повседневной жизни, чтобы стать компе-
тентным работником, рационально разви-
тым субъектом общественных отношений. 
Таким образом, эффективно сформирован-
ная в процессе образовательной деятель-
ности компетентность позволит ученикам 
в будущем самостоятельно ставить цели 
своей деятельности, выдвигать гипотезы 
и работать с различными уровнями знаний, 
предлагая актуальные пути решения по-
ставленных проблем. 

Наиболее эффективным способом фор-
мирования и развития исследовательской 
компетенции современного школьника яв-
ляется работа в рамках научных сообществ 
различного уровня, от школьного до регио-
нального. Создание школьного научного со-
общества сопряжено с множеством сложно-
стей, это и подготовительный этап,  и  даль-
нейшая работа по привлечению участников 
и развитию активностей школьников. Од-
нако сегодня исследовательские компетен-
ции являются предметом дискуссий не уз-
конаправленных специалистов, а  каждого 
члена общественной и  профессиональной 
жизни. 

Для решения этой сложной задачи вы-
двигается концепция создания общеобразо-
вательных программ на основе ключевых 
научных направлений каждого субъекта РФ. 
Деятельность школ регламентируется Фе-
деральным законом «Об образовании», ст. 
77 которого предусматривает возможность 
организации исследовательской и проект-
ной деятельности в рамках взаимодействия 
образовательных организаций разных уров-
ней [11, с. 67]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современные тенденции развития от-
ечественного образования способствуют 
поиску новых подходов к подготовке вы-
сококвалифицированного выпускника шко-
лы. Актуальной проблемой школы является 
развитие исследовательских компетенций 
школьников. Так же важна проблема раз-
работки единых путей формирования ком-
петенций современных школьников. Педа-
гоги опираются на работы Л.В. Елисеевой, 
Г.Л. Котова и А.В. Хуторского, по мнению 
которых структура исследовательских ком-
петенций имеет три ключевых элемента:

− совокупность знаний, которые позво-
лят решить поставленную исследователь-
скую задачу;

− мотивационный элемент личности, ко-
торый  включает смысловую нагрузку 
на личность конкретного человека;

− возможность транслировать свой опыт 
[1, с. 12].

Подход к формированию исследова-
тельских компетенций у школьников дол-
жен быть комплексным и включать в себя 
как работу с учащимися, так и с учителями. 
Важно создать условия для развития у детей 
интереса к науке и исследованиям, а также 
помочь им овладеть необходимыми навы-
ками и умениями. В рамках этого подхода 
можно использовать различные методы 
и подходы, такие как проектная работа, на-
учные кружки, ученические конференции, 
проблемное обучение, кейс-стади, дебаты, 
дискуссии, сотрудничество между учащи-
мися, учителями и экспертами, поощрение 
самостоятельности и инициативности, раз-
витие навыков работы с информацией, ана-
лиз данных и презентация результатов ис-
следований [12, с. 22].

Использование технологии кейс-стади 
в современном образовательном процессе 
способствует активному формированию ис-
следовательских компетенций независимо 
от предмета, области науки. Сама методи-
ка кейсов не нова, но ее расцвет приходит-
ся на современную школу, когда развитие 
технологий способствует появлению но-
вых более эффективных методов изуче-
ния материала и формированию ключевых 
компетенций. 

Кейс-стади – это метод обучения, при ко-
тором учащиеся анализируют реальные си-
туации или проблемы, а затем предлагают 
решения. Этот метод помогает учащимся 
развить навыки критического мышления 
и решения проблем. Кейс-стади – это кон-
кретная ситуация с комплексом неразре-
шенных проблем, которая ставится учите-
лем в образовательном процессе. Подобные 
кейсы способствуют формированию цело-
го комплекса навыков: от коммуникации 
и культуры общения до практики выступле-
ния и работы в группе. 

Использовать кейсы, связанные с ана-
лизом текстов произведений русской лите-
ратуры, обсуждением проблем, поднятых 
в этих произведениях, – эффективный ме-
тод работы на уроках русского языка и ли-
тературы. Также можно использовать кей-
сы, связанные с изучением правил русского 
языка и применением их на практике. Дан-
ная технология позволяет учащимся приме-
нять знания и принимать решения на осно-
ве анализа реальных ситуаций.

Технология кейс-стади может стать ос-
новой для формирования единого подхода 
для формирования исследовательских ком-
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петенций школьников. Она способствует 
повышению интереса к предмету, создавая 
на уроке условия, в которых ученики смо-
гут проявить свои личностные качества. 

Такой подход может быть реализован 
только в тесном взаимодействии дошколь-
ных образовательных организаций и обще-
образовательных школ. Это может включать 
в себя проведение совместных проектов, на-
учных кружков, ученических конференций 
и других форм исследовательской деятель-
ности. Также важно создать условия для раз-
вития исследовательских навыков у детей 
с раннего возраста, например через исполь-
зование игровых методов обучения и под-
держку самостоятельности и инициатив-
ности детей. Формирование исследователь-
ских компетенций школьников должно быть 
организовано как единый процесс взаимо-
действия школ и дошкольных учреждений, 
которые будут учитывать возрастные и со-
циально-психологические особенности де-
тей разных возрастов, обеспечивая тем са-
мым постепенное развитие исследователь-
ских навыков [13, с. 6; 14, с. 43]. 

Заключение
Таким образом, авторами сформирова-

на единая модель формирования исследо-
вательских компетенций, которая должна 
включать несколько вариантных элементов:

− вовлечение обучающихся в исследо-
вательскую деятельность с раннего возрас-
та через различные формы исследователь-
ской работы;

− использование разнообразных мето-
дов и подходов к обучению, которые стиму-
лируют критическое мышление и исследо-
вательские навыки учащихся;

− создание благоприятной среды для  
развития исследовательских навыков, где 
ученики чувствуют поддержку и мотива-
цию со стороны учителей и администрации 
школы; 

− организация сотрудничества между 
учениками, учителями и внешними экспер-
тами для обмена опытом и знаниями в об-
ласти исследования;

− поощрение самостоятельности и ини-
циативности учащихся в процессе исследо-
вательской работы.

Развитие исследовательских компетен-
ций обучающихся является важной частью 
современной системы образования. Фор-
мирование этих компетенций должно быть 
организовано как единый процесс, начиная 
с дошкольного возраста и заканчивая ос-
новной общеобразовательной школой. 
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