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ИНФОРМАЦИЯ О V МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»  

СТНО-2022 
 
V Международный научно-технический форум «Современные технологии в науке и 

образовании» СТНО-2022 состоялся 02.03.2022-04.03.2022 в г. Рязань в Рязанском государ-
ственном радиотехническом университете имени В.Ф. Уткина. 

В рамках форума «Современные технологии в науке и образовании» СТНО-2022 со-
стоялась работа четырех Международных научно-технических конференций: 

«Современные технологии в науке и образовании. Радиотехника и электроника», сек-
ции  

 Радиотехнические системы и устройства; 

 Телекоммуникационные системы и устройства; 
 Цифровые информационные технологии реального времени; 
 Промышленная силовая электроника, электроэнергетика и электроснабжение; 
 Физика полупроводников, микро- и наноэлектроника; 
 Микроволновая, оптическая и квантовая электроника; 
 Актуальные задачи химических технологий; 

«Современные технологии в науке и образовании. Вычислительная техника и автома-
тизированные системы», секции 

 Алгоритмическое и программное обеспечение вычислительных систем и сетей; 
 ЭВМ и системы; 
 Системы автоматизированного проектирования; 

 Информационные системы и защита информации; 
 Математические методы в научных исследованиях; 

 Обработка изображений и управление в технических системах; 

 Геоинформационные и космические технологии; 

 Автоматизация производственно-технологических процессов в приборо- и ма-
шиностроении; 

 Информационно-измерительные устройства и системы в технике и медицине. 
Стандартизация и управление качеством; 

 Информационные системы и технологии; 
«Современные технологии в науке и образовании. Экономика и управление», секции; 
 Современные технологии государственного и муниципального управления; 

 Экономика, менеджмент и организация производства; 
 Управление персоналом; 
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 Экономическая безопасность;  
 Внешнеэкономическая деятельность; 

 «Современные технологии в науке и образовании. Новые технологии и методы в 
высшем образовании», секции 

 Современные технологии электронного обучения; 

 Иностранный язык в техническом вузе; 

 Лингвистика и межкультурная коммуникация; 

 Направления и формы гуманитаризации высшего образования и гуманитарная 
подготовка студентов; 

 Методы преподавания и организация учебного процесса в вузе; 

 Физико-математическая подготовка студентов; 
 Особенности военного образования на современном этапе. 

  



 

Организационный комитет Форума: 
Чиркин М.В., ректор, д.ф.-м.н., проф. – председатель 
Гусев С.И., проректор по научной работе и инновациям, д.т.н., проф. – зам. председате-

ля; 
Бабаян П.В., проректор по учебной работе и информатизации, к.т.н., доц. – зам. предсе-

дателя; 
Миловзоров О.В., зам. начальника управления организации научных исследований, 

к.т.н, доц. – координатор; 
Устинова Л.С., начальник отдела информационного обеспечения – отв. за информаци-

онную поддержку; 
Трубицына С.Г., вед. инженер – секретарь оргкомитета; 
Благодарова И.А., ведущий программист – секретарь оргкомитета; 

члены оргкомитета: 
Алпатов Б.А., профессор кафедры автоматики и информационных технологий в управ-

лении, д.т.н., проф.; 
Богачева О.А., доцент кафедры "Государственное, муниципальное и корпоративное 

управление", к.полит.н., доц.; 
Бухенский К.В., зав. кафедрой высшей математики, к.ф.-м.н., доц.; 
Витязев В.В., зав. кафедрой телекоммуникаций и основ радиотехники, д.т.н., проф.; 
Дмитриев В.Т., зав. кафедрой радиоуправления и связи, д.т.н., проф.; 
Евдокимова Е.Н., зав. кафедрой экономики, менеджмента и организации производства, 

д.э.н., проф.; 
Еремеев В.В., директор НИИ «Фотон», д.т.н., проф.; 
Есенина Н.Е., зав. кафедрой иностранных языков, к.п.н., доц.;  
Жулев В.И., зав. кафедрой информационно-измерительной и биомедицинской техники, 

д.т.н., проф.; 
Клейносова Н.П., директор центра дистанционного обучения, к.п.н., доц.; 
Клочко В.К., профессор кафедры автоматики и информационных технологий в управ-

лении, д.т.н., проф.; 
Коваленко В.В., зав. кафедрой химической технологии, к.т.н., доц.; 
Корячко В.П., зав. кафедрой систем автоматизированного проектирования вычисли-

тельных средств, д.т.н., проф.; 
Костров Б.В., зав. кафедрой электронных вычислительных машин, д.т.н., проф.; 
Кошелев В.И., зав. кафедрой радиотехнических систем, д.т.н., проф.; 
Круглов С.А., зав. кафедрой промышленной электроники, д.т.н., доц.; 
Куприна О.Г., доцент кафедры иностранных языков, к.филол.н., доц.; 
Ленков М.В., зав. кафедрой автоматизации информационных и технологических про-

цессов, к.т.н., доц. 
Литвинов В.Г., зав. кафедрой микро- и наноэлектроники, д.ф.-м.н., доц.; 
Лукьянова Г.С., доцент кафедры высшей математики, к.ф.-м.н., доц.; 
Меркулов Юрий Аркадьевич, ст. преподаватель кафедры "Государственное, муници-

пальное и корпоративное управление"; 
Овечкин Г.В., зав. кафедрой вычислительной и прикладной математики, д.т.н., проф.; 
Паршин Ю.Н., зав. кафедрой радиотехнических устройств, д.т.н., проф.; 
Перфильев С.В., зав. кафедрой государственного, муниципального и корпоративного 

управления, д.э.н., проф.; 
Пржегорлинский В.Н., зав. кафедрой информационной безопасности, к.т.н., доц.; 
Пылькин А.Н., профессор кафедры вычислительной и прикладной математики, д.т.н., 

проф.; 
Рохлина Т.А., доцент кафедры иностранных языков, к.филол.н., доц.; 
Серебряков А.Е., зам. зав. кафедрой электронных приборов, к.т.н.; 
Соколов А.С., зав. кафедрой истории, философии и права, д.и.н; 
Таганов А.И.,  профессор кафедры космических технологий, д.т.н., проф.; 
Харитонов А.Ю., нач. военного учебного центра, полковник, к.т.н., доц; 
Холопов С.И., декан ф-та автоматики и информационных технологий в управлении, 

зав. кафедрой автоматизированных систем управления, к.т.н., доц.; 
Чеглакова С.Г., зав. кафедрой экономической безопасности, анализа и учета, д.э.н., 

проф.. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 
 

СЕКЦИЯ «МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ» 

 
УДК 378.14 

АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Н.А. Антонова 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  

Российская Федерация, Челябинск, in-nadya@mail.ru 
 

Аннотация. В статье анализируется подготовка учителей физике к формированию чита-
тельской грамотности обучающихся, проводимое с магистрантами 1 курса по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» факультета физики, математике и информатике 
«ЮУрГГПУ».   
Ключевые слова:  учителя физики, читательская грамотность, студенты магистранты, на-
правление подготовки «Педагогическое образование».   

 
ANALYSIS OF THE PREPARATION OF PHYSICS TEACHERS  
FOR THE FORMATION OF STUDENTS' READING LITERACY 

N.A. Antonova 
South Ural State University of Humanities and Pedagogy, 

Russian Federation, Chelyabinsk, in-nadya@mail.ru 
 

Annotation.  The article analyzes the preparation of physics teachers for the formation of students' 
reading literacy, conducted with 1st-year undergraduates in the direction of training «Pedagogical 
education» of the Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science of «SUSGPU». 
Keywords: physics teachers, reading literacy, undergraduate students, the direction of training 
«Pedagogical education». 

 
Формирование читательской грамотности, начинается с владения учителем методикой 

организации данного вида учебно-познавательной деятельности школьников. Необходимые 
компетенции формируются у учителей в процессе методической подготовки в педагогиче-
ском вузе, и продолжается в рамках самообразования и на курсах повышения квалификации 
[2; 3]. 

Анализ профессионального стандарта педагога, требований ФГОС ВО по направле-
нию подготовки «Педагогическое образование», фундаментального ядра образования, ФГОС 
ООО и ФГОС ОСО, а также публикаций по формированию готовности и способности учите-
лей физики к осуществлению своей профессиональной деятельности при организации учеб-
ного процесса по формированию читательской грамотности у школьников на уроках физике, 
показал какими знаниями и умениями они должны владеть:  

1. Знать особенности читательской грамотности, смыслового чтения при обучении 
физике, в частности в условиях отсроченного контроля (специфика, цели, требования к со-
держанию образования, методические приемы).  

2. Осуществлять отбор учебного материала для осуществления метапредметных ре-
зультатов, понимания и интерпретации текста физического содержания.   

3. Подбирать и конструировать задачи разного типа (в том числе тексты физического 
содержания, например, «прочитайте текст и вставьте вместо пропусков слова (словосочета-
ния) из предложенного списка…», «прочитайте текст и выполните задания…» и т.д.) учиты-
вая специфику читательской грамотности. 
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4. Формировать у обучающихся умение извлекать информацию из текста, умение 
применять новую информацию из текста для объяснения процессов и решения учебно-
практических задач, формулировать выводы на основе данных из текста, устанавливать при-
чинно-следственные связи, преобразовывать информацию из текста в график или схему и 
обратно. Понимая, что эти умение имеют свои особенности. Эти особенности обусловлены 
системообразующей функцией и выделением новых операций в структуре деятельности по 
работе с тексами физического содержания:  

• определять темы разделов школьного курса физики, при работе с тексами физиче-
ского содержания;   

• определить содержание материала из выделенных разделов школьного курса фи-
зики, при работе с тексами физического содержания; 

• знать особенности методики работы с текстами физического содержания и мето-
дики обучения обучающихся таким текстам по всем разделам школьного курса физики;  

• сформировать у обучающихся структуру деятельности по работе с тексами физи-
ческого содержания по всем разделам школьного курса физики; 

• научить обучающихся различать тексты физического содержания от других ви-
дов;  

• сформировать у обучающихся умение (самостоятельно) работать с тексами физи-
ческого содержания по всем разделам школьного курса физики;  

• определять уровень сформированности читательской грамотности  каждого обу-
чающегося при работе с текстами физического содержания по всем разделам школьного кур-
са физики.  

5. Формировать у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для 
формирования читательской грамотности при выполнении работы над текстом физического 
содержания [1;2; 3; 4; 5; 6].  

В рамках нашего исследования мы предложили учебно-тематическое планирование 
курса «Формирование читательской грамотности при обучении физики» и задания к данному 
курсу [1], которое было проведено с магистрантами 1 курса по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» факультета физики, математике и информатике «ЮУрГГ-
ПУ».    

Проиллюстрируем на примере заданий практического занятия «Конструирование и 
оценивание задания на формирование читательской грамотности», организацию деятельно-
сти учителей по овладению знаний и умений, необходимых для формирования читательской 
грамотности у школьников. 

1. Сконструируйте текст физического содержания, используя материалы научно-
популярных статей из журнала «Наука и жизнь» (сайт журнала «Наука и жизнь» 
https://m.nkj.ru) и пять заданий к нему с учетом модели заданий из КИМ ОГЭ и ВПР (напри-
мер, задание на дополнение текста словами из предложенного списка), проверяющих сфор-
мированность читательской грамотности (по теме своей диссертации).     

2. Выделите планируемые результаты обучения. Представьте полученные результаты 
и выделите рекомендации по выполнению заданий к тексту физического содержания (см. 
пример отчета к практической работе).      

 

Пример отчета к практической работе: 
Тема:  
Класс:  
Текст физического содержания:  
Задания к тесту физического содержания: 
1. 
2. 
3. 
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4. 
5.   

 

№ Проверяемые результаты обучения 
Предметные Метапредметные 

1   
2   
3   
4   
5   

 
Рекомендации по выполнению заданий к тексту физического содержания:   

 

Алгоритм конструирования текста физического содержания: 
 

1. Отобрать информацию по конкретной теме из научно-популярных книг, журналь-
ных статей, сайтов Интернета для создания текста физического содержания и задания к не-
му.  

2. Прочитать научно-популярную информацию, выделить главную мысль и сформу-
лировать возможные вопросы по ней.  

3. Объем выбранной информации изменить таким образом, чтобы сконструированный 
по ней текст физического содержания и задания к нему располагались на одном развороте. 
Для этого:  

а) найдите в текстовой информации абзацы, содержащие ответы на сформулирован-
ные вопросы;  

б) сформируйте текст физического содержания из выбранных абзацев, связав их по 
смыслу;  

в) при необходимости откорректируйте вопросы к созданному вами тексту;  
г) на основе вопросов создайте задания на распознавания, сравнения, творческую ра-

боту с информацией, расположенной в тексте физического содержания [6]. 
 

Алгоритм конструирования задания на дополнения текста словами  
из предложенного списка: 

 

1. Из текста физического содержания выберите абзац по смыслу 
2. Обратите внимание на рисунок или схему в тексте (если есть) 
3. Проанализируйте текст, о каком явлении идет речь и т.д. 
4. Сделайте 3 или 4 пропуска слова или словосочетания в И.П. по смыслу 
5. Впишите их в список слов или словосочетаний 
6. Выделите планируемые результаты обучения  

 

Пример задания на дополнение текста словами из предложенного списка: 
В отапливаемой комнате благодаря А)_________ поток Б) ________ воздуха поднима-

ется вверх, а В) _________ опускается вниз. Поэтому у потолка воздух всегда Г) ________, 
чем вблизи пола.  

Список слов и словосочетаний: 
1) теплый  
2) холодный  
3) конвекция 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ А Б В Г 
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Проверяемые результаты обучения 
предметные  Метапредметные 

Способность распознавать тепловые явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: конвекция.  

Владение умениями строить логическое 
рассуждение и делать выводы на основе 
текстовой информации.  

 

Пример выполнения практической работы магистрантом (учителем физики): 
 

Тема: Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Класс: 8 
Текст физического содержания:  
На фотографии изображена подставка под утюг. Ее использова-

ли для старинного утюга, который грели на огне или внутрь которого 
закладывали угли. Её функция – теплоизолировать стол от утюга. 
Этим и определяется её форма, то есть переплетение относительно 
тонких частей, по которым и отводится тепло, не успевая дойти до 
столешницы. Вместо этого оно отправляется в воздух, который конвекцией охлаждает под-
ставку. Конкретная форма такой подставки может быть разной, известно много древних ва-
риантов. Сейчас подобные подставки делают из термостойких пластиков, обычно это просто 
лист с пупырышками. Преимущество — меньший вес и нет риска поцарапать стол.  

Выбор материала зависит от комбинации теплопроводности, прочности, термостойко-
сти, технологичности и стоимости.  

В отличие от своего предшественника современный электрический утюг устроен с со-
блюдением мер безопасности: его можно отставить на время вертикально, на задок, не вы-
ключая из сети. Подошва утюга при этом просто греет воздух. А терморегулятор следит за 
тем, чтобы утюг не перегревался. 

И всё же, уходя из дома, не забывайте выключить утюг!  
 

Задания к тесту физического содержания: 
1. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова (словосочетания) из приве-

дённого списка.  
Основная функция подставки для утюга А) ________________. Тепло не успевает 

дойти до столешницы в результате процесса Б) ___________ подставка В) _____________. 
Список слов и словосочетаний: 
1) теплоизолировать  
2) конвекция  
3) нагревается 
4) остывает 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ А Б В 
   

 
2. В комнате на подставке стоит горячий утюг. Каков вид теплопередачи от утюга ок-

ружающей среде?  
А) Только теплопроводность 
Б) Только конвекция 
В) Только излучение 
Г) Теплопроводность, излучение и конвекция 
Ответ: _________ 
3. Из какого материала необходимо сделать подставку, чтобы не происходил нагрев 

столешницы?  
А) алюминий 
Б) сталь 
В) чугун 
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Г) железо 
Ответ: _____________ 
4. Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. 

Укажите их номера. 
А) Охлаждение современного утюга происходит в результате конвекции 
Б) Наиболее предпочтительным материалом для создания подставки под утюг служит 

дерево 
В) Чем тоньше части конструкции подставки, тем быстрее происходит процесс кон-

векции между утюгом и воздухом 
Г) Утюг остынет до комнатной температуры, если его отставить на время вертикаль-

но, на задок, не выключая из сети 
Ответ: ______________ 
5. При глажке хлопковых вещей, утюг бы переведён в режим хлопок, что по темпера-

туре соответствует 180°С. Какое количество теплоты выделиться при охлаждении утюга до 
комнатной температуры (20°С), если поверхность утюга выполнена из никеля? 

Ответ: ______________ 
 

Анализ планируемых результатов обучения при выполнении заданий к тексту «Утюг» 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Предметные и метапредметные результаты обучения,  
проверяемые при выполнении заданий к тексту «Утюг» 

 

№ Проверяемые результаты обучения 
Предметные Метапредметные 

1 Способность определять вид теплопередачи, ее осо-
бенности, физические явления, сопровождающие 
данный вид теплопередачи 

Способность анализировать текст физического 
содержания, выделять главное 

2 Определение вида теплопередачи для нагретых тел Способность анализировать текст физического 
содержания, выделять главное 

3 Определять удельную теплоемкость веществ, анали-
зировать свойства веществ по значению теплоемко-
сти 

Работа с таблицами физического содержания, 
умение делать выводы на основе полученной ин-
формации 

4 Определение вида теплопередачи, анализ теплоемко-
сти веществ 

Способность анализировать текст физического 
содержания, выделять главное 

5 Определение количества теплоты, способность опре-
делять удельную теплоёмкость вещества 

Работа с таблицами физического содержания 

 
Рекомендации по выполнению заданий к тексту физического содержания:  
1. Предоставить обучающимся дополнительно справочную информацию (таблицу 

удельной теплоемкости веществ). 
2. Время выполнения всех заданий 15 минут (на каждое задание в среднем 3 минуты).  
В результате работы со студентами магистрантами, установили затруднения, которые 

они испытывали:  
1) определять недостающие сведения для разрешения предлагаемой дидактической 

ситуации – 58 %;  
2) проявлять творческий подход к ее разрешению – 32 %;  
3) применять знания о Федеральном государственном образовательном стандарте ос-

новного и среднего образования по физике, спецификации и кодификатора ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 
по физике – 29 %;  

4) применять знания о деятельности учителя по проектированию и организации учеб-
ных занятий и внеурочной деятельности по физике, что свидетельствует о необходимости 
осуществления целенаправленной работы по развитию профессиональных умений будущих 
учителей физики – 29 %. 
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Таким образом, в процессе подготовке учителей физики к деятельности по организа-
ции формирования читательской грамотности при обучении физике и решения практико-
ориентированных задач у учителей формируется профессиональные компетентности и уни-
версальное мышление, позволяющее в дальнейшем достигать успехи в профессиональной 
деятельности.  
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в условиях развития новой пара-
дигмы направленности образовательного процесса вуза направленной, прежде всего, на 
формирование личности выпускника, а потом специалиста, главными среди технологий обу-
чения становятся личностно-ориентированные технологии, которые нацелены на формиро-
вание у преподавателей инновационного мышления и овладение ими умениями организовать 
педагогический процесс инновационного типа. Инновационные технологии обучения на-
правлены на практическую реализацию эффективного взаимодействия между педагогом и 
обучающимися. 

Исходя из этого, целью статьи является выявление оптимальных условий внедрения 
инновационных подходов организации процесса обучения в вузе. 

Поскольку педагогическая практика (педагогическая деятельность) – это практика, 
прежде всего, в гуманитарной области, то, следовательно, способ образования самой практи-
ки (деятельности) может служить основанием для различения между традиционной и инно-
вационной практиками. Главной составляющей в любом способе деятельности являются его 
целеполагание [6].  Высшее учебное заведение с традиционной педагогической практикой 
является, как правило, государственным образовательным учреждением, поэтому цели обу-
чения  перед педагогами и обучающимися ставит государство в лице министерства науки и 
высшего образования.  Это означает, что вузу предписано сформировать «полезного профес-
сионала-функцию», и для этого ему рекомендуются  примерные основные образовательные 
программы, а также типовые формы и методы учебной работы. Так организуется образова-
тельный процесс в любом государственном образовательном учреждении. В государствен-
ном образовательном учреждении высшего образования методы, нормы и формы педагоги-
ческой деятельности, стандартизированы [5]. 

Инновационная же педагогическая деятельность есть продукт влияния общества на 
государственные институты, а также разделение самого общества на страты, группы и слои 
населения. Это и обусловливает возникновение различных представлений о том, какими 
должны быть методы, способы и формы развития личности будущего специалиста, как сле-
дует его обучать и воспитывать и какие цели при этом необходимо ставить и достигать. Эти 
запросы общества вызывают к жизни новые требования организации образовательного про-
цесса, которые ориентированы не на выполнение заказа государства, а на разработку и раз-
витие педагогической практики инновационного типа. Источником инновационных измене-
ний педагогической деятельности (практики) в вузах в настоящее время являются идеи об-
щественного и личностного развития будущего специалиста. Поэтому инновационные под-
ходы к педагогической практике это всегда творческая деятельность педагогов новаторов.  

Основное различие между традиционной и инновационной педагогическими практи-
ками в вузе заключается: 

- в различии источников возникновения целей педагогической практики; 
- в различии норм оценивания деятельности преподавателя и студента; 
- в различии форм социальной активности сторон педагогического процесса. 
Различие между традиционной педагогической практикой и инновационной еще бо-

лее заметно, если рассматривать их как разнородные педагогические системы. 
Педагогическая система – это особая форма совместной деятельности преподавателя 

вуза и студента в рамках педагогической практики. Традиционная педагогическая практика 
имеет черты традиционной высшей школы. Традиционной называют школу, которая суще-
ствует за счет воспроизводства определенных традиций, норм и идеалов в образовании. При 
этом педагоги и обучающиеся учатся на опыте предыдущих поколений и воспроизводят их 
способы отношения к окружающему миру, обществу и себе. Педагогическая система тради-
ционной школы, ориентированная на передачу и воспроизводство традиций, называется тра-
диционной  педагогической  системой. 
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В традиционной школе и педагог и обучающийся отстранены от выработки целей и 
форм совместной деятельности, и им приходится осваивать только те педагогические формы, 
которые ориентированы на передачу традиционных норм и образцов. Преподаватель и обу-
чающийся в данном случае оказываются в жестких иерархических связях: педагог разъясня-
ет, требует, проверяет и оценивает, обучающийся – слушает, воспроизводит, выполняет за-
дания и не имеет право возразить педагогу. 

Традиционная система обучения в вузе характеризуется определенным типом ее орга-
низации, а именно иерархической зависимостью участников педагогической деятельности. 
Данная педагогическая система устойчива, упорядочена, внеличностна и исключает развитие 
участников педагогического процесса как его субъектов. Суть традиционная педагогической 
системы – формальна, т.к. нацелена только на решение задачи обучения и воспитания при-
обретающего и воспроизводящего информацию выпускника, функционала и технократа. 

Так как традиционная педагогическая система внесубъектна то она не способна реф-
лексировать и это блокирует не только внутренние механизмы ее развития, но и способству-
ет ее консервативности и неизменяемости. Но как только меняется вектор развития общества 
и у человека появляется возможность осуществить свои личностные смыслы развития, то 
сразу возникает необходимость в появлении инновационных педагогических школ, систем и 
подходов организации образовательного процесса в вузе. И не только обучающиеся, но и пе-
дагоги в данном случае стараются обрести новые формы и смыслы личностного развития, 
причем не только на прошлом материале, но и на новом материале, соответствующем совре-
менному уровню развития познания и науки.  

Такие отношения между педагогом и студентом способна создать только инноваци-
онная система обучения, с ее инновационными технологиями организации образовательного 
процесса.  

Доминантой инновационной педагогической системы является гуманизация сознания 
и деятельности учителя и ученика. Это проявляется в ином подходе к изложению дидактиче-
ского материала, в изменении стиля общения педагога и обучающегося в сторону диалога и 
сотрудничества, в изменении личности педагога и обучающегося, а также в изменении моти-
вации к обучению у обучающегося и психолого-педагогической культуры у педагога.  

Инновационных систем в педагогике высшей школы сейчас существует множество, 
но все они имеют общую основу: участие субъектов педагогического процесса в целеобразо-
вании; исследовательская деятельность преподавателя вуза и обучающихся; индивидуализа-
ция функций их совместной деятельности; появление нового стиля общения между педаго-
гом и учеником, основанном на диалоге и сотрудничестве и формирование на этой основе 
инновационных педагогических практик как самоорганизующейся педагогической системы.  

Отношения между субъектами образовательного процесса в инновационной школе 
формируются по горизонтали, то есть, осуществляются как партнерские на основе системы 
взаимодополняющих связей между ними. 

Отношения в традиционной школе формируются на авторитарной основе, поскольку 
цель традиционной педагогической системы – создать ситуации подчинения и приучения 
обучающихся, приспособить обучающихся к стабильной традиционной педагогической сис-
теме.  

Между традиционной и инновационной педагогическими деятельностями имеется ко-
ренное различие по следующим признакам: 

- по типу педагогической деятельности; 
- по способу целеобразования; 
- по способу связи субъектов деятельности.  
Инновационная школа в настоящее время все равно находится под влиянием общест-

ва, даже если она пространственно отделена от традиционной школы.  Поэтому инновацион-
ные педагогическая школа – это всегда переходная школа, движение от чистого исполнения 
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государственного заказа на подготовку специалиста, к смыслообразованию в его подготовке, 
переход от авторитарного подхода в обучении к педагогике сотрудничества и переход от ие-
рархических связей к взаимодополнительным связям. Изменение коренных оснований педа-
гогической практики и особенностей всех субъектов учебно-воспитательного процесса в вузе 
порождают борьбу традиций и инноваций в педагогической деятельности. Следовательно, 
любая инновационная педагогическая деятельность оформляется в педагогическую систему 
через  интеграцию заданных целей и возникающих у субъектов педагогического процесса 
идей развития. Эта проблема и характеризуют в настоящее время особенности развития ин-
новационной педагогической школы. 

Таким образом, изложенный в статье материал позволяет сделать вывод о том, что в 
рамках внедрения инновационных подходов к обучению в вузе необходимо создавать усло-
вия всестороннего развития личности обучающегося, обеспечить его права на индивидуаль-
ный творческий вклад, на личную инициативу, на свободу самообразования и самовоспита-
ния. Творческая личность выпускника вуза, будущего специалиста, в отличие от позиции 
личности потребительской формируется только в атмосфере творческого научного поиска, в 
приобщении к инновационной культуре мышления, в отношениях сотрудничества и совме-
стной деятельности равных субъектов инновационного педагогического процесса вуза. 
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Единого мнения о том, где заканчивается цифровизация и начинается цифровая 
трансформация образования, нет. Можно предположить, что автоматизация ряда процессов 
без их изменения, сокращающая цикл управления, не увеличивающая количество 
выпускников, работающих по специальности, только подготавливает основу для 
трансформации. При цифровой трансформации необходимо уделять внимание управлению 
рисками, экономии времени и денег за счёт иных принципов и алгоритмов взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. Системы поддержки функционирования 
основных фондов, информационных технологий (ИТ), управления обучением переходят из 
области расходов к выстраиванию взаимоотношений через приложения. Растёт цена 
ошибочных и запаздывающих решений, изменяются сроки реализации проектов, обостряется 
проблема найма и удержания квалифицированных специалистов,  

Модернизация оборудования при цифровой трансформации и управление цифровыми 
приложениями требуют специфических навыков, более редких, чем общие ИТ-компетенции. 
В конкуренцию за талантливых сотрудников включаются удалённые компании, 
предлагающие достойную заработную плату. 

Компетентностный подход к формированию и оценке качеств выпускников 
предполагает предоставление обучающимся права на ошибку. Выполнение заданий  в малых 
группах, согласно принципам андрагогики [1],  способствует лучшему запоминанию за счёт 
многократного повторения у слабых и их обучению сильными студентами.  

Поскольку ВУЗы имеют различное назначение, финансирование,  управленческий и 
профессорско-преподавательский состав, для учебного процесса в рамках одних 
образовательных стандартов используются различные наборы лабораторного оборудования. 
Централизованный заказ, выполнение конкурсных процедур, время поддержки, личные 
интересы отсекают от поставок мелких производителей, увеличивают габариты, цену 
лабораторного оборудования, срок его эксплуатации до списания, что ведёт к выработке не 
актуальных навыков, демотивации и, как следствие, низким результатам промежуточной 
аттестации обучающихся.   

Недостатки централизованной системы поддержки функционирования заставляют 
профессорско-преподавательский состав решать проблемы самостоятельно. Это может 
выражаться в переходе от фронтальных к иллюстративным методам проведения 
лабораторных работ,  использовании программ и вычислительных моделей,  видеофайлов,  
текстово-графического обеспечения. Снижается уровень подготовки выпускников. 

Современные САПР требуют новых вычислительных средств и значительного 
времени освоения. В переводных руководствах алгоритмы обработки сигналов и принципы 
действия, заложенные в основные процедуры, описываются поверхностно, так как 
производитель не обязан раскрывать всю информацию о  предлагаемом продукте, также, как 
и поддерживать его длительное время. Часто срок поддержки версии программы или 
установки меньше времени подготовки специалиста, что снижает актуальность  навыков и 
демотивирует обучающихся. 

Ряд производителей [2, 3] с рекламной целью предоставляют желающим 
дистанционный доступ к собственным актуальным САПР. Продукты позволяют получить 
принципиальную схему, печатную плату спроектированного устройства, спецификацию 
элементов производства разработчика и его партнёров, выполнить исследование, измерить 
внешние статические и динамические характеристики. Для проведения дистанционной 
лабораторной работы владеющими английским языком этого достаточно, остальным нужна 
методическая разработка с пошаговой детализацией действий. Препятствием фронтального 
метода выступает IP-адрес университета: сайт ограничивает количество пользователей, 
имеющих общий IP, а использовать внешние VPN не позволяет политика информационной 
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безопасности.   
Камнями преткновения для макетирования дистанционно спроектированных 

устройств служат ограничения по мощности и использование в них фирменных 
индуктивностей, заменить аналогами которые невозможно из-за высоких частот 
преобразования, отсутствия информации о сердечнике и числе витков, а выписать — из-за 
санкций.  

Изложенное выше обосновывает актуальность задачи изготовления лабораторных 
установок из доступных элементов силами кафедр. Поскольку оно никак не обеспечено, 
такие проекты относятся к теневым. Критериями их успешности становятся актуальность 
(соответствие вырабатываемых навыков требованиям заказчиков), количество 
(обеспечивающее фронтальный охват учебной группы), время изготовления (включающее 
логистику доставки элементов), повторяемость результатов и стоимость.  

Если лабораторная установка используется несколько раз в год, возникают требования 
по минимизации её размеров, сохраняемости, ремонтопригодности, возможно – модульности, 
если её элементы могут быть использованы в других лабораторных работах. Кроме того, 
лабораторная установка, предоставляющая студенту право на ошибку, должна  иметь 
«защиту от дурака»: не выходить из строя при изменении положений органов управления. 
Доступная элементная база может не позволить это выполнить, а стоимость накладывает 
ограничения на серийность  и ремонтопригодность самоделок.  

Совокупность приведенных требований вместе с загрузкой профессорско-
преподавательского состава, в 3 раза превышающей таковую в ведущих университетах мира  
[4], снижает количество проектов кафедр, обуславливает поверхностное техническое 
описание самодельных лабораторных установок, Заказчики замечают это по качеству 
выпускников и их уходу.    

Цифровая трансформация образования неизбежна, её последствия будут 
масштабными. Министерство науки и высшего образования РФ должно решить — насколько 
оно готово перестроить приоритеты, процессы управления и планы в свете этих изменений. 
Игнорировать это невозможно — вопрос лишь в том, поддержит ли оно изменения или будет 
сопротивляться им. 
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Аннотация.  Рассматриваются сущностные характеристики проектно-целевого подхода как 
эффективного механизма развития системы целевой подготовки специалистов в вузе; осо-
бенности целевого образовательного проекта, его места и статуса в программе обучения, 
технологии разработки и реализации. 
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The summary.  The essential characteristics of the project-target approach as an effective mechanism 
for the development of the system of targeted training of specialists at the university are considered; 
the features of the target educational project, its place and status in the educational program, the fea-
tures of development and implementation. 
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В современных условиях, когда объём необходимых для человека знаний резко и бы-

стро возрастает, уже недостаточно только усвоения определённой суммы знаний. Поэтому 
появляется необходимость привития интереса у студентов к обучению и умению самостоя-
тельно пополнять свои знания. Это подтверждается современной ситуацией в образовании, 
когда, к сожалению, меняются приоритеты в науке и в обществе, растет заинтересованность 
в  гуманитарных науках, а к точным наукам – интерес падает. Особенно это касается матема-
тического образования, оторванного от жизни, менее эмоционального. Чтобы активизиро-
вать интерес студентов к освоению точных наук и повысить их познавательную активность 
практикуют использование одного из продуктивного методов – метода проектов, что, наряду 
с развитием интереса к предмету, формирует умения работать с дополнительными источни-
ками информации, ставить цели, наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Метод 
проектов формирует поисковый и творческий тип деятельности. 

Наиболее ценен и эффективен метод проектов в системе целевой подготовки специа-
листов, где имеются естественные условия для выполнения основных требований к его реа-
лизации: структурирования содержательной части, определения проблемы, выдвижения ги-
потез, обсуждения методов исследования, последовательности действий, систематизации и 
анализа полученных данных, выдвижения новых проблем исследования и т.п. Применять ме-
тод проектов следует не только при изучении специальных дисциплин, но и фундаменталь-
ных, общеобразовательных, делая тем самым этот процесс непрерывным. 

Совершенствование системы целевой подготовки входит в число приоритетных на-
правлений развития современного вуза. Анализ научного контекста этой проблемы показы-
вает многообразие методологических подходов к её решению, в числе которых различные 
варианты представления проектного подхода, имеющие общую гносеологическую  основу, 
но различающиеся совокупностью способов, приёмов, процедур, используемых для его реа-
лизации [1]. 

Целевая подготовка специалистов в современных социально-экономических условиях 
– это система, основанная на договорах между абитуриентами (их родителями), работодате-
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лем и вузом, т.е. всеми теми, кто заинтересован  в качестве образования. Из этого перечня 
естественно не следует исключать и интересы государства, гарантирующего правомерность 
заключения таких договоров [2]. В плане организации образовательного процесса студентов 
целевого обучения их подготовка отличаются как содержанием занятий (специальные про-
граммы), так и условиями их проведения, ориентированными на определённое место буду-
щей работы. 

Целевая контрактная подготовка специалистов реализуется на основе интегрирован-
ных научно – образовательных и производственно – образовательных программ ВПО [3]. 
Такие программы предусматривают совмещение чисто академических аспектов с научно – 
исследовательской работой, созданием новых (товарных) объектов – материалов, техноло-
гий, конструкций, проектных решений и т.п. Все курсовые задания, работы и проекты, пре-
дусматриваемые такой интегрированной программой, носят творческий характер, т.е. фор-
мируют «сквозную» цепь ориентации подготовки на профессионально – творческую дея-
тельность. Эти обстоятельства как раз и способствуют реализации методологии проектного 
метода. 

Проектный метод или метод проектов можно определить как образовательную техно-
логию, нацеленную на приобретение обучающимися новых знаний в тесной связи с реальной 
жизненной практикой, формирование у них специфических умений и навыков посредством 
системной организации проблемно-ориентированного научного поиска. 

«Подготовка современного специалиста на основе проектно-целевого подхода – отме-
чает И.Г. Голышев, – это современная практико-ориентированная деятельность образова-
тельных учреждений, профессионального сообщества и органов власти, направленная на ре-
шение текущих и перспективных задач в сфере кадрового обеспечения производства. Соот-
ветственно, постановка проективных целей происходит на основе комплексного учёта по-
требностей интересов вузов, работодателей и государства в условиях социально-
экономического развития региона» [4]. 

Результаты исследований показали, что наиболее эффективной оказывается проектная 
деятельность работников вуза, которые активно взаимодействуют непосредственно с данны-
ми или смежными целевыми группами на реальном производстве. Это позволяет им иметь 
достаточно объективное представление относительно их потребностей и возможностей, о 
требованиях работодателей к уровню их профессиональной компетентности, а также диффе-
ренцировать и структурировать потребности обучающихся и запросы работодателей по ви-
дам, функциям, должностям и категориям работников [3].  

Так, например, Тамбовский государственный технический университет, накопив 
большой опыт взаимодействия с предприятиями оборонного комплекса  г. Тамбова, со спе-
циалистами государственных органов управления и органов местного самоуправления, при-
нимающих участие в формировании, размещении и исполнении государственных и муници-
пальных заказов, успешно реализует программу по «выращиванию» высокотехнологичных 
бизнес-проектов – от идеи до воплощения в жизнь. В частности с начала нового 2021/2022 
учебного года стартовала программа «Проектная среда», благодаря которой студенты полу-
чили возможность осваивать дополнительные компетенции и реализовывать собственные 
технологические проекты по актуальным темам, в том числе решая задачи, предложенные 
бизнесом, которые важны сегодняшнему работодателю, нужны экономике и необходимы в 
будущей профессиональной деятельности. В вузе практикуется проектный интенсив – инно-
вационный подход и особые условия организации учебного процесса, позволяющие студен-
там в кратчайшие сроки получить опыт работы в команде, работы над реальной проблемой и 
поиска путей её решения с помощью уже имеющихся профессиональных знаний. Управле-
ние образовательных программ вуза, как основной организатор интенсива, профильные ин-
ституты и кафедры взаимодействуют с реальными заказчиками проектов: индустриальными 
и бизнес-партнёрами, организациями и даже со структурными подразделениями вуза, фор-
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мирующими банк задач для овладения студентами навыками проектной деятельности, так 
называемые softskills. На начальной стадии учебного процесса нового формата на добро-
вольной основе было задействовано более 300 студентов и около 50 преподавателей универ-
ситета. Тематика задач под проектную деятельность формировалась в соответствии с профи-
лем и направлением подготовки участников проектов. Это: создание различных цифровых 
сервисов, решение вопросов экологии, применения инновационных технологий в АПК, ме-
дицине, образовании, улучшение городского пространства. Заказчиками проектов выступали 
различные предприятия региона  (Газпром, Ростелеком, Сбер, АО «Тамбовский завод «Рево-
люционный труд», АО « Тамбовский завод Октябрь», АО «Завод Тамбоваппарат», АО 
«ТНИИР «ЭФИР»), они же через определённые акселераторы организовывали финансовую 
поддержку  реализации проектов.  

Программа «Проектная среда» условно делится на два этапа в соответствии с учеб-
ными семестрами: осенний и весенний. Каждый заканчивается защитой проектов, но различ-
ной сложности. В конце первого команды должны представить на суд жюри свои MVP-
концепции. Это – минимально жизнеспособный продукт - самая ранняя версия продукта, ко-
торая обладает только необходимыми функциями, достаточными для того, чтобы донести 
основополагающие ценности до аудитории и проверить их на первых пользователях. В ходе 
второго этапа студенты могут продолжить дорабатывать свой проект, проходить акселера-
цию, претендовать на различные гранты, а в конце – защитить проект на квалификационном 
уровне. Также можно поменять тему и даже заняться решением другой задачи. 

Следует отметить, что тематика проектов достаточно известна в вузе, с течением вре-
мени просто модифицируются организационные требования. Использование проектного ме-
тода в обучении студентов целевой формы подготовки позволило добиться результатов, по-
лучивших высокую оценку даже на федеральном уровне. Это проекты «Разработка SMART-
антенны для сетей стандарта 5G» и технологический сервис «Цифровой сад». В первом слу-
чае участники проекта разработали «умное» устройство, способное обеспечить эффективную 
связь в системах беспроводного высокоскоростного радиодоступа нового поколения. Его 
уникальность заключается в том, что в основу заложен интеллектуальный алгоритм, способ-
ный подстраиваться под потребителя и выдавать стабильный сигнал в любых возможных ок-
ружающих условиях физики и географии в то же время проект оказался более экономичным 
по сравнению с зарубежными аналогами. Второй проект, «Цифровой сад», помогает аграри-
ям распознавать различные заболевания растений по фотографиям и представлять рекомен-
дации по их лечению. Если оценивать с педагогической точки зрения эффективность их вы-
полнения, то на первое место можно выделить уровень мотивации для достижения заплани-
рованных результатов, так как их отличительными особенностями явилось наличие конкрет-
ной «измеримой» цели [5]. Результаты их выполнения – материальны, ощутимы как для за-
казчиков, так и исполнителей, каждый из которых нашёл своё место в работе, ощутил ответ-
ственность за её выполнение. Кроме того эти проекты были возможны только в условиях вы-
сокого уровня коммуникации, соблюдения командного стиля работы. Оба проекта проде-
монстрировали прекрасную перспективу дальнейшего развития, в том числе и по расшире-
нию состава его участников, совершенствованию методического обеспечения.. 

Очень важным этапом проведения проекта является  его защита каждой из групп уча-
стников с оппонированием со стороны всех присутствующих. Здесь не только (и не столько) 
даётся оценка полученных результатов, но и выявляются новые проблемы как технологиче-
ского, так и организационного характера, в том числе и необходимость корректировки обра-
зовательной программы целевого обучения. 

Вариативная образовательная система целевой подготовки отличается спецификой 
своей структуры и содержанием. Целостность образовательного процесса в ней обеспечива-
ется реализацией программы, ориентированной на конкретное предприятие, с которым име-
ется целевой договор. Например, реализация образовательных программ совместно с класте-
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ром предприятий ОПК Тамбовского региона для направления 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» осуществляется по схеме, представленной на рис. 1. и 
ориентирована на двухуровневую подготовку обучающихся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Объекты реализации типовых образовательных проектов  
в системе целевой подготовки специалистов для радиопромышленности 

 
Реализация системы концентрированной практико-ориентированной целевой подго-

товки специалистов для радиоэлектронных предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса Тамбовской области осуществляется на основе интеграции трех подпространств: 
учебных организаций, производственных предприятий и научных организаций; в основе 
проектирования структуры и содержания образовательных программ такой подготовки ле-
жат интегративно-модульный и компетентностный подходы, обеспечивающие возможности 
управления процессом формирования специализированных профессиональных компетенций 
будущих специалистов [6]. В процессе реализации образовательной программы студенты 
сталкиваются с выполнением цепочки образовательных проектов по математике, физике, 
компьютерной графике электро- и теплоэнергетике и естественно дисциплинам специализа-
ции. Содержательная часть проектов носит, как правило, «перетекающий» характер и со-
ставляет основу выпускной квалификационной работы. Так как проектные работы на опре-
делённом уровне выполняются и при обучении в школах, поэтому здесь надо соблюдать пре-
емственность методов. На младших курсах, как показал опыт нашей работы, на занятиях по 
математике вполне приемлемы учебные проекты по разделам «Функции», «Дифференциаль-
ные уравнения», «Математическая статистика», «Электричество», «Проектирование деталей 
машин», « Теплопередача» и др. С точки зрения преподавателя соответствующих дисциплин 
учебный проект рассматривается как дидактическое средство, позволяющее обучать проек-
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тированию, т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа разрешения про-
блемы путём решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении её в опреде-
лённой ситуации. С точки зрения студента учебный проект – это возможность делать что – 
то интересное самостоятельно, в группе или индивидуально, максимально используя свои 
возможности, это возможность наилучшим образом проявить себя, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат, кото-
рый носит практический характер, имеет важное прикладное значение и интересен и значим 
самому обучающемуся. Все эти условия лежат в основе критериев качества проектной рабо-
ты при её защите. В определённом смысле проект защищает и студент и руководитель и за-
казчик. 

Учитывая, что образовательный проект – это работа, направленная на решение кон-
кретной проблемы, зачастую производственной, на достижение оптимальным способом за-
ранее запланированного результата и потому требующая как умственных, так и материаль-
ных затрат, для её эффективного выполнения необходимо целевое финансирование, бюд-
жетные затраты организаций различных форм собственности. Это обстоятельство наклады-
вает серьёзную ответственность (но и повышает мотивацию) за результаты проектирования 
на его исполнителей. На рис.1 показана схема взаимодействия вуза, предприятий и органов 
власти на местах с целью реализации образовательных проектов целевой направленности. 
Выделенные на рисунке модули определяют содержательную часть учебных проектов и 
предлагаются на выбор самим обучающимся. 

При выполнении вузовских учебных проектов, не связанных с реальным сектором 
экономики, например по фундаментальным и общеобразовательным дисциплинам, необхо-
димо обязательное мотивирование этой работы как преподавателей, так и студентов путём 
проведения различного рода конкурсов (проектов), рейтинговых оценок, повышенных атте-
стационных балов и т. п. 

В содержательном плане качество учебных проектов заметно зависит от умения сту-
дентов осуществлять патентно–лицензионную работу, чтобы осознанно воспринимать но-
визну и значимость выполняемых ими проектных исследований. Соответствующая оценка 
качества проектов при их защите должна даваться специалистами реального сектора эконо-
мики, а результаты докладываться на научно-практических конференциях, публиковаться в 
научных журналах, участвовать в конкурсах и, естественно, учитываться при трудоустройст-
ве выпускников целевой формы обучения. 

В результате мы делаем следующие выводы: 
1. Проектно-целевой подход является наиболее эффективным механизмом совершен-

ствования системы целевой подготовки в вузе посредством разработки и реализации сово-
купности целевых образовательных проектов. 

2.   Образовательные проекты должны составлять определённую систему, составлен-
ную из учебных проектов фундаментальных, общеобразовательных и специальных дисцип-
лин учебного плана, включая и дисциплины региональной составляющей. 

3.Реализация целевого образовательного проекта обеспечивает более высокий уровень 
мотивации всех участников целевых договоров в контексте качества подготовки специали-
стов. 

4.Для современного вуза важно использовать целевые проекты различных источников 
финансирования: за счёт ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов, бюдже-
тов организаций различных форм собственности, а так же смешанных ресурсов финансиро-
вания.  
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Управление качеством продуктивной самореализации личности в образовании и спор-
те определяется целостным педагогическим процессом, раскрывающем возможности инте-
грации науки, образования и спорта в решении задач развития личности через спорт и обра-
зование. Поливариативность научного представления и уточнения задач детерминации про-
дуктивности и успешности личности [2, 3] раскрывают значимость идей современной мето-
дологии в теоретизации процесса развития личности, в структуре которого определяют целе-
сообразность, возрастосообразность, креативность, гуманизм, культуросообразность, про-
фессионализм. 

Управление качеством продуктивной самореализации личности в образовании и спор-
те (широкий смысл) – система согласованных действий и способов технологизации эффек-
тивного решения задач развития личности в контексте продуктивной самореализации лично-
сти в образовании и спорте. 

Управление качеством продуктивной самореализации личности в образовании и спор-
те (узкий смысл) – процесс интегративно-смыслового уточнения условий и возможностей 
решения задач развития личности и ее целостной оценки качества достижений в образовании 
и спорте. 

Управление качеством продуктивной самореализации личности в образовании и спор-
те (локальный смысл) – ситуативно теоретизируемая практика, отражающая на субъект-
субъектном уровне успешность и перспективность реализации основ самореализации лично-
сти в образовании и спорте. 

Теоретизация управления качеством продуктивной самореализации личности в обра-
зовании и спорте – процесс построения теории управления качеством продуктивной само-
реализации личности в образовании и спорте, раскрывающий на уровне определений, моде-
лей, продуктов научного осмысления выделяемых и корректируемых проблем возможность 
интеграции образования, науки и спорта в обеспечении надлежащего качества продуктов и 
решений создания идеальных и материальных объектов, целенаправленное определение и 
решение задач продуктивной самореализации личности в образовании и спорте. 

Проблемы управления качеством продуктивной самореализации личности в образова-
нии и спорте как базовые составляющие теоретизации рассматриваются в системе положе-
ний, противоречий, несогласований и несоответствий, позволяющих качественно построить 
процесс развития при четком и всестороннем решении выделенных составляющих теорети-
зации. 

Проблемы управления качеством продуктивной самореализации личности в образова-
нии и спорте [1-5] могут быть выделены в системе следующих моделей и конструктов науч-
ной теоретизации и научного поиска: 

- несогласованность и несовместимость решений задач и проблем продуктивного ре-
шения задач развития и самореализации личности в образовании и спорте; 

- слабое материальное стимулирование и проработка программного сопровождения 
основ продуктивной самореализации личности в образовании и спорте; 

- некорректность оценки качества и отсутствие прогнозирования перспектив развития 
личности в спорте и образовании; 

- недостаточность и отсутствие учета специфики возрастосообразной деятельности 
личности в образовании и спорте; 

- несогласованность идей оценки качества достижений личности в спортивно-
образовательных средах учреждений и пр. 

Модели управления качеством продуктивной самореализации личности в образовании 
и спорте – идеализируемые способы теоретизации и решения задач управления качеством 
продуктивной самореализации личности в образовании и спорте, определяющие многообра-
зие новых решений проблем развития личности в образовании и спорте. 

Модели управления качеством продуктивной самореализации личности в образовании 
и спорте: 
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- адаптивно-игровая модель управления качеством продуктивной самореализации 
личности в образовании и спорте; 

- перцептивно-деловая модель управления качеством продуктивной самореализации 
личности в образовании и спорте; 

- коммуникативно-стилистическая модель управления качеством продуктивной само-
реализации личности в образовании и спорте; 

- ценностно-смысловая модель управления качеством продуктивной самореализации 
личности в образовании и спорте; 

- мотивационно-потребностная модель управления качеством продуктивной самореа-
лизации личности в образовании и спорте; 

- функционально-технологическая модель управления качеством продуктивной само-
реализации личности в образовании и спорте; 

- процессуально-результативная модель управления качеством продуктивной само-
реализации личности в образовании и спорте; 

- гуманистически целесообразная модель управления качеством продуктивной само-
реализации личности в образовании и спорте; 

- инновационная модель управления качеством продуктивной самореализации лично-
сти в образовании и спорте. 

Тенденции управления качеством продуктивной самореализации личности в образо-
вании и спорте – закономерности, отражающие направленность и согласованную коррект-
ность в представлении основ и моделей обеспечения качества, идей и ценностно-смысловых 
конструктов детализации уровня и результатов продуктивной самореализации личности в 
образовании и спорте. 

Составляющие процесса управления качеством продуктивной самореализации лично-
сти в образовании и спорте могут быть раскрыты в описании и уточнении через педагогиче-
ские условия повышения качества управления качеством продуктивной самореализации 
личности в образовании и спорте. 

Педагогические условия повышения возможностей управления качеством продуктив-
ной самореализации личности в образовании и спорте – согласованные способы представле-
ния уровневого уточнения моделей повышения качества развития и управления качеством 
продуктивной самореализации личности в образовании и спорте. 

Педагогические условия повышения возможностей управления качеством продуктив-
ной самореализации личности в образовании и спорте: 

- возрастосообразное уточнение моделей и технологий целостного развития личности 
в спортивно-образовательной среде; 

- целесообразность коррекции качества развития личности в системе классического 
представления основ повышения качества развития личности и управления качеством про-
дуктивной самореализации личности в образовании и спорте; 

- разработка инновационных, гуманистически целесообразных технологий и про-
граммного сопровождения процесса повышения качества развития личности и управления 
качеством продуктивной самореализации личности в образовании и спорте; 

- повышение уровня профессионализма личности в различных плоскостях научного 
знания, связанного с качеством решения задач развития личности и управления качеством 
продуктивной самореализации личности в образовании и спорте; 

- мониторинг потребностей и эффективности решения проблем управления качеством 
продуктивной самореализации личности в образовании и спорте; 

- включенность личности в систему непрерывного физкультурно-спортивного образо-
вания. 

Перспективы решения задач теоретизации управления качеством продуктивной само-
реализации личности в образовании и спорте определяются в создании информационного 
потенциала и среды, отражающих все составляющие научного поиска и реализации идей 
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теоретизации и управления качеством продуктивной самореализации личности в образова-
нии и спорте. 

 
Библиографический список 

 

1. Алешин Д.Н., Алешина Е.А., Музыченко Л.Н. Перспективы развития высшего технического образования 
и реализация идей научно-технической профессионально-образовательной среды вуза // Вестник Северо-
Кавказского федерального университета. 2021. № 5 (86). С.149-159. 

2. Балицкая Н.В., Козырев Н.А., Козырева О.А. Теоретизация успешности продуктивного становления лич-
ности в системе непрерывного образования // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 
3 (78). С.130-142. 

3. Коновалов С.В., Козырев Н.А., Козырева О.А. Педагогическая поддержка и научное донорство в адаптив-
но-продуктивном развитии личности в системе непрерывного образования // Вестник Удмуртского университе-
та. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2021. Т. 31. № 1. С. 94-107.  

4. Коновалов, С.В. Теоретико-методологические возможности использования педагогического моделирова-
ния в системе педагогического и инженерно-технического образования / С.В. Коновалов, Н.А. Козырев, О.А. 
Козырева // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 29. № 1. 
С. 72-86. 

5. Юрьев А.Б., Козырев Н.А., Козырева О.А. Основы сопоставительного анализа в контексте использования 
дидактической и научной теоретизации // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 1 
(82). С.200-211. 

 
 
 

УДК 378.1; 371.3; ГРНТИ 14.07.07 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Д.В. Бойков*, И.В. Бойкова**, И.И. Атякшева*** 
Сибирский государственный индустриальный университет,  

Россия, Новокузнецк, *striyak@yandex.ru, **bkv-iv@yandex.ru, 
***МБОУ СОШ №26, 

Россия, Новокузнецк, hpul1@yandex.ru 
 

Аннотация.  В работе определены возможности и проблемы формирования культуры само-
стоятельной работы и культуры самостоятельной деятельности. Обоснованы возможности 
теоретизации и сопоставления качества и направленности развития личности в контексте 
формирования культуры самостоятельной работы и культуры самостоятельной деятельно-
сти. Выделены перспективы принятия идей целостного формирования культуры самостоя-
тельной работы и культуры самостоятельной деятельности. 
Ключевые слова:  формирование, теоретизация, педагогическое моделирование, культура 
самостоятельной работы, культура самостоятельной деятельности. 

 
OPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF FORMING A CULTURE  

OF INDEPENDENT WORK AND A CULTURE OF INDEPENDENT ACTIVITY  
D.V. Boykov*, I.V. Boykova**, I.I. Atyaksheva*** 

Siberian State Industrial University, 
Russia, Novokuznetsk, **striyak@yandex.ru, **bkv-iv@yandex.ru, 

*** MBOU secondary school No. 26, 
Russia, Novokuznetsk, hpul1@yandex.ru  

 

Abstract.  The paper identifies the opportunities and problems of forming a culture of independent 
work and a culture of independent activity. The possibilities of theorizing and comparing the 
quality and direction of personality development in the context of the formation of a culture of in-
dependent work and a culture of independent activity are substantiated. The prospects for the 
adoption of the ideas of the integral formation of a culture of independent work and a culture of 
independent activity are highlighted.  
Keywords:  formation, theorization, pedagogical modeling, culture of independent work, culture of 
independent activity.  



V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10.  
 

 
 

25 

Возможности и проблемы формирования культуры самостоятельной работы и куль-
туры самостоятельной деятельности определяются важными и перспективно уточняемыми в 
условиях непрерывного образования [1-5]. 

Возможности и проблемы формирования культуры самостоятельной работы и куль-
туры самостоятельной деятельности можно раскрыть в системе положений и способов оцен-
ки качества развития и формирования личности в следующих составляющих: 

- идеи и идеологии продуктивного самовыражения личности в возрастосообразной 
деятельности определяются в иерархии доминирующих идей адаптивно-продуктивного, ре-
продуктивно-продуктивного, креативно-продуктивного развития личности [2, 3, 5]; 

- закономерности, тенденции, условия воспроизводства опыта формирования культу-
ры [1, 4, 5] раскрывают универсальность уровневого развития личности в возрастосообраз-
ной и профессиональной деятельности; 

- целостность и всесторонность анализа проблем развития личности [1-5] позволяют 
подойти к решению задач теоретизации и технологизации через профессиональное исполь-
зование основ, методов и технологий моделирование и научной теоретизации; 

- интеграция идей и ценностей формирования личности в структуре креативности, гу-
манизма и востребованности [3, 4, 5] в процессе формирования культуры самостоятельной 
работы личности определяют персонифицированные условия социализации и самореализа-
ции. 

Цель работы: изучение и сравнение возможностей теоретизации и сопоставления ка-
чества и направленности развития личности в контексте формирования культуры самостоя-
тельной работы и культуры самостоятельной деятельности. 

Возможности теоретизации и сопоставления качества и направленности развития 
личности в контексте формирования культуры самостоятельной работы и культуры само-
стоятельной деятельности могут быть выделены в системе уточняемых определений, опти-
мизируемых моделей и технологий, разрабатываемого программного сопровождения описы-
ваемого процесса. 

Культура самостоятельной работы личности – способ представления и решения задач 
целостного развития личности, в основе которого лежит формирование самостоятельности 
через уровневое уточнение условий и способов продуктивного становления и самовыраже-
ния, самоактуализации и самоутверждения, сотрудничества и общения. 

Культура самостоятельной деятельности – способ представления и решения задач 
обеспечения качества выбора и акмеперсонификации возможностей возрастосообразно и 
профессиональной деятельности в контексте самостоятельности и перспективности, востре-
бованности и конкурентоспособности. 

Идеи связи и соотнесения различий целостного формирования культуры самостоя-
тельной работы и культуры самостоятельной деятельности определяют в плоскости систем-
но-деятельностного подхода [2, 4]. 

В структуре сравнения возможностей формирования культуры самостоятельной рабо-
ты и культуры самостоятельной деятельности можно выделить модели объективизации со-
ставляющих формирования культуры самостоятельной работы и культуры самостоятельной 
деятельности в системе мониторинга успешности и продуктивности личности, педагогиче-
ские условия оптимизации качества формирования культуры самостоятельной работы и 
культуры самостоятельной деятельности. 

Модели объективизации составляющих формирования культуры самостоятельной ра-
боты и культуры самостоятельной деятельности в системе мониторинга успешности и про-
дуктивности личности – идеализируемы основы и продукты уточнения качества достоверно 
реализуемых возможностей формирования культуры самостоятельной работы и культуры 
самостоятельной деятельности в системе мониторинга успешности и продуктивности лично-
сти. 
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Модели объективизации составляющих формирования культуры самостоятельной ра-
боты и культуры самостоятельной деятельности в системе мониторинга успешности и про-
дуктивности личности: 

1) базовая модель; 
2) уровневая модель; 
3) инновационная модель; 
4) научно-перспективная модель. 
Педагогические условия оптимизации качества формирования культуры самостоя-

тельной работы и культуры самостоятельной деятельности – совокупность положений, объе-
диненных в систему кейс-структур, отражающих направленность развития личности в обще-
стве через согласованную коррекцию возможностей управления самостоятельностью лично-
сти и продуктивностью решения задач возрастосообразной и профессиональной деятельно-
сти. 

Педагогические условия оптимизации качества формирования культуры самостоя-
тельной работы и культуры самостоятельной деятельности: 

- популяризация основ продуктивной активности личности в выборе направления, мо-
делей и технологий уточнения и коррекции модели социализации и самореализации; 

- наукометрическое доказательство и коррекция качества формирования культуры са-
мостоятельной работы и культуры самостоятельной деятельности; 

- системность и целесообразность уровневого развития личности в иерархии домини-
рующих ценностей культуры;  

- мотивация личности к самопознанию, самоопределению, самовыражению, самопре-
зентации, самоактуализации и самоутверждению через продукты самостоятельного поиска и 
решения задач возрастосообразной деятельности; 

- системная интеграция образования и науки в нахождении оптимальных возможно-
стей развития и получения возрастосообразного образования; 

- позицирование идей и смыслов сотрудничества и самовыражения в микро-, мезо-, 
макрогруппах; 

- гуманизация и активизация внимания на системе идей и смыслов целеполагания, мо-
тивации, продуктивного решения задач развития и управления; 

- использование классических и инновационных форм, методов, средств оптимизации 
качества формирования культуры самостоятельной работы и культуры самостоятельной дея-
тельности; 

- разработка и использование новых методов и средств, технологий и форм обеспече-
ния качества идей культуры и деятельности, в том числе формирования культуры самостоя-
тельной работы и культуры самостоятельной деятельности; 

- согласованная и мобильно уточняемая система принципов формирования культуры 
самостоятельной работы и культуры самостоятельной деятельности; 

- вариативность и перцептивно-смысловое отражение возможностей развития лично-
сти в системе возрастосообразных отношений и деятельности; 

- формирование ценностей и смыслов здоровьесбережения, развития здоровьесбере-
гающего мышления и синергетически корректного потенциала общества; 

- использование технологий фасилитации, адаптации, поддержки и научного донорст-
ва в продуктивном решении задач развития; 

- гибкость и управляемость изучаемыми и модифицируемыми педагогически целесо-
образными процессами; 

- расширение сознания, формирование научного мировоззрения и обогащение внут-
реннего мира личности; 
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- включенность личности в систему непрерывного образования, стимулирующего ак-
тивность личности и общества в обеспечении надлежащего уровня развития и продуктивно-
сти, креативности и здоровьесбережения, мотивации и самоактуализации. 

Перспективы принятия идей целостного формирования культуры самостоятельной 
работы и культуры самостоятельной деятельности могут быть выделены в разработке техно-
логии и программного сопровождения идей целостного формирования культуры самостоя-
тельной работы и культуры самостоятельной деятельности. 
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Аннотация.  Рассматриваются методические основы изложения раздела «Дифференциаль-
ные уравнения» в рамках преподавания дисциплины «Математика» для студентов техниче-
ских специальностей. Делается акцент на формирование научного мировоззрения студен-
тов, расширение их кругозора, повышение общей математической культуры. 
Ключевые слова:  дифференциальные уравнения, методика изложения, высшее техническое 
образование, исторические аспекты. 
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The summary.  The methodological basis of the presentation of the section "Differential equations" 
within the teaching of the discipline "Mathematics" for students of technical specialties is consid-
ered. The emphasis is placed on the formation of a scientific worldview of students, expanding 
their horizons, increasing the general mathematical culture. 
Keywords:  differential equations, presentation methodology, higher technical education, historical 
aspects. 
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Математизация наук сводится к составлению и изучению математических моделей, 
которые должны быть адекватны реальным процессам. Одной из наиболее 
распространенных математических моделей реальных процессов являются 
дифференциальные уравнения как обыкновенные, так и с частными производными. При этом 
одно и то же дифференциальное уравнение может описывать различные явления [1]. 

Невозможно переоценить историческое значение дифференциальных уравнений и их 
роль в современной науке и технике. В связи с этим изложению истории развития 
дифференциальных уравнений необходимо уделять особое внимание, так как это 
способствует осознанию роли фундаментальных и прикладных исследований  и подъему 
общей математической культуры студентов. Ознакомление студентов с основополагающими 
достижениями отечественных математиков (например, создание теории устойчивости 
движения великим русским математиком академиком А.М. Ляпуновым) имеет неоценимое 
воспитательное значение. Экскурсы в историю создания и развития основных понятий и 
идей математики, знакомство с трудами классиков математики способствует формированию 
научного мировоззрения студентов, расширяют их кругозор, повышают общую культуру. 
Обращение к истории математики и механики возможно не только в аспекте того, что оно 
помогает понять ход развития математической мысли, но и может выступать в качестве 
двигателя, проводника научного знания. [2].  

Организация учебного процесса по изучению дифференциальных уравнений должна 
исходить из основной задачи их теории: нахождения всех решений дифференциального 
уравнения и изучения их свойств (по найденным решениям и непосредственно по самому 
дифференциальному уравнению). Важным является изучение свойств решений этих 
уравнений, качественный анализ этих решений и выяснение возможностей использования их 
основных типов (в частности, линейных) для описания и изучения реальных процессов. Тем 
самым достигается единство фундаментальности и прикладной направленности 
математического образования. 

 Сам процесс изучения теории дифференциальных уравнений открывает 
неограниченные возможности реализации внутри- и межпредметных связей. 

Следует различать теорию дифференциальных уравнений как науку и как учебный 
предмет, содержание которого зависит от направления подготовки студентов и преследует 
общие учебные цели: сообщение суммы знаний, привитие навыков, подготовка к 
последующему обучению, ассоциации и связи, влияющие на формирование мировоззрения. 

Для студентов технических специальностей теория дифференциальных уравнений 
должна излагаться с опорой на математический анализ и уровень строгости, принятый в  
математическом анализе. Она должна содержать понятия и определения, теоремы 
существования и единственности и непрерывной зависимости решения задачи Коши от 
начальных данных, а также методы интегрирования основных типов дифференциальных 
уравнений. 

Дифференциальные уравнения доминируют при установлении количественных 
соотношений, являясь не только вычислительным инструментом, но и средством познания в 
самом высоком смысле. Решения дифференциального уравнения  и его анализ дают не только 
новые количественные, но и качественно новые данные о процессе. Рассмотрим некоторые 
примеры. 

Движение тела подчиняется основным законам механики. Вторая аксиома Ньютона 
утверждает, что изменение количества движения пропорционально приложенной движущей 
силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует. 
Математически это можно записать в виде: 
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dt
vmdF )( 

  . 
 

Конкретный вид такого уравнения определяется левой частью (внешней силой, дейст-
вующей на тело). В физике и механике можно рассмотреть несколько примеров. 

Пусть внешняя сила есть сила сопротивления среды, в которой движется тело, про-
порциональная скорости. Такая пропорциональность имеет место только при малых скоро-
стях или в очень разреженных средах. В этом случае уравнение можно записать в виде: 

 

                                kv
dt
dvm                     или          0 v

m
k

dt
dv .  

 

При известных начальных условиях частное решение такого уравнения имеет вид: 
 

t
m
k

eVtv


 0)( . 
 

По этому закону будет двигаться тело, имеющее начальную скорость v0 и  массу m в 
среде с коэффициентом сопротивления k. Из этого уравнения следует: сколько бы времени 
ни двигалось тело, оно не уйдет дальше определенной точки, но и никогда не остановится. 

Пусть сила, действующая на тело, постоянна: 
 

0fdt
dvm         или           00 

m
f

dt
dv . 

 

Решение этого уравнения имеет вид: 

0
0 vt

m
fv   . 

 

Оно показывает, что скорость возрастает пропорционально времени, движение равно-

ускоренное. Так как     
dt
dsv   , то  

00
20

2
stvt

m
fs   , 

 

где    0s - расстояние, на котором находилось тело от нулевой точки в начальный момент 
времени. 

Пусть теперь сила зависит от координаты x: 

                                                           )(xf
dt
dvm  . 

Если kxxf )( , то получим  уравнение свободных колебаний 

x
m
k

dt
xd

2

2

, 

решение которого имеет вид:  

                                                    







 0sin t

m
kCx .  

 

Если искомая функция зависит от двух и большего числа переменных, то имеем диффе-
ренциальное уравнение в частных производных. Например, в сварочном производстве  для 
описания процессов широко применяется дифференциальное уравнение теплопроводности:  
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где  - коэффициент теплопроводности металла;  

С – объемная теплопроводность;  
 tzyxQ ,,,  - функция, описывающая источник теплоты. 
Решение этого уравнения определяется свойствами материала ( и С), источником 

теплоты  tzyxQ ,,,  и начальными и краевыми условиями. 
В приложениях очень часто  встречаются модели, описываемые системами 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Поэтому следует усилить раздел, 
посвященный системам обыкновенных дифференциальных уравнений. При этом особое 
внимание нужно обратить на линейные системы и их общую теорию, на понятие о 
пространстве решений однородной линейной системы и структуре общего решения 
однородной и неоднородной систем, выделить случай системы с постоянными 
коэффициентами и структуру фундаментальной системы решений однородной линейной 
системы при любых комбинациях корней характеристического уравнения. 

Изложение всего материала по теории систем дифференциальных уравнений 
целесообразно вести векторным и матрично - векторным методом. Это не только упрощает 
изложение и доказательства соответствующих теорем, но и имеет методические 
преимущества: воспитывает у студентов векторное мышление, расширяет геометрические и 
механические представления, связанные с системами обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Кроме того, студенты получают возможность оценить приложения по векторной 
алгебре и матричному исчислению. 

Математическое образование современного инженера должно включать сведения о 
теории устойчивости движения, определяемого системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений, а также о численных методах решения дифференциальных уравнений. 

При изучении данного раздела необходимо активизировать самостоятельную работу 
студентов. Необходима органическая связь теории и практики, которая  обеспечивает 
сочетание фундаментальности и прикладной направленности образования при изучении 
раздела «Дифференциальные уравнения». 
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Аннотация.  В работе выделены идеи формирования продуктивности и самореализации в 
системе непрерывного образования и специфика теоретизации идей продуктивности и са-
мореализации в системе непрерывного образования. Обозначены модели преемственности 
формирования продуктивности и самореализации в системе непрерывного образования. 
Уточнены педагогические условия обеспечения качества реализации идей преемственности 
в системе дополнительного профессионального образования.  
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Abstract.  The paper highlights the ideas of the formation of productivity and self-realization in the 
system of lifelong education and the specifics of the theorization of the ideas of productivity and 
self-realization in the system of lifelong education. Models of continuity of the formation of 
productivity and self-realization in the system of continuous education are indicated. The pedagog-
ical conditions for ensuring the quality of the implementation of the ideas of continuity in the sys-
tem of additional professional education are specified. 
Keywords: continuity, ideas, productivity, self-realization, theorization, modeling, pedagogical 
conditions. 

 
Преемственность формирования идей продуктивности и самореализации в системе 

непрерывного образования рассматривается как система смыслов, ценностей и условий вос-
производства опыта развития и личности, и общества в контексте общечеловеческих ценно-
стей и норм доминирующей культуры, составляющие которых регламентируют составляю-
щие процесса перспективно-целевого и ценностно-смыслового выбора направленности раз-
вития и социальной оценки качества возрастосообразных достижений личности.  

Точность и ясность представлений о теории и теоретизации процесса формирования 
идей продуктивности и самореализации в системе непрерывного образования определяется 
через системность и преемственность терминологического аппарата и функционально-
деятельностного решения задач управления качеством достижений личности. 

Системность и смысловая оценка возможностей формирования идей продуктивности 
и самореализации в системе непрерывного образования [1, 4, 5, 7] будут раскрывать целост-
ное построение процесса мониторинга и коррекции условий реализации технологий возрас-
тосообразной и профессиональной деятельности в системе непрерывного образования. 

Попытки обобщить опыт подготовки профессионалов для решения задач формирова-
ния идей продуктивности и самореализации в системе непрерывного образования [4, 6] рас-
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крывают необходимость целостного описания и визуального отображения составляющих на-
учной теоретизации. Надлежащего качества описание возможностей профессионального и 
продуктивного самовыражения личности в конструктах уточняемых решений задач и про-
блем интегративно опираются на основы доминирующего адаптивно-продуктивного и креа-
тивно-продуктивного решения задач развития [2, 7], согласованно с условиями продуктивно-
сти отражающими уровень современной науки и практики решения теоретизируемых на 
микро-, мезо-, макроуровнях проблем. 

Идеи формирования продуктивности и самореализации в системе непрерывного обра-
зования являются основой в управлении наукосообразными решениями задач развития лич-
ности.  

Идеи формирования продуктивности и самореализации в системе непрерывного обра-
зования: 

- идея наукосообразного рассмотрения, модификации и визуального отображения ус-
ловий научного поиска и теоретизации процесса формирования продуктивности и самореа-
лизации в системе непрерывного образования; 

- идея системно-деятельностного уточнения и рассмотрения проблем и задач развития 
личности, формирования продуктивности и самореализации в системе непрерывного образо-
вания; 

- идея целеполагания и смыслообразования в возрастосообразном взрослении и про-
фессиональном становлении личности; 

- идея мотивации личности к формированию персонифицированной продуктивности и 
самореализации в системе непрерывного образования; 

- идея управления качеством и направленностью достижений личности в обществе и 
общества в целом; 

- идея полидетерминантности и модифицируемости условий теоретизируемого про-
цесса; 

- идея перцептивно-смыслового уточнения корректности выбора направления и моде-
лей развития и самовыражения личности в возрастообразной и профессиональной деятель-
ности; 

- идея синхронизации и социальной агитации личности к продуктивным формам са-
мовыражения и самоактуализации и пр. 

Специфика теоретизации идей продуктивности и самореализации в системе непре-
рывного образования [1-7] согласованно и корректно определяются в системе возможностей 
признания нормального распределения способностей и здоровья базовым механизмом само-
организации успешности и продуктивности личности, качество данного решения в классиче-
ской педагогике определены единством адаптивно-продуктивного, репродуктивно-
продуктивного, креативно-продуктивного подходов педагогической методологии. 

Модели преемственности формирования продуктивности и самореализации в системе 
непрерывного образования – идеальное понимание и визуальное представление составляю-
щих теоретизируемого знания, целостность которого рассматривается через этапы и уровни 
взросления личности и развития общества в целом. 

Модели преемственности формирования продуктивности и самореализации в системе 
непрерывного образования: 

- гуманистически целесообразная модель преемственности формирования продуктив-
ности и самореализации в системе непрерывного образования; 

- ученическая или дидактическая модель преемственности формирования продуктив-
ности и самореализации в системе непрерывного образования; 

- уровневая модель преемственности формирования продуктивности и самореализа-
ции в системе непрерывного образования; 
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- интегративная модель преемственности формирования продуктивности и самореа-
лизации в системе непрерывного образования; 

- инновационная модель преемственности формирования продуктивности и самореа-
лизации в системе непрерывного образования; 

- подлинно научная модель преемственности формирования продуктивности и само-
реализации в системе непрерывного образования. 

Педагогические условия обеспечения качества реализации идей преемственности в 
системе дополнительного профессионального образования – совокупность положений тео-
рии педагогики и теории управления, раскрывающие в системе возможность описания, уточ-
нения, коррекции, дополнения, модификации и реализации идей и продуктов обеспечения 
качества реализации идей преемственности в системе дополнительного профессионального 
образования. 

Педагогические условия обеспечения качества реализации идей преемственности в 
системе дополнительного профессионального образования: 

- наукосообразность теоретизации моделей и технологий, форм и направлений про-
дуктивного решения задач «хочу, могу, надо, есть»; 

- системность и интеграция учреждений непрерывного образования в обеспечении ка-
чества развития личности; 

- персонификация и унификация идей обеспечения качества реализации идей преем-
ственности в системе дополнительного профессионального образования; 

- оптимизация и модификация моделей обеспечения качества реализации идей преем-
ственности в системе дополнительного профессионального образования; 

- теоретизация и технологизация процессов и продуктов обеспечения качества реали-
зации идей преемственности в системе дополнительного профессионального образования; 

- разработка и уточнение эффективного программного обеспечения процесса обеспе-
чения качества реализации идей преемственности в системе дополнительного профессио-
нального образования; 

- профессионализм работников системы непрерывного образования и согласованность 
решения задач возрастосообразной деятельности личности; 

- согласованность и перспективность технологий продуктивного решения задач раз-
вития личности и управления качеством достижений личности и коллектива; 

- развитие здоровьеформирующего потенциала и здоровьеформирующего мышления 
личности и коллектива; 

- идеологизация непрерывного развития личности через конструктивные условия объ-
ективизации потребностей в креативности и продуктивности (пример реализуемой идеоло-
гии может быть представлен в формуле/модели «Образование через всю жизнь»). 
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Аннотация.  В работе рассматриваются возможности конвергенции в образовании, ее опора 
на межпредметный и метапредметные подходы. Определена ниша для внедрения конвер-
гентного подхода в образовательный процесс на основе интегрирования знаний с современ-
ными технологиями, что приведит к синергии в образовании. 
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The summary.  The paper examines the possibilities of convergence in education, its reliance on 
interdisciplinary and meta-subject approaches. A niche has been identified for the introduction of a 
convergent approach to the educational process based on the integration of knowledge with mod-
ern technologies, which will lead to synergy in education. 
Keywords:  convergence, convergent approach, education. 

 
Сегодня уже недостаточно дать выпускнику общеобразовательной школы только ба-

гаж знаний по отдельным предметам. Необходимо сформировать многогранную личность, 
которая сможет быстро ориентироваться в стремительном потоке информации, выбирать 
наиболее оптимальные пути решения поставленных задач, уметь выдвигать гипотезы и дока-
зывать их опытным путем. Школа для подготовки таких выпускников использует различные 
формы и методы обучения. Внедрение конвергентного подхода в школьное образование по-
зволяет пересмотреть приемы обучения, взглянув не каждый в отдельности предмет, а на их 
синергию. Именно такой подход позволит воспитать конкурентоспособного выпускника, ус-
пешно его социализировать в условиях быстро меняющего мира действительности [7].  

Конвергентный подход, возникший во второй половине XX века, трактуется многими 
исследователями как методология стирания междисциплинарных границ между научным и 
технологическим знанием. Преодоление этих границ открывает возможности для получения 
новых знаний, необходимых при создании объектов, близких к природным объектам по 
функциям и назначению. Конвергенция открывает перспективы получения новых знаний и 
идей для новых открытий, которые могут повлиять на все сферы человеческой деятельности. 

Сближение социальных, когнитивных и информационных технологий позволяет го-
ворить о новой конвергентной модели образовательного процесса. При этом когнитивные и 
социальные технологии представляют собой систему методов и алгоритмов, моделирующих 
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и усиливающих познавательные способности обучаемых при решении практических задач 
[5]. 

Р. М. Исмагилова в своем исследовании [3] под конвергенцией образования понимает 
образовательную технологию, акцентируя внимание на взаимном проникновении дисциплин 
при их изучении. 

В работе В. П. Свечкарева [10] конвергентное образование рассматривается с позиций 
когнитивных технологий, что приводит к трансформации научного мировоззрения, направ-
ленного на переориентацию научной деятельности с познавательной на проективно-
конструктивную. 

Конвергенция развивает межпредметный и метапредметный подход. Межпредмет-
ность (или междисциплинарность) – объединение различных предметных областей знания на 
базе единого мировоззренческого или методологического принципа. Иначе говоря, междис-
циплинарный подход включает в себя размытие границ между традиционными учебными 
предметами в рамках более общих тем или направлений, а не учебных дисциплин. К приме-
ру, обучение иностранному языку может объединяться с обучением географии, истории и 
литературы данной страны, разные предметы могут объединяться в таких темах, как «мой 
город», «моя страна» и т.д. 

Метапредметность – выявление общих методологических правил, в соответствии с 
которыми формируется, передается и используется любое культурно-значимое содержание, 
благодаря чему возможно объяснить мир системно, непредметно (например, в рамках систе-
мы универсальных учебных действий и т.п.). В этом смысле метапредметный уровень также 
становится необходимой ступенью в проявлении собственно конвергентного характера обра-
зовательной деятельности. 

Метапредметность – это направленность обучения на общемировоззренческую (над-
предметную) интерпретацию содержания образования. 

Метапредметный подход подразумевает «промысливание (а не запоминание!) важ-
нейших понятий учебного предмета, наличие образовательной деятельности, формирование 
и развитие у учащихся предметных базовых способностей, использование способа переот-
крывания знания на разном учебном материале (т.е. повторение научного открытия в учеб-
ном процессе), наличие рефлексивной деятельности» [8, с. 8]. 

Метапредметный подход предполагает, что обучающийся не только овладевает сис-
темой знаний, но осваивает универсальные способы действий и с их помощью сможет сам 
добывать информацию о мире. 

Метапредметность подразумевает, что существуют обобщенные системы понятий, 
которые используются везде, а учитель с помощью своего предмета раскрывает какие-то их 
грани. 

В образовательных организациях общего образования очень часто одни и те же научные 
понятия при изучении различных дисциплин трактуются по-разному, что вносит путаницу в 
сознание учащихся. При переходе из одной предметной области в другую у них не возникает 
общего понимания устройства областей и где проходит граница между самими областями. Осо-
бенно сложно связать гуманитарный и естественнонаучный тип знаний. Одна из задач мета-
предметного подхода осознание себя в этом мире и развитие единой системы природа-человек-
общество. 

Эти два понятия (межпредметность и метапредметность) могут тесно переплетаться и 
взаимодополняться. К примеру, устанавливать межпредметные связи можно через мета-
предметные понятия «пульс», «конфликт», «знак», «процесс» и т. д., разбирая их значение 
через призму разных предметов. Понятия, раскрывающиеся в разных предметах по-разному, 
дают прекрасную возможность для увязывания разных областей знаний, границы которых в 
реальности абсолютно размыты, а параллельно для развития образного и логического мыш-
ления. 

Интеграция в современной школе идет «по нескольким направлениям и на разных 
уровнях. Это – внутрипредметный и межпредметный уровни. 
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Внутрипредметная интеграция включает фрагментарную интеграцию, которая вклю-
чает отдельный фрагмент урока, требующий знаний из других предметов; узловую интегра-
цию, когда на протяжении всего урока учитель опирается на знание из других предметов, что 
составляет необходимое условие усвоения нового материала. 

Следующий уровень – межпредметная или синтезированная интеграция, которая объ-
единяет знания разных наук для раскрытия того или иного вопроса. Интеграция в обучении 
осуществляется путем «слияния в одном синтезированном курсе (теме, разделе программы) 
элементов разных учебных предметов, слиянии научных понятий и методов различных дис-
циплин в общенаучные понятия и методы познания, комплексирования и суммирования ос-
нов наук в раскрытии межпредметных учебных проблем» [2, с. 173]. 

На перекрестке этих подходов могут быть и разные результаты: 
1. Рождение абсолютно новых дисциплин (курсов). 
2. Рождение новых курсов по выбору, обновляющих содержание внутри одного или 

нескольких смежных предметов. 
3. Рождение циклов (блоков) дисциплин, объединяющих материал одного или ряда 

дисциплин с сохранением их независимого существования. 
4. Разовые интегрированные занятия разного уровня и характера (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1.  Результат интеграции в образовании 
 
Среди многих требований, предъявляемых к современному занятию, существует не-

обходимость повышать эффективность учебной деятельности школьников [11]. Важно про-
думать такие способы ее организации, которые обеспечивали бы высокую познавательную 
активность учащихся. Репродуктивная деятельность учащихся направлена на заучивание и 
воспроизведение знаний и умений. В основе творческой познавательной деятельности лежит 
процесс преобразования усвоенных знаний, оперирование умениями в новой ситуации, по-
иск ответа на поставленную проблему. Самый высокий уровень творчества учащихся дости-
гается тогда, когда они самостоятельно ставят проблему и находят пути ее решения. Задача 
учителя – научить обучающихся учебной деятельности вначале по образцу, а затем примене-
нию умений в новой ситуации. При этом следует добиваться постепенного возрастания 
уровня творчества, перехода от репродуктивной к творческой деятельности, находить их оп-
тимальное соотношение. 

Поэтому на первых этапах обучения предметам естественнонаучного цикла преобладает 
репродуктивный характер познавательной деятельности обучающихся. По мере овладения поня-
тиями, создания необходимой базы знаний для их дальнейшего использования, вооружения 
школьников учебными умениями возрастают возможности для включения их в творческую дея-
тельность. 

Одним из путей развития творчества в процессе обучения в образовательных органи-
зациях общего образования являются интегрированные учебные занятия. Это эффективная 
форма реализации межпредметных связей при изучении комплексной проблемы, требующей 
синтеза знаний из разных наук. 

Интегрированные занятия Блок интегрированных 
учебных занятий

Новый дисциплина Новый курс по выбору

Синтезированная 
интеграция 
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Специфика таких учебных занятий состоит в том, что чаще всего они проводятся учи-
телями двух или нескольких предметов. Подготовка интегрированного учебного занятия 
идет совместно, заранее определяется объем и глубина раскрытия материала, последователь-
ность его изучения. Часто таким учебным занятиям предшествуют домашние задания с ис-
пользованием знаний двух или трех предметов. 

Конвергентное действие должно носить сугубо проектный характер с различной 
предметностью. Конвергентное образование – тот вариант образования, в котором мы не 
просто устанавливаем межпредметные связи и развиваем метапредметные компетенции, а 
еще и ищем подход к одному предмету через другой [1; 9]. И обучаем комплексно, через 
проектирование, соблюдая все этапы моделирования. Причем различные предметные облас-
ти знаний и технологий активно преобразовывают и видоизменяют взаимные границы дей-
ствия.  

Согласно требованиям ФГОС на уровне среднего общего образования обучающиеся 
осваивают основную образовательную программу согласно выбранному профилю. В образо-
вательных организациях общего образования, где существуют профильные классы, создают-
ся естественнонаучные лаборатории, внедряются новые системы оценки результатов освое-
ния профильного обучения.  

Для реализации проектной и исследовательской деятельности их в школе должны 
быть созданы такие условия, при которых каждый старшеклассник в ходе выполнения инди-
видуального проекта в качестве его результата узнает, что такое конкурентоспособность, 
междисциплинарность, умение мыслить, умение применять школьные знания в реальной 
жизни и в реальных ситуациях. В дальнейшем приобретаемые качества личности в процессе 
выполнения проекта или исследования составят портрет выпускника. Эти результаты, ко-
нечно, достигаются не в отдельных предметах, а прежде всего за счет конвергенции школь-
ных дисциплин и формирования такого учебного процесса, который позволяет школьникам 
достигать этих качеств. 

М. В. Ковальчук отмечал, что в реальной жизни не существует отдельно физики, ма-
тематики, биологии или русского языка. Основой сближения или конвергенции наук и тех-
нологий должны стать информационные и нанотехнологии [4]. 

Главным результатом конвергентного обучения в школе является, как освоение базо-
вых теоретических понятий, таких как «время», «вещество», «объем», «расстояние» и про-
чих, так и способность применять их в решении практических задач. А самое главное – в 
умении получать новые знания. 

В требованиях к личностным и предметным результатам в образовании заложены ос-
новы конвергентного образования. Выпускники образовательных организаций общего обра-
зования должны освоить новые виды деятельности, у них должно сформироваться научное 
мышление, и они должны уметь владеть ключевыми понятиями разнообразных наук. 

В требовании к метапредметным результатам также содержатся указания на меж-
предметные или надпредметные понятия, смысл и определения которых расширяются толь-
ко при изучении нескольких наук. 

Конвергентное образование предоставляет обучающимся новые возможности, как в 
достижении предметных результатов, так и в освоении универсальных учебных действий, в 
формировании фундаментальных межпредметных понятий. Это деятельностное освоение 
обучающимися предмета через проектную деятельность и возможность реализации индиви-
дуальных проектов и исследований, которые необходимы в нашем учебном плане и являют-
ся неотъемлемой составной частью основной образовательной программы. 

Если говорить о механизмах реализации конвергентного образования, то здесь важное 
место должны занять межпредметные методические школьные объединения учителей, 
большое внимание нужно уделить углубленному изучению предметов, элективным и фа-
культативным курсам, курсам внеурочной деятельности, которые позволят поддерживать 
достижения предметных результатов, будут способствовать выполнению проектов. Это до-
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полнительные общеобразовательные программы в конвергентных лабораториях и Центрах 
молодежного инновационного творчества [6]. 

Ключевыми принципами конвергентного образования являются: 
 междисциплинарный синтез естественнонаучного (и гуманитарного) знания; 
 переориентация учебной деятельности с познавательной на проективно-

конструктивную; 
 модель познания – конструирование; 
 сетевая коммуникация; 
 обучение не предметам, а различным видам деятельности; 
 надпредметные знания через НБИК-технологии (нано-, био-, информационные и ког-

нитивные технологии); 
 ведущая роль самоорганизации в процессах обучения. 

Таким образом, конвергенция наук дает синергетический эффект в изучении дисцип-
лин естесвеннонаучной направленности и формированни целостной картины мира, это про-
исходит за счет повышения интереса обучающихся и внедрения опыта современных дости-
жений и технологий. Конвергенция в образовании приводит к стиранию междисциплинар-
ных границ между научным и технологическим знанием, преодоление этих границ открыва-
ет возможности для получения новых знаний, необходимых при создании объектов, близких 
к природным объектам по функциям и назначению. Конвергенция открывает перспективы 
получения новых знаний и идей для новых открытий, которые могут повлиять на все сферы 
человеческой деятельности, в том числе и образования. 
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Аннотация.  Рассматривается режим преподавателя образовательного Internet-ресурса, 
представляющего собой междисциплинарный online-практикум построения запросов и про-
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Введение 

 

Языки запросов в системах управления базами данных (СУБД) SQL и NoSQL типов 
являются основными языками взаимодействия с соответствующими базами данных (БД). 
Программирование запросов на этих языках является основным компонентом многих дисци-
плин: «Базы данных», «Постреляционные базы данных», «WEB-программирование», «Про-
ектирование информационных систем» и других. Уметь писать запросы является важнейшей 
компетенцией как для любого разработчика прикладного программного обеспечения и адми-
нистратора БД, так и инженера данных (Data Engineer). Декларативные языки запросов яв-
ляются дополнительными, которые необходимо изучать наряду с основными языками импе-
ративного программирования. 

При изучении языков запросов помимо теории важным является формирование ус-
тойчивых практических навыков. При этом необходимо иметь информационную систему, не 
только позволяющую студенту практиковаться в написании запросов, но и сохранить препо-
давателю контроль над самостоятельной работой студента. 

В Internet размещено достаточно большое количество систем по проверке правильно-
сти построения запросов. Однако, во-первых, в большинстве это системы контроля знаний 
SQL, а во-вторых, практически во всех отсутствует роль преподавателя. Как правило, пред-
лагается закрытый конечный список заданий для одной или нескольких реляционных БД. 
Возможность внешнего управления тестами и заданиями, а также доступа к ответам тести-
руемого отсутствуют. 

 
SQL&NoSQL тренажер 

 

Разработанный SQL&NoSQL тренажер является Internet-ресурсом [1], представляю-
щим систему управления обучением в электронной среде. Internet-ресурс предназначен для 
проверки знаний, полученных в ходе изучения курсов «Основы реляционных баз данных и 
программирования на SQL» [2], «Постреляционные базы данных. MongoDB» [3], и «Графо-
вые базы данных. Neo4j» [4], а также приобретения практических навыков и умений про-
граммирования в СУБД разных типов [5]. Задания дифференцируются по уровню сложности 
(легкий, средний, сложный) и виду компетенций (знать, уметь, владеть). 

Internet-ресурс является открытым. В нем предусмотрены следующие режимы: 
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1)  студента, позволяющий проходить тренинг любому зарегистрированному поль-
зователю; 

2)  создателя дисциплины (преподавателя), обеспечивающий создание дисциплины, 
темы, тесты, а также работу со студентами, изолированно от других преподавателей трена-
жера; 

3)  администратора, позволяющий выполнять все функции преподавателя, а также 
набор статистики и создание баз данных.  

 
Режим преподавателя 

 

Для работы с Internet-ресурсом в режиме преподавателя необходимо наличие компью-
тера офисной конфигурации или мобильного телефона с подключением в сеть Internet (реко-
мендуется использовать браузер Mozilla Firefox или Google Chrome версий 2018 года и но-
вее), а также обращение к администратору для регистрации в среде (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Страница создания преподавателя  
 
Если преподаватель ещё не имеет групп или дисциплин в системе, то их можно не 

указывать и добавить позже. 
Преподаватель может выполнять следующие функции: 

1) создание и редактирование, а также удаление дисциплины, тем, тестов, студенческих 
групп; 

2) назначение тестов группам; 
3) просмотр ответов студентов, как на каждый вопрос (задание) в отдельности, так и в 

свернутом режиме; 
4)  сбор и анализ статистики ответов студентами на задания в разрезах групп и тем; 
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5) ведение журнала группы; 
6) просмотр рейтингов студентов по группам и темам, в разрезах с неудачными попытками 

и без них; 
7) проведение итогового контроля зачетов и экзаменов; 
8) связь со студентами, просмотр отзывов студентов по вопросам и организации тестиро-

вания; 
9) возможность получения новых заданий от студентов. 

Важным аспектом тренажера является автоматическая проверка правильности ответов 
обучаемого путем программного сравнения результатов выполнения эталонного и пользова-
тельского запросов к учебной БД реальной СУБД, а также возможность коммуникации меж-
ду обучаемым и преподавателем.  

Режим преподавателя позволяет вести банк заданий по каждой теме своей БД, про-
сматривать и анализировать результаты выполнения заданий каждым студентом, получать 
разного рода статистическую информацию. На текущий момент банк тренажера составляет 
6642 вопросов и заданий. 

При создании Internet-ресурса учитывался основной принцип – максимально полное и 
наглядное представление учебного материала, обеспечивающее их самостоятельное изуче-
ние в индивидуальном темпе, а также организация эффективного и быстрого доступа обу-
чаемых к необходимой информации. Система позволяет устанавливать информационное 
взаимодействие с преподавателем курса, получать необходимые консультации. На основе 
всех полученных данных и ответов система предоставляет преподавателю сбор статистики, 
которая, в частности, позволяет определить уровень сложности заданий (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Пример собранной статистики по теме 
Заключение 

 

Представленный Internet-ресурс апробирован в Рязанском государственном радиотех-
ническом университете имени В.Ф. Уткина по направлению «Информационные системы и 
технологии» для студентов бакалавриата и магистратуры и зарегистрирован в Роспатенте [6]. 
Internet-ресурс может быть использован сразу несколькими преподавателями независимо 
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друг от друга, как для смешанной, так и дистанционной форм обучения. Дистанционное обу-
чение для студентов проводится в рамках основной образовательной программы.  

Преподаватели вузов и ссузов могут подключиться к платформе для обучения, кон-
троля знаний и умений своих студентов, а также проведения олимпиад на своей учебной базе 
данных и своей библиотеке тестов. Функциональные возможности тренажера позволяют ав-
томатизировать процесс подбора кандидатов на вакансии аналитика данных, администратора 
БД, SQL-разработчика, инженера данных, специалиста по БД, специалиста по качеству дан-
ных. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются возможные причины снижения эффективности об-
разовательного процесса по физике и пути их решения с учётом повсеместного внедрения 
информационных образовательных технологий и их интеграции в информационную обра-
зовательную среду. Выявлены основные точки роста и сделаны выводы о необходимости 
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The summary.  The article discusses possible reasons for the decrease in the effectiveness of the 
educational process in physics and ways to solve them, taking into account the widespread intro-
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Система образования как важнейший ресурс социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития и грает важную роль в современном мире. В связи с этим, важ-
ным является вопрос эффективности и продуктивности образовательного процесса в рамках 
выполнения образовательными организациями различного уровня возложенных на них мис-
сий и функций с учётом повсеместного внедрения информационных образовательных техно-
логий и их интеграции в информационную образовательную среду (ИОС). 

Педагогические, психолого-педагогические и методические исследования современ-
ных научных деятелей в области исследований эффективности образовательного процесса по 
физике стремятся найти наиболее оптимальные формы и методы организации данного про-
цесса [1], обеспечивающих наиболее качественное усвоение знаний предметной области 
«Физика», необходимых умений и владений определенными навыками современного обу-
чающегося и позволяющего ему эффективно использовать полученные знание в будущей 
профессиональной деятельности и повседневной жизни. Данная проблема остаётся открытой 
и наиболее актуальной, так как нет однозначного ответа как наиболее продуктивно органи-
зовать процесс обучения физике в школе. На наш взгляд, есть ряд причин для существующей 
проблемы. 

К данным причинам, на наш взгляд, зависящим в первую очередь от организации 
процесса обучения физике в образовательной организации и не зависит напрямую от обу-
чающегося, можно отнести следующие: 

1) низкий уровень теоретической, практической и методической подготовки будущего 
учителя физики, плохое знание предмета и методики его преподавания, что влечёт за собой 
некачественную организацию процесса обучения и воспитания по физике; 

2) низкий уровень умений эффективного проектирования образовательного процесса, 
включение в него оптимальных и эффективных форм и методов организации процесса обу-
чения физике; 

3) низкая готовность учителя не к информационной трансляции знаний, а повышение 
самостоятельности обучающихся при решении образовательных целей конкретного урока. 

К основной причине, зависящей от обучающихся, считается их низкий уровень моти-
вации и вовлеченности в процесс обучения в школе, в том числе и изучении предметов есте-
ственнонаучного цикла. 

В традиционной системе организации образовательного процесса учитель «трансли-
рует знания», а ученик – получает готовую информацию. Это в корне не учитывает ни обра-
зовательные стандарты ФГОС ООО и СОО, ни способствует качественному и эффективному 
усвоению получаемых знаний. Именно поэтому важно понимать, что образовательный про-
цесс должен быть построен так, чтобы этого не произошло. 

Использование на уроке различных заданий, упражнений, задач и примеров по при-
менению изучаемого материала позволяет проверить качество образовательного процесса и 
его эффективность. Оценка выполнения данных заданий в процессе обучения физике не по-
зволяет получить сведения об итогах образовательного процесса в целом, так как требует 
достаточного количества времени. 

Именно поэтому учителю необходимо оценивать продуктивность образовательного 
процесса не на основе таких первичных данных, а применяя другие показатели и критерии. В 
данном ключе применение учителем информационных образовательных технологий позво-
лит не только оптимизировать затрачиваемое время на подбор необходимого материала и его 
обработку, а также использование наиболее продуктивных заданий с точки зрения закрепле-
ния и углубления, получаемых во время образовательного процесса, знаний, умений и фор-
мирования необходимых навыков у обучающихся, в том числе при формировании практиче-
ского мышления и применения, при формировании их жизненной позиции. 

Исследование научных работ, связанных с эффективностью и продуктивностью обра-
зовательного процесса по физике в условиях внедрения ИОС не позволяют однозначно отве-
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тить о том, как и в какой мере можно использовать данные образовательные технологии и 
как они повлияют на сам образовательный процесс по физике. Накоплен достаточный мате-
риал по методическим основам использования информационно-коммуникационных техноло-
гий на уроках физики [2, 3, 4], но они рассматривают отдельные направления методики обу-
чения физике [5, 6, 7], показывая их сильные и слабые стороны. 

Рассмотрим процесс взаимодействия участников образовательного процесса в тради-
ционной образовательной системе и в образовательной системе с ИОС.  

Это должна быть управляема учителем система, решающая образовательные задачи с 
учётом индивидуального запроса обучающегося, родителей, выявления его сильных и сла-
бых сторон, позволяющая скорректировать образовательную траекторию наиболее эффек-
тивно и продуктивно. А при качественном отборе данного материала и использования необ-
ходимых для этого информационно-коммуникационных технологий позволит улучшить ка-
чество образовательного процесса, повысить эффективность и продуктивность обучающего-
ся при связи идей обучения, воспитания и развития (рис. 1).  

 

Рис. 1.  Алгоритм взаимодействие ИОС и участников образовательного процесса 
 
Учителю необходимо проделать колоссальную работу, чтобы ИОС соответствовала 

необходимым целям и задачам образовательного предмета, но и в процессе обучения посто-
янно совершенствовалась. После того, как получены первые образовательные результаты с 
использованием ИОС, запускается вторая очередь изменения материалов ИОС, если не в 
полной мере были решены образовательные цели и получены необходимые результаты обу-
чающихся и т.д. Обучающиеся также могут возвращаться к изученному материалу для по-
вторения и/или закрепления полученных знаний. Можно также предусмотреть в рамках по-
вторения материала наиболее интересные задания, которые позволят в первую очередь, сис-
тематизировать знания, полученные на уроке, и знаний, полученные с использованием ИОС. 
Это связано, в первую очередь, со сложностью отбора и оценки наиболее эффективных форм 
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и методов организации процесса обучения, форм и методов урочной и внеурочной деятель-
ности обучающихся. 

В современной физике и других областях естествознания необходимо рассматривать 
продуктивность обучения во взаимосвязи с определенными критериями и признаками, кото-
рые будут связаны с эффективными и широко используемыми методами обучения в настоя-
щее время. Критерии продуктивности обучения необходимы для оценки образовательного 
процесса с позиции всей совокупности реально изменяющихся признаков (качественных и 
количественных изменений) обучающегося. Эти показатели должны быть внедрены в ИОС 
для того, чтобы охарактеризовать образовательный процесс, эффективность использования 
различных форм и методов обучения, которые должны меняться от одного обучающегося к 
другому, с учётом их индивидуальных особенностей, а также скорости усвоения изучаемого 
материала и способа его подачи. Они должны включать не только исследование теоретиче-
ских знаний, но также показывать уровень понимания материала и уровень умения приме-
нять данный материал к различным видам заданий, не только для решения задач, так как за-
дачи не позволяют в полной мере оценить качество усвоенного материала. Поэтому возрас-
тает важность применения этих показателей в педагогической диагностике процесса обуче-
ния физике. 

Таким образом, ИОС в процессе обучения физике и предметам естественнонаучного 
цикла позволит проверить у обучающихся их умение применять теоретические знания на 
практике, позволит предусмотреть и их сознательность к процессу обучения, их мотивацию 
и активность, а также, что немаловажно – их самостоятельность, получая в итоге эффектив-
ную организацию процесса обучения и продуктивность образовательного процесса, направ-
ленного на получение необходимого объёма сформированных знаний и умений. 
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Аннотация.  В статье рассматривается опыт проведения воспитательной работы в вузе в 
процессе формирования профессиональных компетенций посредством применения иннова-
ционных педагогических методов и практико-ориентированной активизации обучающихся 
в образовательной среде.  
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Abstract.  The article examines the experience of educational work in higher education in the pro-
cess of forming professional competencies through the use of innovative pedagogical methods and 
practice-oriented activation of students in the educational environment,  
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Введение 

 

Современный исторический период - это эпоха глобализации, цифровизации, транс-
формации в социокультурной и профессиональной деятельности. Эти процессы способству-
ют унификации личности, при которой повышается, посредством пользования ресурсами 
глобальной информационной сети, уровень осведомленности и снижается при этом степень 
образованности, умение себя вести в профессиональном сообществе. Для реализации страте-
гии воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие накопленного нацио-
нального опыта воспитания, формирования предприимчивых гражданских принципов, вос-
требованных профессиональных компетенций, умений противостоять  отрицательным явле-
ниям в обществе были приняты поправки к закону «Об образовании в Российской Федера-
ции», которые вступили в действие с сентября 2021 г. [1].  

Воспитательная деятельность в вузе стала одним из аккредитационных показателей, 
поэтому внесенные в закон поправки поставили перед преподавательским составом новые 
задачи. От преподавателя требуется множество новых компетенций, в частности: знание 
психологии и умение учитывать индивидуальные особенности обучающегося, рассмотрение 
деятельности учебной группы для снижения времени адаптации, совершение перспективного 
планирования воспитательных мер, составление планов креативного развития студентов и 
многое другое [2]. В это же время активно формировать у них универсальные и специальные 
профессиональные компетенции, вовлекать в конкурентную деятельность для воспитания 
характера; создавать условия для реализации творческих начал; поощрять  самостоятель-
ность и самообучение. 

 
Уровни и формы осуществления воспитательной работы 

 

Для контролирования воспитательной деятельности в вузе вводятся уровни: «инсти-
тут — факультет — кафедра — группа — студент».  На первых уровнях специальные вузов-
ские отделения осуществляют организацию всей воспитательной работы, формируя про-
граммы, календарные и иные планы, осуществляя взаимодействие на всех уровнях [3]. При 
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этом Программы воспитательной работы реализуется поэтапно и настроены на реализацию: 
на первом курсе - ценностно-смысловое самоопределение, на втором/третьем – профессио-
нализация; на четвертом/пятом - профессиональная самореализация  и профессиональная са-
моактуализация [4]. 

На последних курсах обучения, исходя из сказанного, воспитательная работа, связан-
ная с профессионализацией и самореализацией, реализуется в большей части выпускающими 
кафедрами, которые при формировании образовательных программ и определении содержа-
ния компетенций устанавливает средства воспитательной работы. К ним относятся: беседы и 
экскурсии, тематические конкурсы и олимпиады, научные конференции и семинары-
дискуссии, наглядные иллюстрации и кинодемонстрации и т.д. [5].    Кроме того, именно с 
кафедральной подачи в рамках Программы проведения воспитательной работы в вузе осу-
ществляется работа в учебных группах подавателями-кураторами. Кураторство ныне стало 
еще одной профессиональной функцией преподавателя, связанной с педагогической под-
держкой обучающихся. Он осуществляет академическое руководство учебной группой и 
внеучебной жизнью студентов в части: информирования и создания благоприятного эмоцио-
нального климата, разрешения трудностей, соблюдения дисциплины, участия в различных 
мероприятиях и т.д. Иными словами, куратор учебной группы выполняет функции посред-
ника/менеджера между обучающимися и жизнью вуза. Ему предписаны роли психотерапев-
та, родителя, приятеля, беззаботного студента, администратора и т.д. [6]. Названные роли и 
функции кураторов групп прописаны в многочисленных литературных источниках  [5-7], 
оформлены в Положениях в вузах.   

Однако в прошедшем году в Институте академии был введен новый вид преподава-
тельской деятельности - индивидуальный куратор. За ним, практически наугад было закреп-
лено до полутора десятков студентов: так, студенты юридического факультета приписаны к 
преподавателям экономического факультета и, наоборот. При этом связка «преподаватель-
студент» ничем не была оправдана: ни профессиональными интересами; ни условиями дис-
танционного обучения; ни отсутствием утвержденного Положения об индивидуальном кура-
торе и определении ему функций. Фактически роль индивидуального куратора была сведена 
к выполнению отдельных поручений администрации института, как-то: довести до студентов 
информацию об участии или неучастии в мероприятиях, о содержании статьи уголовного 
кодекса, о структуре вуза, о проведении диспута. В условиях «дистанта» работа индивиду-
ального куратора сводится «к звонку, т.е. профанации кураторской деятельности, нереагиро-
вания студентов на информацию «посторонних». 

Если планировалось осуществление индивидуального кураторства как наставничества 
– «универсальной технологии передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетен-
ций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, ос-
нованное на доверии и партнерстве» [8], то, как видно из определения, требуется, чтобы уча-
стники «преподаватель - студент» находились в обусловленной ролевой ситуации, устанав-
ливаемой образовательной деятельностью и профессиональными взаимосвязями. В этом 
случае у индивидуального куратора/наставника может быть только один-два воспитанника, 
тогда и партнерство будет успешным. При этом разработка нормативных документов, леги-
тимирующих эту деятельность, должна опережать введение института. 

Рассматривая основных участников воспитательного процесса, психологи выделяют  
общество, студентов, преподавателей и управленческий аппарат высшей школы. Однако 
главная роль в этом процессе отводится вузовскому преподавателю, так как именно он уча-
ствует в формировании у обучающихся профессиональных компетенций, установленных 
Федеральными государственными образовательными стандартами и утвержденными образо-
вательными программами. Реализуя названные нормативные акты, преподаватель осуществ-
ляет разнообразные воспитательные функции в процессе педагогического общения с обу-
чающимися. Он использует различные традиционные и активные инновационные методы 
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обучения, побуждающие студентов проявлять себя в продуктивной совместной деятельности  
9, с. 6-8. 

 
Формирование профессиональных компетенций и воспитание  
личностных качеств  

 

В процессе осуществления образовательного процесса преподаватель создает условия 
для вырабатывания гражданской позиции и умения противостоять негативным обстоятельст-
вам в обществе, формирует профессиональные качества, используя методы организации дея-
тельного коллективного и индивидуального общения в информационно-культурном окруже-
нии обучающихся.  

Процесс воспитания распространяется по двум направлениям: 
- в период непосредственно учебного процесса, то есть во время проведения учебных 

занятий при формировании профессиональных компетенций путем демонстрации скрытой и 
открытой формы воздействия на аудиторию; 

- в свободное от учебы время, то есть в период внеучебной деятельности студентов. 
Скрытая форма воспитательного процесса представляет собой воздействие всей орга-

низации и хода педагогического процесса на становление личностных качеств студентов. 
Так, например, соблюдение учебно-методической дисциплины преподавателем, демонстра-
ция им преданности науке, полное методическое обеспечение читаемых им курсов, заинте-
ресованность в успехе студентов, правильная, грамотно поставленная речь, хорошие манеры 
и т.п. – все имеет положительное воспитательное значение и формирует у студентов добро-
совестность, трудолюбие, исполнительность, ответственность и другие положительные каче-
ства. Студент неосознанно перенимает данные черты у преподавателя и стремится ему под-
ражать. 

Также примером скрытой формы является организация преподавателем и проведение 
выездных учебных занятий с приглашением практических работников, в том числе выпуск-
ников, которые в процессе беседы рассказывают студентам о своих практических знаниях и 
навыках, делятся опытом, отвечают на интересующие вопросы. Тем самым практики делают 
большой вклад в профессиональное образование, которое становится практико-
ориентированным. У студентов формируется правильное понимание будущей профессио-
нальной трудовой деятельности, ответственность за получение и последующее применение в 
будущей работе востребованных знаний. Например, при формировании профессиональных 
компетенций в дисциплинах «Деньги, кредит, банки», «Финансы» практикуются выездные 
практические занятия в коммерческий банк «Прио-банк», финансовую корпорацию «ФИ-
НАМ», в которых студенты на практике познают мировоззренческую психологию работни-
ков кредитно- валютно- фондовых организаций. 

Открытая форма воздействия на студенческую аудиторию связана с целенаправлен-
ным влиянием содержания и наполнения преподаваемой дисциплины, проведения лекций, 
семинарских и практических занятий на становление личности студента. Например, методи-
ка чтения лекции, манера, качество и информативность преподнесения ее материала выпол-
няет не только организационную, информационную и методологическую функции, но и вос-
питательную. От того, как использованы современные цифровые ресурсы 10, с. 31, какие 
приведены практические подтверждения теории излагаемого материала зависит какой след 
она оставит в сознании студента, станет ли тема, частью его мировоззрения, получит ли он 
совершенно новый, фундаментальный багаж знаний. Особую актуальность данный тезис 
приобрел в условиях дистанционного обучения, когда сопровождение материала лекции ин-
формационными средствами позволяет достигать целей, поставленных  воспитательными 
задачами. 

Практически чудодейственным воспитательным приемом является проведение заня-
тий в виде открытых семинаров-дискуссий, когда студенты с помощью коллективного мето-
да обучения, работают над одной темой, демонстрируют совместные презентации, задают 
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друг другу проблемные вопросы, обмениваются информацией между собой, используя муль-
тимедийные технологии. Все это побуждает обучающихся к коллективному взаимообучению 
и взаимодействию, умению работать в команде, способствует формированию таких качеств, 
как взаимопонимание, взаимоуважение, коммуникабельность, способность помочь отстаю-
щему студенту и др. Ярким примером вырабатывания таких качеств служит проведение как 
выездного, так и с применением дистанционных технологий семинар-дискуссия по дисцип-
лине «Финансы» 11, с. 10; 12. Опыт показывает, что коллективные методы обучения не 
только дают участникам осознанные  профессиональные компетенции по экономике, но и 
позволяют прививать интерес к самостоятельному поиску и обработке информации,  учат 
добывать сведения и пользоваться ими.  

Отдельно следует выделить научно-исследовательскую деятельность студентов, кото-
рая формирует у них такие качества личности как умение аргументировать, самостоятельно 
мыслить, прививать вкус к научному поиску, развивает творчество, провоцирует накопление 
профессиональных навыков. Ежегодные конференции, конкурсы, олимпиады, деловые игры, 
которые организуют преподаватели, возбуждают не только профессиональный интерес, но и 
вырабатывают конкурентоспособные личностные качества.  

Воспитательные функции преподавателя в условиях развития дистанционного обра-
зования становятся на просто актуальными, они требуют от него проявления педагогическо-
го мастерства и применения активных инновационных педагогических технологий в образо-
вательном процессе 10. Дистанционный разрыв преподавателя и студента вынуждает пре-
подавателя искать и использовать разные педагогические приемы для создания обратной 
связи, проверки выполненных заданий, оценки усвоения тем изучаемого курса. Применение, 
например, в семинаре-дискуссии листа обратной связи «Мои заметки» 12, с. 6, 61-62. вос-
питывает у обучающихся ответственность за восприятие информации и выполнение учебных 
заданий.  

Важное значение приобретает в нынешних условиях и организация самостоятельной 
работы обучающихся, позволяющая вырабатывать способность принимать нужные решения 
и навыки самоконтроля. В этом плане распространенные среди студентов Методические ука-
зания/рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины являются необходимым 
подспорьем в формировании профессиональной личности, при этом их практическая ориен-
тация  – это выработка интеграционных деятельных навыков. 

 
Заключение 

 

Таким образом, посредством реализации заданной ФГОСами, образовательной про-
граммой и непосредственно самими преподавателями процесса формирования профессио-
нальных компетенций решаются многочисленные воспитательные задачи. В результате пре-
подавания гуманитарных курсов и естественно- научных дисциплин формируются мировоз-
зрение и ценностные ориентации студентов, вырабатываются интеллектуальные умения и 
навыки научного мышления. Преподавание общеэкономических/инженерных и специальных 
профессиональных дисциплин с помощью рассмотренных выше педагогических средств и 
приемов позволяет обучать использованию полученных ранее интеллектуальных знаний и 
умений, развивать творческие начала и, главное, готовить профессиональную конкуренто-
способную личность с востребованными компетенциями.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обмена знаниями в неформальной обста-
новке во внеаудиторное время; возможность формирования профессионального сообщест-
ва, расширение междисциплинарных связей заинтересованных увлеченных людей.  
Ключевые слова:  митап, профессиональное сообщество, обмен знаниями. 

 
HOW MITAPS FORM PROFESSIONAL COMMUNITIES 
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The summary.  The article deals with the issues of knowledge exchange in an informal setting dur-
ing extracurricular time; the possibility of forming a professional community, expanding interdis-
ciplinary connections of interested enthusiastic people. 
Keywords:  meetup, professional community, knowledge sharing. 
 

В современном мире, в котором стираются границы, а обмен знаниями становится 
движущей силой прогресса, особенно важно влиться в эту информационную струю. Лучше 
всего это делать в компании заинтересованных увлеченных людей, в клубе по интересам, — 
в кругу растущего профессионального сообщества — на митапе. 

«Митап» — от английского слова "meetup" — встреча. Однако, это далеко не просто 
встреча. Ключевой особенностью митапов является неформальность и непринужденность. 
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На примере CG1-митапов, организованных мной, преподавателем кафедры «Инфор-
мационные технологии в графике и дизайне» Шилиной Ольгой Ивановной вместе со студен-
том гр. 603В Павлом Олейником, я расскажу о том, как вместе со студентами мы видим бу-
дущее профессиональных сообществ на базе РГРТУ. 

Митап — как это выглядит? 
На митапе три действующих лица — организатор, выступающие (докладчики) и ко-

нечно, аудитория. Один или два лектора готовят презентации на 30-40 минут в рамках темы 
митапа, тем самым дают участникам пищу для обсуждения. 

Докладчик не ставит цель научить участников, скорее поделиться опытом, находками 
и изысканиями. 

Основная цель выступающего — запустить профессиональный диалог, как первый 
шаг к формированию профессионального сообщества. 

А аудитория — внимательно слушает, задает вопросы, вникает в тему, уточняет, ино-
гда даже, увлекшись, перебивает, но с целью докопаться до сути вопроса. 

Темы для митапа 
Темой митапа можно выбрать абсолютно любую, например, в сфере цифрового ис-

кусства, как это было у нас — «Свет и цвет в цифровой живописи» или для тех, кто только 
ищет себя в профессии — «Путь в игровую индустрию». 

А в современном сообществе программистов было бы интересно обсудить такие темы 
как «Обзор облачных технологии», «Какие открытия можно сделать с помощью "BigData"  
или «С чего начать в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения». 

Стильно, модно, молодёжно 
На митапе нет формальных оценок и зачетки, не проверяют домашнее задание и не 

готовят курсовую работу. 
Зато есть вопросы после презентации, жаркая дискуссия со всеми участниками, и, да-

же, аплодисменты выступающему. Живой интерес аудитории — лучший критерий актуаль-
ности темы. 

Митап — это модно и «молодёжно»: именно такой должна быть наука и профессио-
нальное сообщество — прогрессивным, активным, идущим в ногу со временем; непринуж-
денным, но при этом глубоко вовлеченным. 

Важно делиться накопленными знаниями вне учебных пар, в свободное время и в 
свободной форме. На примере индустрии цифрового искусства, в которой уже работает Па-
вел Олейник и выпускники кафедры «Информационные технологии в графике и дизайне», 
есть много узких малоизвестных специализаций, где каждый выбирает свой путь. Поэтому, в 
рамках митапа, спикеры могут поделиться опытом, который будет полезен как для начи-
нающих, так и для опытных специалистов. Ведь, главное, особенно, в цифровом искусстве 
— это ощущение нового опыта. 

Атмосфера митапа 
Первые несколько митапов мы проводили непосредственно на базе РГРТУ — в одной 

из аудиторий. С началом пандемии митапы перешли в Online, что не повлияло на количество 
и вовлеченность участников. Мы с нетерпением ждем снятия эпидемиологических ограниче-
ний, чтобы вывести наши митапы на новый уровень и начать встречаться в офлайне, и, кста-
ти, не только в институте. 

Если не в аудитории РГРТУ, то где? Оказывается, что поговорить на серьезные темы 
можно и вполне комфортной атмосфере, например в современной co-working зоне или со-
временного лофта, или даже в модной кафешке. Таким образом, участники могли бы, рас-
слабиться, заказать себе кофе и сделать сложную тему непринужденной — а значит, вклю-
чить креативное и нестандартное мышление. 

                                                
1 CG — компьютерная графика 
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Как часто студенты задерживаются на лекции больше чем на 5 минут? На митапе — 
это обычное дело не заметить, как прошел лишний час за обсуждением интересной темы. 

Митап стирает границы 
Митапы по своей натуре открыты для всех, независимо от степени вовлеченности в 

тему. От любителя до профессионала, от студента до профессора. Главное, чтобы тема была 
интересная. 

Только представьте, если бы многоуважаемый профессор мог в неформальной среде 
вдохновить вчерашнего школьника, а аспирант задумать совместный проект с дипломником? 
А, например, выпускник мог бы найти себе единомышленников для своего стартапа из числа 
ищущих свой путь студентов. 

Митапы стирают границы не только между преподавателями и студентами, но и меж-
ду разными дисциплинами: студенты с разных специальностей или факультетов, встретив-
шись на тематическом митапе, вполне могут задумать совместный междисциплинарный кур-
совой проект, то, чего так сильно не хватает в РГРТУ. 

И наконец, открыв двери, например, для представителей индустрии и бизнеса, митапы 
позволят привлечь новые возможности сотрудничества. 

Мировой опыт 
Опыт самых прогрессивных технологических международных компаний, таких, как 

Google, Amazon, Epam и других, показывает, что митапы, технические тематические беседы 
(Tech Talk) способствую внутреннему обмену опытом между коллегами возможности по-
строения сети знакомств и профессиональных связей, или как это модно называть в бизнес 
среде — нетворкинг. 

Одна из платформ организации митапов, meetup.com, позволяет найти единомышлен-
ников и организовать встречу по интересам буквально в любой сфере деятельности, профес-
сиональной, спортивной, хобби — абсолютно любой. 

Как выступить на митапе? 
Для начала необходимо определиться с темой, в чем может помочь организатор мита-

па, так как он знает, какие темы уже были, на какие темы есть спрос по опыту прошлых 
встреч. 

После подготовки, не лишним будет рассказать и показать свой доклад организатору, 
подумать над планом выступления. Обязательно заготовить несколько шуток для выступле-
ния — в начале доклада, в середине и напоследок. 

Особенно важно, подготовить вопросы к аудитории, ведь это не просто лекция, это не 
доклад и не рассказ; митап — это живое общение между всеми участниками, а выступаю-
щий, в лучших традициях TED2 конференций, должен держать связь с аудиторией. 

Как организатору найти выступающих? 
Задача организатора — помочь формированию профессионального сообщества, рас-

ширяя связи, приглашая представителей смежных специальностей. Это непростая задача, но 
если построить площадку для проведения митапов и сделать их популярными, тогда и про-
фессиональные сообщества смогут формироваться естественным путем. 

Начать можно с самых активных и заинтересованных студентов. Профессионально 
практикующие аспиранты или преподаватели также вполне могут проявить инициативу и 
провести первый митап. 

А дальше это начинает нравиться участникам и даже робкие студенты начнут интере-
соваться, какие темы бы им рассказать на следующем митапе. 

Мы начали проводить митапы в сфере компьютерной графики только среди студен-
тов, и теперь, отработав формат, мы планируем расширять аудиторию, вовлекать разных 

                                                
2 TED (от англ.  technology, entertainment, design — технологии, развлечения, дизайн). Американский 

некоммерческий фонд, известный ежегодными конференциями, миссия которых состоит в распространении 
уникальных идей. 
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докладчиков, вдохновлять других преподавателей и факультеты идеей проведения тематиче-
ский встреч. 

Приглашаем на наш следующий митап 
Мир, в котором мы живем, — это мир метаморфоз данных в информацию, затем в 

знания и, наконец, в мудрость. 
Понаблюдать за этим превращениями, поделиться, и тем более поучаствовать можно 

на митапах. 
Приглашаем на наш следующий митап! 
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Аннотация.  В данной работе рассматривается  методика подготовки будущих учителей в 
вузе, разработанная в рамках авторской концепции индивидуализации обучения. Положе-
ния концепции успешно применяются при подготовке учителей в Шуйском филиале Ива-
новского государственного университета.  
Ключевые слова:  будущий  учитель, концепция индивидуализации обучения, методика под-
готовки студентов. 
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Abstract.  The article describes the authors’ methodology of training prospective  teachers at the 
university. The methodology is based on the authors’ concept of individualization of training  that 
has been successfully implemented at Shuya Branch of Ivanovo State University.  
Keywords:  prospective teacher,  the concept of the individualization, methodology of teacher 
training. 

 
Преподавателям педагогических вузов хорошо известно, какие сложные задачи ставит 

общество и государство перед учителем: 
- хорошо знать свой предмет и  уметь так его преподать, чтобы заинтересовать 

школьников и научить их учиться; 
- освоить,  применять и разрабатывать  новые  средства обучения, в том числе элек-

тронные образовательные средства; 
- быть готовым обучать школьников  с учетом их потребностей, индивидуальных и 

личностных особенностей; 
- быть готовым к продолжению образования  и творчеству.  
И это далеко не полный перечень задач, стоящих перед выпускниками педагогических 

вузов. 



 V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10. 
 
54 

Вместе с тем, преподавателям также хорошо известно, что конкурсы в педагогические 
вузы на многие факультеты падают. Большинство студентов, поступивших на первый курс, 
имеют средние баллы по ЕГЭ. 

Возникает вопрос: «Как в этих непростых условиях подготовить учителя, востребо-
ванного школой и обучающимися, способного выполнить задачи, поставленным обществом 
и государством?»  

Таким образом, сложившаяся ситуация требует поиска таких подходов,  которые бу-
дут способствовать совершенствованию учебного процесса в педагогическом вузе и дости-
жению поставленных задач в обозримые  сроки.  

Изучая  различные методики, используемые при подготовке будущих учителей, мы  
убедились в том, что какие бы решения этой задачи ни были предложены, без реализации  
закономерностей развития человека в процессе обучения невозможно обеспечить результа-
тивность и качественность учебной деятельности каждого студента. Это явилось отправной 
точкой для построения концепции индивидуализации. Основное  авторское  понимание со-
держания индивидуализации обучения студентов  в педагогическом вузе  заключается в том, 
что реализация концепции способствует  профессиональному развитию каждого обучающе-
гося и позволяет интегрировать его внутренние самоощущение  и возможности образова-
тельного пространства. Другими словами, смысл разработанной концепции  индивидуализа-
ции обучения состоит в создании условий для достижения целей двух категорий: целей 
учебной деятельности  - формирование  системы научных знаний и практических умений и 
целей развития личностных качеств – благородства, сочувствия, сопереживания, терпимости, 
понимания и принятия других.   

В процессе работы над концепцией индивидуализации обучения студентов в педаго-
гическом вузе было установлено, что успешность ее реализации зависит от реализации ряда 
принципов:  динамичности и вариативности;  поддержки индивидуальности студента и раз-
вития его автономности;  позитивной перспективы и самоактуализации; стимулирования са-
мостоятельности студента; мотивационного обеспечения образовательной деятельности; са-
моразвития и самореализации  [1, с. 27 - 37].   

За последние пятнадцать лет развитие образования подтвердило необходимость даль-
нейших разработок концепции индивидуализации обучения с учетом более широких зон ее 
применения. В частности,  работа  со студентами полиэтнических групп, число которых в 
последние годы значительно возросло, показала, что принципы, выработанные в рамках кон-
цепции индивидуализации,  востребованы и приобретают новое звучание. При этом нами 
были обоснованы и подтверждены такие принципы, как вовлечения иностранных студентов 
в коллективно-социальную деятельность (внешнюю деятельность), первоочередного   фор-
мирования ценностно-смысловой компетенции, самоутверждения и функционирования ино-
странного студента как личности и индивидуальности в студенческом и  профессиональном 
сообществе  [2, с. 23].   

Подчеркнем, что независимо от того, в какой группе происходит подготовка будуще-
го учителя, успешной оказалась методика, реализующая принципы концепции индивидуали-
зации обучения. Данная методика реализует стратегии субъект - субъектного преподавателя 
и студентов, и собственная деятельность студента становится средством сознательного при-
обретения профессионального образования. Другими словами, в нашей методике значитель-
ное внимание  придается  социально-психологическим  аспектам отношений в учебном про-
цессе, индивидуальному консультированию, развитию внутренней мотивации обучения.   

Данная методика требует выполнения ряда правил: 
1. Умения  слушать студента, воспринимать и исследовать его проблемы. При этом 

необходимо проникать в сущность проблемы, анализировать связи и отношения между со-
ставляющими проблемы. 

2. Создавать атмосферу заинтересованности и взаимопомощи.  
3. Вырабатывать совместно со студентом способ решения проблемы, то есть выделять 

доминирующую составляющую проблемы и оказывать помощь. 
4. Признать студента как личность. 
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5.  Активизировать гностическую деятельность (рефлексию, саморефлексию) будуще-
го учителя. 

Для выполнения указанных правил, первое, что рекомендуется сделать – это изучить 
некоторые особенности студентов, поступивших на первый курс.   

Даже если студент недостаточно владеет предметом, нас, в первую очередь,  интере-
суют:  

- некоторые особенности его мышления (способность к анализу, самостоятельность 
суждений, критичность, умение видеть  закономерности, оригинальность, креативность); 

- способность к коммуникации; 
- мотивация и учебная целеустремленность; 
-  интерес, активность и самодисциплина. 
Для того чтобы каждый студент осознал значимость приобретаемой профессии педа-

гога, совершенствовался в обучении, осознавал поставленную цель и был включен в учебный 
процесс, необходимо установление индивидуального темпа  продвижения к поставленной 
цели, конструирование различий в учебном материале в зависимости от уровня учебных дос-
тижений. Студентам, имеющим более низкий уровень учебных достижений, следует обеспе-
чить дополнительные возможности. 

В основе нашей работы  - системное планирование взаимосвязанной  деятельности 
преподавателя и студента, направленной на воспитание ответственности в обучении и моти-
вации. Этому служит разработка индивидуальной программы,  включающей целевой план 
действия, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных за-
дач. В каждом  учебном модуле формируются цели и задачи, варианты их поэтапного дости-
жения, излагаются основные факты, пояснения к усвоению на нескольких уровнях сложно-
сти, рекомендации для углубления или расширения  учебного материала, литература, теоре-
тические и практические задания, причем, некоторые задания предлагаются на выбор. 

Отметим, что интенсификация индивидуализированного обучения предполагает стро-
гий отбор источников знания и приоритетного выделения из них тех, которые несут новую 
информацию, как теоретического, так и методического уровней. Очень важно сравнение раз-
личных научных школ, выделение в них новых знаний способствует не только узкоспеци-
альных, но и фундаментальных знаний, внесение студентом собственного вклада в развитие 
этих знаний. 

В процессе работы со студентами Шуйского филиала Ивановского государственного 
университета было подтверждено, что индивидуальность студента  развивается в обучении 
на основе развития мышления, а его  поведение зависит от субъективных представлений, от 
совокупности предпочитаемых человеком способом восприятия, запоминания, действия. 
Учет названных позиций при организации подготовки студентов позволяет  достичь более 
высокой продуктивности в учении не за счет увеличения учебного времени, а за счет его 
наиболее рационального использования.  

Многолетний опыт в Шуйском филиале ИвГУ показал, что доверие, диалог, проекти-
рование обучения с учетом мотивации достижений и самореализации студентов – залог ус-
пеха подготовки будущих учителей.  
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Аннотация.  В работе проведён анализ современного понимания педагогического общения 
в высших учебных заведениях. Обозначены основные элементы педагогического общения. 
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The summary.  Analysis of teaching communication’s modern understanding is performed in this 
work. Main elements of teaching communication are considred.  
Keywords:  teaching communication, feedback, teaching, higher education. 

 
Понятие «педагогическое общение» является весьма широкоформатным. Классиче-

скую концепцию данного понятия по отношению к обучающимся высших учебных заведе-
ний представил Кан-Калик В.А. в работе [1]:  

• Во-первых, педагогическое общение представляет собой взаимодействие между 
обучаемым и обучающим. 

• Во-вторых, данное взаимодействие чаще происходит на профессиональном уровне, 
однако имеет право на существование педагогическое общение и вне пределов профессио-
нальной сферы. 

• В-третьих, педагогическая деятельность представляет собой особую разновидность 
творческого процесса, так как преподавателю необходим индивидуальный подход для анали-
за группы обучающихся и, в частности, отдельных обучающихся, взаимодействия с ними, 
организации межличностных отношений. Также творческая деятельность проявляется и на 
профессиональном уровне: преподавателю необходимо заинтересовать обучающихся в рам-
ках преподаваемой дисциплины и, как следствие, необходимы интересные задания, понят-
ные и доступные примеры из жизни. 

• В-четвёртых, педагогическое общение является коммуникативной задачей, поэтому 
для эффективного взаимодействия необходимо развивать коммуникативные навыки: умение 
говорить и слушать, иметь базовые знания философии и психологии. 

Важность коммуникативной составляющей также подчёркивает Финогеева Т.Е. в ра-
боте [2]. Автор считает, что для достижения коммуникативной компетенции необходимы 
компоненты: 

1. Мотивационно-ценностный: совокупность социальных и гуманистических ценно-
стей. 

2. Когнитивный: совокупность знаний и ценностей в рамках педагогического обще-
ния. 

3. Деятельно-процессуальный: разработка системы коммуникативных навыков, на-
правленных на эффективное взаимодействие между преподавателем и студентами. 

4. Рефлексивный: самоанализ, критическая самооценка, способность самосовершен-
ствоваться в рамках педагогической деятельности. 
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Фактически автор также стремится подчеркнуть важность одновременного наличия 
профессиональных навыков (hard skills), личностных качеств (soft skills), креативности и 
критического мышления на высоком уровне у эффективного преподавателя. 

Осипян И.Ю. в работе [3] обращает внимание на вариативность стилей педагогиче-
ского общения. В частности, автор выделяет следующие стили: 

1. Авторитарный: жёсткое, единоличное управление занятием со стороны преподава-
теля, однако это не означает, что преподаватель закрыт для мнений по тем или иным про-
блемам, методам их решения со стороны обучающихся. Группа в целом и отдельные обу-
чающиеся имеют право на собственный взгляд, однако окончательное решение принадлежит 
преподавателю. 

2. Попустительский: самоустранение педагога от руководства процессом в рамках за-
нятия. Фактически со стороны преподавателя происходит снятие ответственности с себя. 

3. Демократический: преподаватель опирается на группу, имеет место быть активное 
участие группы в рамках занятия, развитие самостоятельности студентов, способности при-
нимать решения.  

4. Общение-дистанция: фактически такой стиль общения представляет собой взаимо-
действие исключительно «по делу». Автор обращает внимание на то, что в рамках установки 
дистанции преподавателям необходимо соблюдать меру: в противном случае интерес со сто-
роны обучающихся будет угасать. 

5. Общение-устрашение: негативная форма общения, обучающимся затруднительно 
учиться продуктивно.  

6. Заигрывание: чрезмерное стремление преподавателю к завоеванию авторитета, 
уважения со стороны обучающихся. Аналогия – политический популизм. 

Отметим, что автор также указывает на то, что вышеперечисленных стилей в чистом 
виде не существует. Более того, автор подчёркивает, что существует бесчисленное множест-
во стилей педагогического общения, а представленные выше стили являются попыткой 
обобщения большинства. Исходя из данного замечания, сформирована гипотеза о том, что 
эффективным стилем педагогического общения будет являться стиль, содержащий в себе 
конструктивные компоненты рассмотренных ранее стилей, причём демократический стиль 
используется в качестве базиса. 

Подлиняев О.Л. в работе [4] рассматривает стили педагогического общения с точки 
зрения психологических механизмов в рамках коммуникативных навыков преподавателя. 
Помимо рассмотренных ранее демократического и авторитарного стилей педагогического 
общения, автор анализирует: 

1. Либеральный стиль: автор отмечает, что из-за относительно неверного толкования 
данного понятия, а также отсутствия каких-либо диагностических критериев, либеральный 
стиль педагогического общения признан неудачным в плане практического применения к 
преподавательской деятельности. В качестве диагностических критериев автор предлагает 
ввести: коммуникативную симметрию/асимметрию, понимание или непонимание участников 
взаимодействия, а также наличие или отсутствие развития обучающихся и преподавателя.  

2. Манипулятивный стиль: фактически представляет собой ситуацию «официально – 
демократия, на деле - авторитарность». Отличие от авторитарного стиля педагогического 
общения заключается в том, что, несмотря на одинаковые цели (власть и управление процес-
сом), преподаватель-манипулятор проводит тонкую психологическую работу: авторитар-
ность уменьшается, как следствие, повышается гибкость в коммуникации. Также преподава-
тель с данным стилем педагогического общения не навязывает напрямую свои идеи, а стара-
ется сделать так, чтобы обучающиеся сами приняли их в качестве собственных. Таким обра-
зом, управление процессом обучения приобретает скрытый характер. 

3. Диалогический стиль: из названия очевидно, что основой данного стиля педагоги-
ческого общения является диалог. Основные характеристики: равнозначные межличностные 
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отношения, право быть понятым и понимать другого, используется принципы взаимопони-
мания и взаимоуважения.  

В результате исследования, включавшего в себя наблюдение за преподавателями, их 
анкетирование и тестирование, автор получил следующие результаты: 69,48% преподавате-
лей демонстрируют признаки авторитарного стиля педагогического общения, 18,95% - ма-
нипулятивного стиля, а 11,57% - диалогического стиля. Автор выдвигает предположение, 
что диалогический стиль педагогического общения формируется с накоплением опыта рабо-
ты в преподавательской деятельности, так как все участвовавшие в исследовании преподава-
тели с малым опытом работы (от одного года до пяти лет) демонстрировали признаки авто-
ритарного стиля педагогического общения. 

С точки зрения психологии прогрессивному преподавателю необходима развитая эм-
патия: способность реагировать должным образом (например, осознанно переживать) на те 
или иные настроения, эмоциональные состояния группы лиц или отдельных обучающихся с 
учётом уважения их позиции. Моздыков А.В. в работе [5] направляет на мысль, что развитая 
эмпатия со стороны преподавателя способствует более стремительному преодолению психо-
логических барьеров и, как следствие, более продуктивному процессу образовательной дея-
тельности. Автор анализирует вопрос эмпатии преподавателя на примере педагога-
музыканта, однако отмечает, что данный вопрос является актуальным для всех сфер препо-
давательской деятельности. В качестве средств снятия психологических барьеров рассматри-
ваются: доверительное общение, диалог, беседа, творческая дискуссия. Именно эти средства 
автор считает опорой к созданию профессионально-педагогического пространства, которое 
будет способствовать: 

• Повышению мотивации со стороны обучающихся.  
• Обеспечению большего количества возможностей для раскрытия потенциала обу-

чающихся. 
• Повышению эффективности процесса получения знаний. 
• Увеличению значимости роли преподавателя. 
Мотивация преподавателя совершенствоваться в рамках преподаваемой дисциплины 

и преподавания в целом также зависит от вышеперечисленных элементов. 
Ключевым элементом педагогического общения является обратная связь между пре-

подавателем и обучающимся. Именно налаженная обратная связь способствует продуктив-
ному процессу обучения. Коренев А.А. в работе [6] обозначил актуальные проблемы. Он об-
ращает внимание на то, что: 

• В отечественной литературе проблему обратной связи рассматривают в комплек-
се с проблемой отношения субъектов взаимодействия образовательного процесса, в то время 
как за рубежом исследование проблемы обратной связи направлено на анализ её элементов. 

• В лингвистике, теории коммуникации, психологии и педагогике данный термин 
трактуется по-разному.  

Работа [6] посвящена попытке объединения элементов понятия «обратной связи» из 
представленных выше проблем с целью применения к контексту педагогического общения. 
В результате анализа автор делает вывод о том, что обратную связь можно рассматривать с 
двух сторон: с позиций преподавателя и обучающегося. Поэтому автор делит обобщённое 
понятие обратной связи на два термина:  

1. Академическая обратная связь – информация, сообщающаяся преподавателю 
обучающимися. 

2. Педагогическая обратная связь – информация, которую получают обучающиеся в 
ответ на различного рода действия в процессе образовательной деятельности. 

Открытость преподавателя к налаживанию обоих видов обратной связи является зало-
гом прогрессивности педагога и способствует участников образовательного процесса к эф-
фективной деятельности. 
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Исходя из анализа публикационной активности авторов за последние несколько лет, 
можно сделать вывод, что в целом классическая концепция педагогического общения Кан-
Калика В.А. применима к обучающимся и в настоящее время, однако нельзя не учитывать 
тот факт, что с течением времени под воздействием множества факторов, причём как внеш-
них (уровень жизни, политическая ситуация в стране, развитие научно-технического про-
гресса), так и внутренних (вариабельность методов воспитания в семье), поведение и созна-
ние обучающихся претерпевает изменения, возможно, даже эволюцию. Как следствие, педа-
гогическое общение также эволюционирует, причём не только в профессиональной деятель-
ности, но и вне её пределов. 

Также хотелось бы отметить, что важными элементами педагогического общения яв-
ляются множество факторов: высокий уровень профессиональных навыков, личностные ка-
чества, выбранный стиль общения, критическое мышление, умение преодолевать психологи-
ческие барьеры, эмпатия, стремление к самосовершенствованию как в рамках профессио-
нальной деятельности, так и в рамках расширения кругозора, подача материала, адекватный 
выбор формата занятий и многие другие. С одной стороны, далеко не каждый человек спосо-
бен вместить в себя хотя бы часть вышеперечисленных элементов, поэтому стать по-
настоящему грамотным преподавателем возможно, но для этого придётся упорно трудиться 
день за днём в той или иной мере. С другой стороны, рядовые преподаватели получают от-
носительно невысокую заработную плату и имеют административные обязанности, которые 
не способствуют сосредоточению исключительно на построении эффективного педагогиче-
ского общения. Как следствие, мы убеждены, что роль педагогического общения недооцени-
вается весьма серьёзно. 

В дальнейшем планируется разработка прогрессивной модели педагогического обще-
ния в рамках высших учебных заведений на основе демократического стиля общения с учё-
том построения конструктивной обратной связи между преподавателем и обучающимися. 
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Аннотация.  На современном этапе развития инженерного образования актуализировалась 
проблема применения новых электронных форм организации учебного процесса и повыше-
ния мотивации студентов к обучению. В статье представлена применяемая форма элек-
тронного обучения в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева с использованием дистанционных 
курсов в обучении математики, проекты применяемые для повышения мотивации студентов 
к образовательному процессу и их результаты. 
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The summary. At the present stage of the development of engineering education, the problem of 
applying new electronic forms of organizing the educational process and increasing students' mo-
tiva-tion to study has been actualized. The article presents the applied form of e-learning at the 
A.N. Tupolev KNITU-KAI with the use of distance courses in teaching mathematics, projects used 
to increase students' motivation for the educational process and their results. 
Keywords: distance learning, basic mathematical training, Blackboard Learn electronic platform, 
self-education, projects. 

 
Повышение качества инженерного образования тесно связано с необходимостью ис-

пользования современных коммуникационных технологий. Одним из высокоэффективных 
направлений совершенствования методологии высшего образования является использование 
в учебном процессе систем дистанционного обучения. Эта форма обучения призвана усо-
вершенствовать существовавшие традиционные формы получения высшего образования. 
Элементы дистанционного обучения [1] с успехом применяются в рамках традиционного ву-
зовского образования, и в виде смешанного обучения [2]. 

Дистанционное обучение [1] предполагает, что обучающийся самостоятельно осваи-
вает знания и компетенции по различным темам, выполняет домашние задания, преподава-
тель направляет студентов и консультирует [3]. 

Профессиональная компетентность студентов формируется в процессе обучения не 
только специальными, но и базовыми дисциплинами. Особая роль принадлежит математике, 
которая является универсальным языком для описания и изучения предметного мира, а так-
же формирует мышление обучающихся. 

Математика как естественнонаучная дисциплина входит в базовую подготовку сту-
дентов технических вузов и изучается на начальных курсах. Без математики с её развитым 
логическим и вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс в различных облас-
тях человеческой деятельности. Однако традиционная методика обучения математике в вузе, 
в настоящее время, невозможна ввиду введенных ограничений на основе распространения 
коронавируса.  

Базовая математическая подготовка предусмотрена федеральным государственным 
стандартом РФ, предполагает развитие необходимых компетенций для выполнения профес-
сиональных задач в будущей трудовой деятельности специалиста, причем формирование ма-
тематической компетенции играет важную роль в создании компетентности у специалиста 
[4].  
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Осознание важности приобретаемых компетенций при изучении математики способ-
ствует личностному развитию студентов. У обучающихся развиваются такие личностные ка-
чества, как ответственность, целеустремленность, внимательность, инициативность, само-
стоятельность, настойчивость, от которых зависит эффективность учебной и будущей про-
фессиональной деятельности. При использовании математической компетентности обучаю-
щиеся формируют готовность к решениям нестандартных задач в профессиональной дея-
тельности, умение находить быстрые и эффективные решения поставленных задач.  

В современных вузах в обучении математике вводятся элементы дистанционных тех-
нологий. Для этого используются образовательные порталы, где выкладываются материалы 
для самостоятельного изучения, ведётся обсуждение по изученным темам в чатах. Поэтому 
процесс обучения не прерывается, даже если обучающийся отсутствует в аудитории. Сту-
дент может изучать самостоятельно материал и проверять полученные знания в ходе выпол-
нения контрольных и тестовых заданий на портале. 

В связи с распространением пандемии вузы вынуждены увеличивать долю электрон-
ных средств [5] в образовательных процессах, среди которых является электронная плат-
форма Blackboard. 

Электронная платформа Blackboard Learn является американским продуктом, сущест-
вующим на рынке с 1998 г. В настоящее время используется в 65 странах мира, на россий-
ский рынок технология вышла в 2007 г. Платформа Blackboard Learn применяется в круп-
нейших вузах страны, одним из которых является Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева. Она предоставляет основные стандартные 
функциональные возможности, которые могут быть использованы разработчиком электрон-
ного курса в режиме удаленного обучения. 

Электронная платформа Blackboard – единая интерактивная среда для обучения, 
взаимодействия, обмена информацией между обучающимися и преподавателями на уровне 
университета [6]. Даная технология позволяет управлять виртуальной обучающей средой, 
предоставлять платформы для курсов дистанционного обучения, накапливать, структуриро-
вать, управлять доступом и пополнять образовательную базу. Система представляет собой 
набор высококачественных легко интегрируемых приложений с единой системой управле-
ния и масштабируемой архитектурой. 

Благодаря Blackboard можно создавать новые курсы и обучающие модули, строить 
учебные планы и контролировать их выполнение, управлять персональной информацией, 
создавать виртуальные классы, форумы, командные проекты и другие средства для взаимо-
действия, проводить опросы, анкетирование, осуществлять мониторинг успеваемости, про-
водить аттестации и отслеживать развитие обучающегося, генерировать отчеты по студен-
там, курсам, преподавателям и школам, создавать и настраивать персональные разделы поль-
зователей. Blackboard позволяет в дистанционном режиме обучающимся самостоятельно 
знакомиться с необходимой информацией, касающиеся образовательного процесса, прово-
дить самопроверку, выполнять самостоятельные работы в удобном режиме времени. Совре-
менное дистанционное образование имеет много как преимуществ, так и недостатков [7]. 

Применение дистанционных образовательных средств предъявляет высокие требова-
ния к преподавателю и затрату времени на процесс обучения. Преподаватель должен обла-
дать знаниями и навыками использования технологий для конструирования электронного 
дистанционного курса, проведения дискуссий, форумов, круглых столов, лекционных и се-
минарских занятий с соответствующим техническим обеспечением.  

Дистанционное обучение подразумевает самообразование, и здесь кроется самая 
большая проблема. Не все студенты готовы к такому процессу. Отсутствует мотивация. В 
связи с чем, большой существенный недостаток дистанционного образования заключается в 
том, что оно подойдет только для целеустремленных, мотивированных на учебу обучающих-
ся [7]. 

Проведенный анонимный опрос среди обучающиеся показал, что студенты нуждают-
ся в живом общении с преподавателем. Дистанционное же обучение лишает возможности 
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полноценно коммуницировать, обмениваться эмоциями, рождать новые идеи. Также исчеза-
ет студенческая жизнь как само явление. 

Проблемы удаленного обучения в вузе усиливает разный уровень подготовки обу-
чающихся. Хорошо подготовленным студентам для обучения в вузе достаточно объяснить 
основы изучаемой темы, и они успешно осваивают требуемый материал. Такие обучающиеся 
способны, опираясь на развитую интуицию, логическое мышление, информацию в методи-
ческих изданиях разобраться с непонятными вопросами. Другие же студенты самостоятельно 
разобраться с новым материалом не могут ввиду его сложности понимания и изучения. Не 
получается самим найти ответы на возникающие вопросы. Таким обучающимся помогает 
освоить требуемые компетенции четкий алгоритм выполнения последовательных действий и 
абсолютно похожие разобранные решения поставленных задач. Если студент, приходя в вуз, 
имеет слабую математическую подготовку, то ему гораздо сложнее понимать изучаемый ма-
териал, может пропасть интерес, а значит, может пропасть мотивация к учебе. При этом 
форма обучения уже не имеет никакого значения. 

Чтобы заинтересовать студента математикой, показать применение к специальности 
можно использовать проекты. Под проектом понимаем самостоятельную творческую дея-
тельность студента либо группой студентов, выполняя которую, возникает интерес к выпол-
нению решаемой задачи с участием преподавателя. Такими проектами могут быть: участие в 
научно-исследовательских работах, олимпиадах по математике, научных конкурсах и гран-
тах. Так, например, в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева студентам предоставляется возмож-
ность участвовать в научно-исследовательских работах и научных конкурсах. На начальных 
курсах обучения эта задача может показаться не только сложной, но и не воплотимой в 
жизнь. Физико-математический факультет на базе кафедры специальной математике активно 
ведет профессиональную педагогическую деятельность со студентами, желающими сделать 
первый шаг в научный мир. Так, например совместные работы в течение года, с доцентом 
кафедры специальной математике позволили студентам начальных курсов получить высокие 
научные достижения: студент выпускающей кафедры автоматики и управления, занимав-
шись научными исследованиями в области современных педагогических технологий, опуб-
ликовал научные статьи с индексом научного цитирования РИНЦ, является одним из авторов 
монографии [1], победителем научного конкурса с номинацией «Педагогические науки» 
Лучшая студенческая статья 2020 и уже имеет индекс Хирша «единицу». Другой студент, 
увлекающийся программированием, участвовал в научных исследованиях, применяя матема-
тическое моделирование. Получил два авторских свидетельства, публикацию статьи в ВАК и 
стал призером Республиканского конкурса "Транспортный грант – 2021", получив выплату в 
размере 11 тыс. рублей. Также студенты выпускающей кафедры электронного приборо-
строения и менеджмента качества и выпускающей кафедры общей химией и экологии опуб-
ликовали результаты работ в журналах с РИНЦ. 

Многие студенты КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева нашли в себе силы в трудном 
учебном процессе, не побоялись впервые принять участие в научно-исследовательских рабо-
тах, наградой которой послужили победы в научных конкурсах и грантах. Подобные дости-
жения являются несомненными показатели возможностей, которые обучающимся предос-
тавляет вуз. Количество студентов желающих участвовать в НИРС, представляя КНИТУ-
КАИ им. А.Н. Туполева в научных конкурсах ежегодно увеличивается. 

Реализация подобных и других проектов, несмотря на то, что не предусмотрены 
ФГОС, несомненно, являются эффективным инструментом мотивации к изучению сложней-
шим наукам, таким как математика в том числе, а полученные достижения не позволят вос-
принимать математику обучающимися абстрактно. Полученные научные достижения явля-
ются подтверждением того, что обучающиеся, выпускники вуза, знакомы с исследователь-
ской и проектной работой. В связи с чем, легче находят «свое место» в современном мире, 
более компетентны на профессиональном уровне, имеют выше конкурентоспособность на 
рынке труда. 
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УДК 378+512+514; ГРНТИ 14.35.09 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 
Е. В. Неберт, И. К. Неберт 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны,  
Российская Федерация, Ярославль, Elenanebert@mail.ru  

 

Аннотация.  В статье раскрывается методика обучения математике, раздела «Аналитиче-
ская геометрия и линейная алгебра», с использованием задач профессиональной направлен-
ности. Аналитическая геометрия и линейная алгебра изучается на первом курсе военного 
вуза и является основой для изучения многих дисциплин специального курса. Для повыше-
ния познавательного интереса и начальному формированию профессиональных компетен-
ций служат профессионально-ориентированные задачи. В статье представлено исследова-
ние по определению насыщенности учебного фонда такими задачами, для проведения прак-
тических занятий раздела «Аналитическая геометрия и линейная алгебра». 
Ключевые слова:  задачи профессиональной направленности, аналитическая геометрия и 
линейная алгебра, военные инженеры, военный вуз. 

 
PROFESSIONAL ORIENTATION IN TEACHING  

LINEAR ALGEBRA AND ANALYTICAL GEOMETRY 
E. V. Nebert, I. K. Nebert 

Yaroslavl Higher Military School of Air Defense,  
Russian Federation, Yaroslavl, Elenanebert@mail.ru 

 

The summary.  The article reveals the methodology of teaching mathematics, the section analytical 
geometry and linear algebra, using professional-oriented tasks. Analytical geometry and linear al-
gebra are studied in the first year of a military university and are the basis for studying many dis-
ciplines of a special course. Professionally-oriented tasks serve to increase cognitive interest and 
initial formation of professional competencies. The article presents a study to determine the satura-
tion of the educational fund with such tasks, for conducting practical classes in the section "Ana-
lytical geometry and linear algebra". 
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Keywords:  tasks of professional orientation, analytical geometry and linear algebra, military engi-
neers, military university. 

 
Огромное влияние на получение положительной мотивации к обучению оказывает 

повышение значимости профессиональной направленности в преподавании общеобразова-
тельных предметов. Одним из разделов высшей математики является аналитическая геомет-
рия и линейная алгебра, которая развивает пространственное мышление и формирует умение 
давать оценку изучаемых объектов в п-мерном пространстве. Прикладная направленность 
обучения данного раздела является одной из форм проявления межпредметных связей и обу-
словлена современной концепцией построения образовательных систем, направленных на 
приоритет развития личностных качеств, обучающихся средствами предмета. Для реализа-
ции принципа профессиональной направленности обучения используются задачи с физиче-
ским, техническим или военным направлением. Практическая направленность задач на заня-
тиях дает стимул к обучению, поскольку позволяет установить связи между фундаменталь-
ными математическими понятиями и их специальному приложению, позволяют подумать, 
осмыслить и выявить полезную информацию. Специалист, отлично владеющий математиче-
ским аппаратом в решении различных вопросов практической деятельности, всегда востре-
бован работодателем, поэтому актуально применять принцип профессиональной направлен-
ности в процессе обучения курсантов военного вуза. 

Основной организационной формой реализации связей между дисциплинами, являют-
ся, как правило, практические занятия, а основной способ практической направленности – 
решение задач с профессиональным содержанием. Авторами проводилось исследование, ги-
потеза которого заключается в сопоставлении имеющегося фонда задач к реальным профес-
сиональным задачам, и расчета степени насыщенности практических занятий этими задача-
ми. Большая часть учебно-методической литературы не содержит специализированных задач 
из-за сложности их расчетов, невозможности отделить часть аналитической геометрии и ли-
нейной алгебры от дифференциального исчисления, но элементы таких расчетов можно ис-
пользовать в практических занятиях дисциплины, сделав уклон на военную тематику. Перво-
степенным для военных инженеров является качество военного образования, в том числе ма-
тематических расчетов при выполнении военных операций, что подтверждает актуальность 
исследования. Осознание роли математики в становлении профессиональных качеств буду-
щего офицера оказывает огромное влияние на ценность убеждений и мотивов обучения. 

Содержание раздела высшей математики «Аналитическая геометрия и линейная ал-
гебра» составляет теория определителей, теория систем линейных уравнений с квадратными 
и прямоугольными матрицами, матричное исчисление, алгебра векторов, линейное про-
странство, евклидово пространство, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 
Для проверки насыщенности учебно-методического комплекса профессионально-
направленными задачами, произвели подсчет общего количества таких задач по каждой теме 
изучаемой дисциплины. Приведем некоторые примеры задач. 

 
Пример 1. Теория определителей и систем линейных уравнений. В зону военных дей-

ствий необходимо доставить 41 единицу пунктов управления (ПУ), 67 единиц зенитно-
артиллерийских комплексов (ЗАК) и 110 единиц (ЗРС+РТС) (зенитно-ракетных средств и 
радиотехнических средств). Для их доставки к пункту назначения имеется три вида транс-
порта. Загрузка может осуществляться в соответствии с таблицей 1: 
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Таблица 1.  Варианты загрузки транспорта 

Транспорт 

Средства 

Воздушный  
(самолет)  

Морской          
(контейнер) 

Наземный      
(платформа) 

Количество 

ПУ 1 1 2 41 
ЗАК 2 2 3 67 
ЗРС+РТС 5 3 5 110 

  

Требуется рассчитать количество единиц для доставки груза, используя все виды 
транспорта. 

Указание. Составим систему линейных уравнений с тремя неизвестными 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 41
2 2 3 67
5 3 5 110

х х х
х х х
х х х

  
   
   

. Получаем расширенную матрицу 
1 1 2 41
2 2 3 67
5 3 5 110

 
 
 
 
 

, которую можно ре-

шить различными способами.  
Акцентируем внимание на возможность добавления нужного количества переменных 

данных (например, стоимостные характеристики) и выполнения экономических расчётов, 
решения задач на снижение расходов по доставке. 

 

Пример 2. Матричное исчисление. Для разминирования различных взрывных уст-
ройств в Алеппо САР, вооружёнными силами РФ использованы мобильные робототехниче-
ские комплексы. Для исследования движения исполнительного механизма манипулятора в 
пространстве используют метод преобразования координат с матричной формой записи. 
Необходимо определить матрицу R, которая преобразует координаты поворота 
исполнительного механизма  , , , ,х у z u v wр R p  . Соответствующие матрицы имеют вид: 

,

1 0 0
0 cos sin
0 sin cos

xR 

 
     
   

; ,

cos 0 sin
0 1 0

sin 0 cos
уR 

  
   
    

; ,

cos sin 0
sin cos 0

0 0 1
zR 

   
    
  

 [1].  

Найти матрицу поворота звена манипулятора, закрепленного неподвижно в точке О 
при последовательном выполнении поворотов его вокруг осей вначале на угол 030  вокруг 
оси ОУ, затем на угол 045   вокруг оси ОW, и на угол 060   вокруг оси OU. Примечание, 

, , ,y w uR R R R     . 
Пример 3. Векторная алгебра. Докажите, что треугольник (рис. 1), с вершинами А (3; 

5; –4), В (–1; 1; 2) и С (–5; –5; –2) является равнобедренным. 
  

  
Рис. 1 
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Пример 4. Указать положение центра масс системы материальных точек транспорти-
ровки объекта (рис. 2), если 1 1( 2;1), 1тN m 


, 2 2(1;0,3), 5тN m 


, 1(0; 5), 2тР m 


. 
 

 
 

Рис. 2. 
 
Пример 5. Полярная система координат. Математическая модель, описывающая 

навигацию робота к цели определяется в полярных координатах с ρ – расстоянием до цели и 
φ – азимутом ( азимут – угол между осью ОХ и направлением на цель). В полярной системе 
координат постройте линии движения робота, заданные следующими уравнениями:  

 

а) 10cos 5sin ,0
2


       ; б) 9
4 5cos

 
 

; в) 
3

3

cos
sin

х
у

    
 

. 

 
Пример 6. Аналитическая геометрия пространства. Найти точки максимального 

сближения самолетов, двигающихся на прямолинейных траекториях, заданных канониче-

скими уравнениями 1
2 5 11:

3 1 4
x y zl   

 
 

  и 2
6 5 15:

2 4 5
x y zl   

 
 

. Рассмотреть различ-

ные способы решения данной задачи. 
 В соответствии с тематическим планом раздела «Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра», на практические занятия отводятся 58 % от всего объема учебных часов. 
Представим данные по насышенности материала задачника [2] профессионально-
ориентированными заданиями в таблице 2. 

 
Таблица 2.  Распределение задач практической направленности по темам 

Наименование Системы 
линейных 
уравнений 

Матрицы, 
определители 

Векторная 
алгебра 

Прямые линии в 
плоскости и 
пространстве 

Линии и 
поверхности 
2 порядка 

Задачи 
классические 

80 358 238 215 186 

Задачи 
профессиональной 
направленности 

5 12 10 8 7 

Всего  85 370 248 223 193 
% содержания 
профильных задач 

6,25 3,35 4,2 3,72 3,76 

 
Как видим из таблицы 2, уровень содержания задач профессиональной 

направленности невысокий и составляет от 3,35 до 6,25 %. Если говорить о приближенности 
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задач к реальным инженерным расчетам, то они являются простейшими элементами более 
сложных задач, применяемых специальными кафедрами. 

Таким образом, профессиональная и прикладная направленность обучения аналитиче-
ской геометрии и линейной алгебры практически сводятся к решению небольшого количест-
ва задач прикладного характера, что не в полной мере решает поставленную проблему. Для 
полной реализации необходимо составлять учебно-методические комплексы изучаемого ма-
териала с учетом профессиональной направленности и специфики вуза, разрабатывать зада-
чи для практических занятий с физическим, техническим и профильным содержанием, при-
влекать к творческой и научной работе заинтересованных обучающихся, разрабатывать ма-
тематический аппарат для применения специальными кафедрами изложения материала сво-
их курсов. Необходимо повышать степень использования математики в преподавании про-
фессиональных дисциплин и демонстрировать приемы и конкретные ситуации её примене-
ния в общенаучных дисциплинах при решении профессиональных задач. Помощь в этом 
оказывают структурно-логические схемы [2], как например, в рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 

 
Использование профессиональных заданий в учебном процессе позволят расширить 

возможности межпредметных связей для качественного усвоения изученного материала и 
доказать, что математика является мощным инструментом познания закономерностей окру-
жающей действительности, а математические теории возникают из запросов практики.  
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Аннотация.  Рассматриваются вопросы подбора иллюстрирующих примеров и задач для 
студентов технических университетов. Иллюстрирующие примеры подбираются в соответ-
ствии с направлением подготовки обучающихся. Предполагается, что включение в учебный 
процесс профессионально-ориентированных задач повысит мотивацию изучения математи-
ки и качество подготовки специалистов. 
Ключевые слова:  высшая математика, обучение в технических университетах. 
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IN THE COURSE "HIGHER MATHEMATICS" 
S.I. Dorofeeva 
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Abstract.  The issues of selection of illustrative examples and tasks for students of technical uni-
versities are considered. Illustrative examples are selected in accordance with the direction of 
training of students. It is assumed that the inclusion of professionally-oriented tasks in the educa-
tional process will increase the motivation for studying mathematics and the quality of training of 
specialists. 
Keywords:  higher mathematics, education in technical universities. 

 
Технический прогресс развивается очень быстро, следовательно, подготовка в техни-

ческих университетах должна готовить инженеров «на вырост», то есть компетентных спе-
циалистов, способных в дальнейшем модернизировать и пополнять свои знания и умения. 
Для выпускников технических университетов компетентность – сумма фундаментальных 
знаний (для инженерно-технических направлений – это прочная физико-математическая 
подготовка), владение необходимыми умениями и навыками, кроме этого выпускник уни-
верситета должен уметь ориентироваться в информационных потоках новых сведений, уметь 
и иметь стремление искать и отбирать новую информацию, необходимую для решения кон-
кретных проблем, обладать такими качествами, как универсальность мышления, умение 
применять новые знания на практике, креативность, работоспособность, коммуникабель-
ность, иметь организаторские способности. Выпускник технического университета должен 
уметь предъявлять результаты своих исследований и технических решений в какой-либо 
форме (защита, опытные образцы и т.д.), а для этого кроме технических, инженерных компе-
тенций нужны и общекультурные, а также умение разрешать нестандартные ситуации [1,2]. 

Компетентностный подход предполагает значимость результатов образования за пре-
делами системы образования. 

Для выпускника Казанского национального исследовательского технического универ-
ситета им. А.Н. Туполева – КАИ инженерно-технических и социально гуманитарных специ-
альностей компетентный специалист может быть представлен по следующей схеме: ядро + 
«аура» ядра. 

Ядро – прочная база фундаментальных знаний и качественная профессиональная под-
готовка по специальности с умением видеть перспективы развития, осваивать новые направ-
ления и предвидеть направления развития в своей профессиональной области. 

«Аура» ядра – то, без чего результат образования может потерять значимость вне сис-
темы образования, а студент, имеющий высокие баллы в процессе обучения, студент – от-
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личник не проявит себя столь же выдающимся специалистом, как студент с более низкими 
баллами. Аура включает умение ориентироваться в смежных областях, способность к креа-
тивному мышлению, развитые потребности и умение модернизировать свои знания, комму-
никативные способности, необходимые личностно-психологические качества, проявление 
организаторских способностей (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Математика и инженерное творчество тесно взаимосвязаны: математика является 

языком, выражающим идеи инженера. Путь от идеи до воплощения: идея; изучение специ-
альной литературы по данной теме; исследование осуществимости замысла; просчёт идей; 
составление чертежей, макетов, математических моделей; создание опытного образца; про-
ведение экспериментов; готовые изделия. 

Математика тесно связана с техническими и гуманитарными науками, т.е. техниче-
скими и общекультурными компетенциями. Князь Одоевский – один из основоположников 
русского музыкознания, музыкальной критики наиболее близкой музыке наукой считал ма-
тематику; по его словам, «музыка – дочь математики, с нею делит она мир бесконечного». 

Первое учебное заведение России, положившее начало высшему техническому обра-
зованию – Школа математических и навигацких наук, основанная 14(25).01.1701 в Москве по 
указанию Петра I. Школа создавалась для подготовки специалистов военно-морского флота, 
инженеров-судостроителей, геодезистов и других. Название школы – математических и на-
вигацких наук, один из основных предметов – математика. В школе преподавал выдающийся 
энциклопедист, педагог, математик Леонтий Филиппович Магницкий (1669-1739), автор 
первого печатного учебника «Арифметика, сиречь наука числительная. С разных диалектов 
на славянский язык переведенная, и во едино собрана, и на две книги разделена». 

 Российская инженерная школа со времени основания и по настоящее время отлича-
лась фундаментальной физико-математической подготовкой и умением применять свои зна-
ния на практике. Как пример, выпускники первых наборов школы математических и нави-
гацких наук: И.К. Кирилов (1689-1737) – составитель первого атласа России, руководил в 
1715-1735гг. всей картографической деятельностью России; А.К. Нартов (1693-1756) по-
строил первый в мире токарно-копировальный и винторезный станок с механизированным 
суппортом и набором сменных зубчатых колёс, предложил новые способы отливки пушек 
[3]. Инженерная, в том числе военно-инженерная школа продолжила традиции фундамен-
тальной подготовки: знаменитый ледокол «Ермак» был построен по чертежам С.О. Макарова 
(1849-1907), окончившего Мореходное училище в Николаевске-на-Амуре; патент на первый 
самолёт в 1881 году получил контр-адмирал, изобретатель А.Ф. Можайский (1825-1890); 
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изобретатель радио А.С. Попов (1859-1906) учился в общеобразовательных классах Перм-
ской духовной семинарии, а затем на физико-математическом факультете Петербургского 
университета. 

Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939) – инженер, талантливый математик, изо-
бретатель, почётный член Академии наук СССР (1929), Ленинская премия (1929), Герой тру-
да (1923 и 1932), член ВЦИКа (Всероссийский центральный исполнительный комитет – 
высший, наряду со Всероссийским съездом Советов, законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган государственной власти Российской Советской Республики и 
РСФСР до 1938 года). В.Г. Шухов в 1896 году разработал конструкцию стальной башни в 
виде однополостного гиперболоида вращения, состоящую из прямых стержней, что удобно 
при обработке и транспортировке. Самая высокая башня (148,3 м) такого же типа построена 
в Москве. С 1945 года оттуда транспортировались передачи телевещания.  

П.Л. Чебышёв был знаком со студенческими работами Шухова, студента Московско-
го технического училища, и отметил талантливое использование математики в технике. Ма-
тематические способности В.Г. Шухова настолько высоко ценил П.Л. Чебышёв, что предло-
жил ему должность ассистента кафедры прикладной математики С.-Петербургского универ-
ситета. Шухов выбрал инженерную деятельность. 

Для инженера, работающего в коллективе, важно развивать коммуникативные спо-
собности. Развитию этих способностей очень мешает применение тестирования, везде, где 
только возможно. Лучший способ развития этих способностей – коллоквиум, устные ответы 
студентов, участие студентов в научных конференциях, общение специалистов. Для студен-
тов, аспирантов КНИТУ-КАИ площадка общения – Международная молодежная конферен-
ция «Туполевские чтения» (в 2021 году прошла XXV конференция), кафедра специальной 
математики в 2022 году готовит проведение Второй Городской молодежной научной конфе-
ренции «Физико-математические, естественно-научные и социальные аспекты современного 
развития науки, техники и общества». Студенты активно принимают участие в этих конфе-
ренциях, рассматривая применение математики в технических, гуманитарных дисциплинах 
[3-6]. 

Для эффективного использования времени аудиторных занятий, повышения мотива-
ции изучения математики в учебный процесс полезно включать профессионально-
ориентированные задачи, учитывающие направления подготовки обучающихся. Очевидно, 
что включение таких задач повышает качество обучения. Проблемы возникают при реализа-
ции такого подхода, так как приведенные примеры и задачи должны отвечать следующим 
требованиям: 

 пример должен быть кратким, т.к. время аудиторных занятий четко ограничено ра-
бочими программами; 

 примеры не должны содержать большого количества профессиональной терминоло-
гии; 

 уровень сложности должен отвечать данной студенческой аудитории (математика 
изучается на первом и втором курсах, содержание различно для инженерно-технических и 
специально-гуманитарных направлений [7]; 

 составители профессионально ориентированных задач должны ориентироваться и в 
математических и специальных дисциплинах (учитывая, что в КНИТУ-КАИ 40 направлений 
бакалавриата, 7 – специалитета, то очевидно, что объем работы очень большой); 

 факты из истории отечественной науки, эпизоды биографий выдающихся ученых, 
имена которых встречаются в учебном материале позволяют лучше запомнить учебный ма-
териал и расширить общекультурные компетенции. 

Эффективно и продуктивно использовать полученные математические знания можно 
научить студентов только при совместной работе математических и специальных кафедр: 
математические кафедры учат основам математики и знакомят с математическими методами; 
специальные кафедры определяют значимость изучаемых разделов математики для конкрет-
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ных дисциплин профессионального цикла, дают примеры применения рассмотренных мате-
матических методов. 

К реализации симбиоза математика - дисциплины профессионального цикла нами 
приложено много усилий: только за последние годы собраны иллюстрирующие примеры, 
обсуждены результаты работы на методических конференциях различного уровня, написаны 
и изданы учебные пособия [8,9]. 

Наша цель - показать на конкретных примерах из дисциплин профессионального цик-
ла применение математических понятий и методов, изучаемых студентами первого и второго 
курсов и, таким образом, обратить их внимание на востребованность математики при изуче-
нии дисциплин профессионального цикла, что должно послужить дополнительной мотива-
цией для глубокого изучения и понимания математической теории и математических мето-
дов. 

Основная цель математического образования в технических университетах – дать 
прочную физико-математическую подготовку для инженерно-технических специальностей, 
усвоить основные понятия и применять математику по мере необходимости в социально-
гуманитарных направлениях. 

Результат высшего образования – специалист компетентный в профессиональной и 
общекультурной областях, конкурентоспособный, умеющий грамотно и эффективно исполь-
зовать полученные знания и постоянно пополнять, модернизировать, ориентироваться в ин-
формационных потоках новых сведений. 
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ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции иностранных слушателей подготовительных курсов и их социокуль-
турной адаптации в условиях языковой среды. Авторы показывают роль института настав-
ничества на разных этапах становления навыков и умений владения русским языком как 
иностранным и предлагают свой подход к построению интерактивной модели организации 
учебной и внеурочной деятельности как части работы на подготовительных курсах с ино-
странными абитуриентами. Предлагаемый в статье подход позволит, по мнению авторов, 
обеспечить как последующее успешное обучение иностранных студентов в российских ву-
зах, так и способствовать их включению в деятельность вне академической среды. 
Ключевые слова: русский язык как иностранный; иностранные студенты; обучение; настав-
ничество; подготовительные курсы; иноязычная коммуникативная компетенция; навыки и 
умения; языковая среда. 
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The summary. The article focuses on the possible ways of developing communicative competence 
of international students of preparatory courses and their sociocultural adaptation. The authors 
show the role of mentoring at different stages of basic and communicative skills formation and of-
fer an approach to organising the process of teaching and extracurricular work with international 
learners studying Russian as a foreign language at preparatory courses at Russian universities. The 
authors come up with an interactive model of learning that is to ensure both international students’ 
academic success when getting a higher education in Russia and facilitate their involvement in dif-
ferent spheres of life outside academic environment. 
Key words: Russian as a foreign language; international students; teaching; mentoring; preparatory 
courses; communicative competence in a foreign language; basic and communicative skills; lan-
guage environment. 

 
В настоящее время в вузах Российской федерации обучается довольно значительное 

количество иностранных студентов. Если раньше молодые люди из зарубежных стран, при-
езжая на обучение в Россию, стремились поступить в столичные вузы, то сейчас многие из 
них выбирают региональные высшие учебные заведения.  В отличие от ведущих вузов, в те-
чение многих десятков лет практикующих обучение студентов-иностранцев и имеющих эф-
фективные модели построения учебной и внеаудиторной работы с таким контингентом, уни-
верситеты в регионах только начинают строить такие модели. Еще несколько лет назад в ре-
гиональные вузы для обучения приезжало небольшое количество студентов из других стран, 
которые просто включались в академическую среду учебного заведения наравне с граждана-
ми Российской федерации. Кураторской работой со студентами-иностранцами занимались 
международные отделы вузов, которые решали проблемы с их социокультурной, а также, 
при необходимости, языковой адаптацией. Такая задача была вполне посильной, учитывая 
незначительное число международных студентов. Однако, при увеличении потоков ино-
странной молодежи, желающей обучаться в российских вузах, встал вопрос о выработке но-
вой модели взаимодействия с этим контингентом внутри академической среды. Важным эта-
пом этой работы являлось создание отдельных групп иностранных студентов на подготови-
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тельных факультетах вузов. Иностранные абитуриенты, обучающиеся в таких группах, не 
только получают подготовку по академическим дисциплинам, необходимым им для поступ-
ления на ту или иную программу бакалавриата, но и проходят курс русского языка, цель ко-
торого заключается в том, чтобы помочь молодым людям достичь уровня владения языком, 
дающим им возможность успешного продолжения образования. Само появление таких групп 
на подготовительных факультетах региональных вузов означало, что работа с будущими 
иностранными студентами, вышла на новый уровень. Тем не менее, хотя количество студен-
тов и является значительным, у вузов, чаще всего, нет возможности создать несколько групп 
обучающихся с учетом их уровня владения русским языком. Иностранные абитуриенты, 
проходящие обучение на подготовительных факультетах, имеют, как показывает диагности-
ческое тестирование, которое проводится перед началом занятий, далеко не одинаковую 
языковую подготовку – от начального уровня (А1 по общеевропейской классификации) до 
уровня, предшествующего среднему (В1). Если в последнем случае девяти-десяти месячного 
курса вполне достаточно, чтобы вывести абитуриентов на уровень владения русским языком, 
соответствующий уровню В2, который является необходимым для начала обучения по про-
граммам бакалавриата в вузах Российской федерации, то в случае с обучающимися, имею-
щими только начальную подготовку, это становится достаточно трудной задачей. Препода-
ватели, работающие в таких группах, сталкиваются с необходимостью разработки отдельных 
комплектов учебных материалов для изучения на занятии и создания пакетов заданий для 
самостоятельной работы для разных уровней обучения. Однако даже в этом случае обеспе-
чить достаточную тренировку и контроль сформированности языковых навыков и коммуни-
кативных умений представляется трудным. В нашей практике обучения мы тоже столкну-
лись с данной проблемой.    

Выходом из ситуации явилось сотрудничество с кафедрами и другими структурными 
подразделениями вуза, которые в рамках реализации своих программ бакалавриата (в том 
числе и программ дополнительного образования) могли помочь нам решить и наши задачи. 
Для выбранных нами для совместной деятельности подразделений подготовительные курсы 
для иностранных абитуриентов становились площадкой для педагогической практики. Педа-
гогическая практика является важной составляющей учебного плана на всех программах ба-
калавриата магистратуры направления подготовки «Педагогическое образование». Проведе-
ние ее в том же вузе, где студенты проходят обучение, имеет неоспоримые преимущества. 
Во-первых, оно позволяет обеспечивать постоянный мониторинг и контроль деятельности 
практикантов со стороны преподавателей, что, в итоге, повышает эффективность и результа-
тивность.  Помощь со стороны преподавателя-наставника в течение всего периода педагоги-
ческой практики способствует реализации обучающей функции контроля. Во-вторых, сту-
денты-практиканты, помимо учебной работы в группах, могут проводить и воспитательную 
работу, привлекая своих подшефных обучающихся к участию в мероприятиях, которые ор-
ганизуются в вузе, и становясь для них тьюторами-наставниками. Благодаря такой модели 
работы иностранные слушатели подготовительных курсов оказываются включенными в ака-
демическую среду вуза до начала обучения на первом курсе. Помимо очевидной пользы для 
иностранных студентов такая практика, по мнению профессора Л. П. Костиковой  способст-
вует профессиональному росту студентов практикантов «поскольку поликультурная направ-
ленность, профессиональные компетенции, которые обеспечивают готовность личности к столк-
новению с проявлениями иной культуры при общении, стали условием успешной деятельности 
современного педагога» [1]. 

В описываемом нами в рамках настоящей статьи опыте студенческими тьюторами-
наставниками, проходящими практику в группах иностранных абитуриентов, обучающихся 
на подготовительном факультете, являлись студенты, которые получали дополнительное об-
разование по программе «Русский язык как иностранный». Такое сотрудничество с подгото-
вительным факультетом давало им возможность перенимать опыт у практикующих обучение 
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русскому языку как иностранному преподавателей, а также сразу применять полученные 
знания на практике. Для иностранных слушателей подготовительных курсов студенческое 
наставничество облегчало вхождение в языковую среду. Так А. Айалонг подчеркивает, что 
студенческое «со-менторство» способствует успешности обучения и более легкому вхожде-
нию иностранцев в академическую среду [2]. Важность кросс-культурного наставничества 
для ускорения процесса адаптации иностранных студентов и для профессионального роста 
студентов принимающей стороны отмечается в работах С. Влади [3]. 

Помимо традиционной наблюдательской практики и активного этапа самостоятельно-
го проведения занятий с абитуриентами, практиканты курировали и внеаудиторную работу 
слушателей подготовительных курсов. Внеаудиторная работа велась в двух направлениях: 
помощь абитуриентам в выполнении заданий для самостоятельной работы и привлечение их 
к участию в мероприятиях, как организованных на уровне подготовительного факультета, 
так и тех, которые имели статус университетских.  

Следует отметить, что внеаудиторная работа со слушателями подготовительных кур-
сов проводилась практикантами уже на этапе наблюдательской практики.  В ходе занятия 
практиканты вели записи не только, касающиеся организации самого урока, методов и прие-
мов, которые использовал преподаватель, но и в отдельную графу журнала наблюдательской 
практики выделяли трудности, с которыми сталкивались иностранные слушатели при вы-
полнении того или иного задания. При этом они делали разграничения по типам трудностей. 
Отдельно записывались языковые трудности: фонетические, грамматические, лексические, 
орфографические, которые препятствовали формированию навыков и умений, а также экст-
ралингвистические трудности, связанные с коммуникацией и интеракцией. В последнем слу-
чае преподаватель просил практикантов обращать внимание на взаимодействие слушателей с 
преподавателем и друг с другом при работе в парах или в группах. После каждого занятия 
преподаватель-наставник анализировал совместно со студентами-практикантами проведен-
ный урок, выделял трудности, с которыми столкнулись слушатели, и определял направлении 
дальнейшей работы. В рамках организации самостоятельной работы иностранный абитури-
ентов практикантам предлагалось не только помочь слушателям в выполнении данного пре-
подавателем задания, но и, используя рекомендованную преподавателем литературу, соста-
вить для них дополнительный набор заданий. Данные задачи были им  вполне посильны, так 
как, во-первых, основным профилем подготовки у большинства их них была филология, во-
вторых, они являлись уже студентами 3-4-х курсов, которые изучали курс методики и на ос-
новной, и на дополнительной специальности, а также имели опыт педагогической деятельно-
сти в рамках педпрактик. Такая работа с иностранными абитуриентами позволяла практи-
кантам научиться лучше выделять возможные  трудности в освоении того или иного языко-
вого явления и, тем самым, обеспечивала постоянное пополнение их собственной методиче-
ской копилки.  

Поскольку количество слушателей и количество практикантов было примерно одина-
ковым, была возможность организации микрогрупп, в которые входили иностранные абиту-
риенты и курирующие их студенты-тьюторы. Отбор слушателей в микрогруппу осуществ-
лялся на основе уровня сформированности у них языковых навыков и умений. Деление на 
группы по уровням давало иностранным абитуриентам возможность эффективной отработки 
материала под руководством практикантов, которые всегда были готовы более подробно, 
чем это делалось на занятии в общей группе, разобрать непонятные иностранцам языковые 
явления. Кроме того, так как практиканты были только немного старше иностранных абиту-
риентов и сами являлись студентами, облегчало процесс коммуникации. Слушателям было 
легче преодолеть психологический барьер и боязнь сделать ошибку. Однако следует отме-
тить, что, поскольку большинство иностранцев являлись представителями восточных куль-
тур, авторитет старшего по возрасту и более опытного человека оставался непререкаемым и 
позволял сохранять определенные ситуацией социальные роли. Занятия в таких группах про-
водились на регулярной основе, так что обеспечивался постоянный контроль выполнения 
заданий, определенных для самостоятельной работы.  
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Вторым направлением внеаудиторной работы, как мы уже отмечали, было привлече-
ние слушателей к участию в разных мероприятиях. Мероприятия, проводящиеся в рамках 
подготовительного факультета, в большинстве случаев имели обучающую функцию и пред-
ставляли собой тематические викторины, презентации, ролевые игры, инсценировки. Цели 
таких мероприятий определялись ведущим преподавателем и зависели от изучаемого на за-
нятиях материала. Студенты-практиканты участвовали как в разработке сценариев и зада-
ний, так и в организации самого мероприятия. Таким образом, внеаудиторная работа стано-
вилась логическим продолжением работы на занятии, давая слушателям возможность прак-
тического применения полученных ими на уроках знаний. С другой стороны, такая работа 
выявляла имеющиеся проблемы и показывала, что именно необходимо скорректировать в 
дальнейшем. Постепенно в ходе участия во внеаудиторных мероприятиях у слушателей сни-
мался психологический барьер и происходило вхождение в новую культурную среду. Что 
касается мероприятий, которые организовывались на уровне вуза, прежде всего, междуна-
родным отделом, то они, хотя и изначально не имели своей задачей внести свой вклад в 
формирование иноязычной компетенции иностранных слушателей подготовительных кур-
сов, в конечном счете, также служили цели не только культурной, но и языковой адаптации. 
Это становилось возможным благодаря тому, что соревнования, викторины, квесты предпо-
лагали работу в команде, в которую можно было включить как студентов-практикантов, так 
и иностранных абитуриентов. Именно такая совместная командная работа и обеспечивала 
реализацию обучающей функции мероприятия в ходе взаимодействия друг с другом при ре-
шении поставленной перед командой задачи. Интеракция в рамках организованных меро-
приятий позволяла также проверить степень сформированности языковых навыков в ситуа-
циях моделируемого на более сложных уровнях общения. В отличие от мероприятий, орга-
низованных непосредственно для иностранных абитуриентов на подготовительном факуль-
тете, где студентами-практикантами тщательно прорабатывалась система языковых и ком-
муникативных опор и была возможность предварительной подготовки, университетские ме-
роприятия предполагали взаимодействие, не ограниченное рамками определенных языковых 
явлений. Роль студентов-тьюторов в данном случае заключалась в том, чтобы, зная тематику 
будущего мероприятия, предварительно изучить со своими подшефными иностранцами не-
обходимый для работы лексический материал, а в ходе самого соревнования, викторины или 
квеста определить для иностранных абитуриентов ту задачу, которую они могут выполнить 
наиболее успешно.  

Наш опыт показал, что описанная выше модель обучения позволяет как решить зада-
чу достижения иностранными абитуриентами уровня владения русским языком, необходи-
мого для поступления на первый курс бакалавриата российского вуза, так и обеспечивает со-
циокультурную адаптацию слушателей подготовительных курсов и интеграцию их в акаде-
мическую среду. Кроме того, взаимодействие со студенческими наставниками на постоянной 
основе в процессе учебной и внеучебной деятельности способствует профессиональной ори-
ентации абитуриентов, которые определяются окончательно с выбором своей будущей спе-
циальности и выстраивают дальнейшую образовательную траекторию. 
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Аннотация. Работа описывает модуль сбора данных и представления их выборок, предна-
значенный для обработки результатов промежуточной аттестации студентов 1-2 курсов Ря-
занского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина. Программ-
ная реализация выполнена на языке программирования Python. Показана связь студенче-
ской успеваемости на 1 курсе с суммой баллов единого государственного экзамена, воз-
можность прогноза и сравнительного анализа. 
Ключевые слова:  студент, успеваемость, автоматизация, программирование, метод главных 
компонент, Portable Document Format, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Python. 

 
1ST AND 2ND-YEAR STUDENTS PROGRESS CONTROL AUTOMATION 

A.S. Sychev 
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 

Russia, Ryazan, sichev.a.s@rsreu.ru 
 

The summary.  The work describes the module of data collection and presentation of their samples, 
designed to process the results of academic performance of students of 1-2 courses of Ryazan 
State Radio Engineering University named after V. F. Utkin. Software implementation has been 
made in the Python programming language. It's shown the relationship between student perfor-
mance in the first year and the sum of the scores of the unified state exam, the possibility of pre-
diction, and comparative analysis. 
Keywords:  student, academic performance, automation, programming, Principal Component 
Analysis. 

 
С 2009 года поступление в государственные высшие учебные заведения в Российской 

Федерации происходит на основании результатов сдачи абитуриентами единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ). Конкурсные списки формируются за счёт ранжирования абитуриен-
тов по сумме баллов, полученных на экзаменах по трём дисциплинам. Работы [1, 2, 3] пока-
зывают возможность прогнозирования успешности обучения студентов на 1 курсе универси-
тета за счёт использования информации об их баллах ЕГЭ. Показано, например, использова-
ние в данных целях таких методов анализа данных, как метод главных компонент [1] и ли-
нейная регрессия [2, 3]. 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина в це-
лях оперативного мониторинга успеваемости студентов 1 и 2 курсов применяет текущую ат-
тестацию по 3-балльной системе. Каждый студент, в зависимости от активности на практи-
ческих занятиях и прогресса в выполнении и защите лабораторных работ, ежемесячно полу-
чает ряд оценок по трёхбалльной шкале (либо 0, либо 1, либо 2). Студенты получают инфор-
мацию о текущей успеваемости из распечатанных и вывешенных на досках объявлений де-
канатов таблиц с оценками. Студенты, получившие за тот или иной месяц три или более 
оценки «0», считаются неуспевающими. 

Формируемые с помощью электронной информационной системы (ЭИС) «Деканат» 
таблицы с результатами текущей успеваемости представляют многостраничный PDF-файл, 
разбитый на группы строк (таблицы), каждая из которых имеет заголовок с названием уни-
верситета, наименованием факультета, номерами студенческой группы и текущего семестра, 
а также месяца аттестации. Каждая строка таблицы содержит порядковый номер студента по 
журналу группы, его фамилию и инициалы, а также несколько (как правило, от 6 до 10) ну-
мерованных колонок с оценками для каждой аттестуемой дисциплины. По окончании груп-
пы строк каждой группы приводится таблица соответствия номеров колонок названиям дис-
циплин. 
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Постановка задачи 
 

Анализ результатов текущей аттестации студентов 1 и 2 курсов осуществляется дека-
ном факультета, его заместителями, а также назначаемыми из числа преподавателей курато-
рами студенческих групп. Факторами, негативно влияющими на эффективность анализа ре-
зультатов текущей аттестации, являются: 

- большое количество студентов на 1 и 2 курсах (как правило, около 200 на каждом 
курсе); 

- отсутствие наглядных критериев успеваемости за исключением автоматически фор-
мируемого ЭИС «Деканат» маркера «наличие трёх и более оценок «0». 

По этим причинам имеющие хорошие оценки студенты не получают положительного 
подкрепления своих результатов, а информация о неуспевающих лишь констатирует факт 
низкой успеваемости по трём и более дисциплинам, не показывая динамики изменения успе-
ваемости и не объясняя причин, обусловивших низкую успеваемость студента. 

В соответствии с вышеизложенным, целью данной работы стала разработка про-
граммного модуля, позволяющего обрабатывать и в наглядном виде представлять результаты 
текущей аттестации. Средством реализации был выбран язык программирования Python [4] 
ввиду скорости разработки, большого программного задела в виде готовых модулей и биб-
лиотек. При разработке модуля была поставлена задача не только обработки результатов те-
кущей аттестации, но и оценки влияния баллов ЕГЭ, в той или иной степени обусловливаю-
щих успеваемость каждого студента. 

 
Этапы обработки 

 

Исходными данными для работы программы является папка с Excel-файлами таблиц 
информации о студентах (ФИО, баллы ЕГЭ), и электронных журналов групп, а также PDF-
файлами с результатами аттестации. Программа загружает в память электронные таблицы с 
информацией о студентах и электронного журнала групп, используя класс ExcelFile мо-
дуля pandas [5], чтобы разместить полученную информацию о студентах в объекты класса 
Student, объединяемых в итерируемый объект класса Students (класс наследуется от 
стандартного класса списка list). 

Для всех найденных в указанной папке PDF-файлов программа применяет процедуру 
parse модуля pdf2docx (0.5.2) [6], преобразующую pdf-файл в docx-файл. Результа-
том загрузки информации об оценках аттестации является строковая переменная, включаю-
щая в себя символы переноса строки и табуляции ('\n' и '\t'). Посредником для такой 
загрузки выступают объекты классов, представленных в модуле docx (python-docx 
0.8.11) [7]: 

- Document — для загрузки docx-файла;  
- _Cell, _Row, Table — модуля docx.table для обработки представленных в 

файле таблиц (в том числе их ячеек и строк); 
- Paragraph модуля docx.text.paragraph — для обработки представленных в 

файле абзацев текста вне таблиц. 
Для наглядного табличного представления информации о каждом интересующем сту-

денте, либо же о выборке студентов, программа использует объекты класса DataFrame мо-
дуля pandas (1.1.4) [8]. 

Наличие информации о полученных каждым студентом оценках позволило реализо-
вать наглядное представление информации об успеваемости студента в виде таблиц с акцен-
тированием ячеек цветом, где по горизонтальной оси отложены временные интервалы, а по 
вертикальной — изучаемые дисциплины. Каждая оценка представлена в виде цветного пря-
моугольника (красный цвет соответствует оценке «0», жёлтый — «1», зелёный — «2»). Вы-
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полнено также сравнение успеваемости студента в различные временны́е интервалы обуче-
ния путём построения соответствующих зависимостей. Цвет точек графика плавно меняется 
от красного к зелёному в зависимости от значения среднего за месяц балла для наглядной 
демонстрации академической успеваемости. Пример графического отчёта об успеваемости 
студента показан на рисунке 1 (скрыты фамилия, отчество и сумма баллов ЕГЭ студента, по-
казан средний за обучение балл μ). 

 

 
Рис. 1.  Пример графического отчёта об успеваемости студента 

 
Использование метода главных компонент и линейной регрессии  
применительно к сравнительному анализу успеваемости студентов  
различных студенческих групп 

 

Предполагая, что академическая успеваемость студента зависит от успешности освое-
ния школьной программы, в целях прогнозирования и сравнительного анализа необходимо 
сопоставление этих двух параметров между различными студентами (в качестве критерия 
успешности школьного обучения выбрана сумма баллов ЕГЭ). 

Это позволяет также выполнять сравнение студенческих групп между собой в целях 
выявления причин неуспеваемости. 

Метод главных компонент (PCA — Principal Component Analysis) является мощным 
математическим инструментом анализа данных и цифровой обработки сигналов (в том числе 
изображений). Примеры его использования описаны в [9]. Применительно к анализу акаде-
мической успеваемости он позволяет описать совокупность точек на плоскости эллипсом, 
положение и эксцентриситет которого зависят от положений описываемых точек. 

Линейная регрессия является инструментом обобщения данных, аппроксимирующим 
зависимость некоторой объясняемой переменной от множества объясняющих перемен-
ных [10]. В качестве критерия успешности аппроксимации используют минимальное значе-
ние абсолютной ошибки. Для отбрасывания точек, имеющих аномально большие ошибки 
оценивания, используют алгоритм RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [11]. 

На рисунке 2 показаны графики, построенные на основе информации о баллах ЕГЭ и 
средних баллах аттестации студентов бакалавриата (рис. 2, а) и специалитета (рис. 2, б). Раз-
личные цвета точек соответствуют различным студенческим группам. По совокупностям то-
чек, соответствующих отдельным учебным группам, показаны эллипсы соответствующих 
цветов. Зелёным параллелограммом показана интервальная оценка усреднённой успеваемо-
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сти, полученная линейной регрессией по одной объясняющей переменной (суммарный балл 
ЕГЭ) с использованием RANSAC с допуском 0,3 балла. Модель линейной регрессии была 
использована дважды: для оценки успеваемости студентов бакалавриата (рис. 2, а) и специа-
литета (рис. 2, б). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2.  Пример основанного на методе главных компонент сравнительного анализа студенческих групп  
1 курса бакалавриата (а) и специалитета (б) 

 
Отношение длин полуосей каждого эллипса равно квадратному корню из числа обу-

словленности, при увеличении которого эллипс вытягивается вдоль главной полуоси. Таким 
образом, число обусловленности показывает «обусловленность» академической успеваемо-
сти студентов результатами их обучения в школе. В случае малого числа обусловленности 
форма эллипса стремится к окружности, что говорит о том, что текущая успеваемость сту-
дентов обусловлена в большей мере другими факторами, чем суммарным баллом ЕГЭ. 

Результаты работы RANSAC показывают моду двумерного распределения соответст-
вующих студентам точек на плоскости за счёт отсеивания информации об очевидно откло-
няющихся от основной массы студентах. 

Отображаемые по итогам работы метода главных компонент эллипсы показывают 
«ядро» каждой группы, как массу студентов, обеспечивающих усреднённые статистические 
показатели, как по баллам ЕГЭ, так и по результатам текущей успеваемости. Наличие у 
большинства эллипсов наклона главной оси вправо вверх подтверждает высказанное в [2] 
суждение о наличии корреляции студенческой успеваемости на 1 году обучения с суммой 
баллов ЕГЭ. 

 
Вывод 

 

Разработанный программный модуль позволяет выполнять гибкий сравнительный 
анализ студенческой успеваемости и осуществлять наглядное отображение результатов те-
кущей аттестации. 
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щихся в техническом вузе. Особое внимание уделяется особенностям проведения лекций, 
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The summary.  The paper examines the role and place of mathematical training of students in a 
technical university. Special attention is paid to the peculiarities of lectures, practical classes, la-
boratory and independent work in the study of academic disciplines of the mathematical cycle. 
Keywords:  educational process, mathematical education, training sessions in mathematical disci-
plines. 

 
Важнейшей проблемой современного этапа развития высшего образования является 

подготовка компетентных специалистов, обладающих широким кругозором, новаторским 
стилем научного мышления, высоким уровнем творческих способностей, потребностью в 
непрерывном профессиональном самообразовании. Особую актуальность в связи с этим 
приобретает математическое образование как основа подготовки высококвалифицированных 
кадров специальностей технического направления. 

Имеющая место в последние годы интенсивная математизация науки в результате 
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внедрения информационных технологий и цифровой техники повышает уровень требований 
к качеству математического образования обучающихся, которое должно обеспечивать их 
фундаментальными математическими знаниями и позволять на достаточно высоком уровне 
глубоко и всесторонне изучать смежные учебные дисциплины, заниматься саморазвитием, 
рационализаторской и научно-исследовательской работой. 

Специалисты, имеющие хороший уровень математического образования, обладают 
профессиональной мобильностью, могут самостоятельно осваивать новые технические 
направления, успешно работать в них, искать и находить нетрадиционные пути решения 
возникающих в сфере их профессиональной деятельности проблем. 

Изучение учебных дисциплин математического цикла способствует 
совершенствованию культуры мышления, дисциплинирует ум, приучает человека логически 
рассуждать, анализировать и систематизировать, изучаемый материал, воспитывает у него 
точность, полноту и обстоятельность аргументации. Математика учит не загромождать 
исследование ненужными подробностями, не влияющими на существо дела, и наоборот, не 
пренебрегать тем, что имеет принципиальное значение для исследуемой проблемы.  

Математической подготовке принадлежит особая роль не только в образовательном 
процессе вуза, но и в воспитании личности, в формировании профессионально значимых 
качеств и общей культуры человека. 

Математика представляет собой науку о специальных математических структурах, для 
которых описаны определенные порядок и отношения между их элементами. 

Элементами математических структур являются числа, величины, фигуры, функции, 
вероятности, комбинаторные соединения, статистические объекты, случайные процессы, 
графы, автоматы и т.д. В зависимости от объекта исследования различают такие разделы 
математики, как математический и векторный анализ, алгебра, аналитическая и 
дифференциальная геометрия, теория вероятностей, математическая статистика, теория 
случайных процессов, математическая физика, математическая логика, теория алгоритмов, 
теория массового обслуживания, вычислительная математика и другие. 

Математика дает человеку эффективные методы познания, изучения и преобразования 
реального мира, методы исследования и решения как теоретических, так и практических, 
технических, естественнонаучных, экономических и других проблем.  

Специфическими методами математических исследований являются абстракция, 
идеализация и моделирование. Абстракция представляет собой отвлечение сформированных 
образов от их конкретного содержания. Абстрактность математики создает главную 
трудность при изучении этого предмета, но в абстрактности состоит и главная сила 
математических теорий и методов: их универсальность и всеобщность. 

Идеализация есть конструирование понятий объектов, явно не существующих в 
реальном мире, но, как правило, имеющих в нем свои прообразы. 

Сущность моделирования состоит в изучении реальных процессов на основе их 
математических моделей. Моделирование предполагает исследование соответствующих 
математических объектов и выполнение определенных операций над ними с последующим 
переносом полученных результатов в реальную действительность. 

Основными видами учебных занятий по математическим дисциплинам являются 
лекции, практические занятия, лабораторные работы и самостоятельные работы под 
руководством преподавателя.  

Лекции дают научные основы учебной дисциплины, учат методам раскрытия 
существа изучаемого материала [1]. На лекциях по учебным дисциплинам математического 
цикла излагаются основные теоретические положения: аксиомы, понятия, определения, 
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теоремы, свойства математических объектов, даются методы, алгоритмы и образцы решения 
типовых задач, приводятся иллюстрации рассматриваемых теоретических положений, 
демонстрируются междисциплинарные связи, сообщаются сведения из истории математики 
и о ее современных достижениях. 

Лекции помогают разобраться в наиболее сложных вопросах, учат мыслить и четко 
излагать свои мысли. Однако польза от содержания и методики изложения материала бывает 
лишь в том случае, когда обучающиеся умеют правильно работать на лекции и готовы к вос-
приятию соответствующей информации. 

 Лекции по учебным дисциплинам математического цикла в техническом вузе 
призваны сформировать необходимый математический аппарат будущего инженера и 
определить направление применения общих математических методов к профессиональным 
вопросам. Кроме того, на лекциях по математическим дисциплинам возможно 
дополнительное методологическое воспитание – обучающиеся должны получать 
представление об историческом пути математической науки, об источниках ее понятий, о 
причинах ее познавательной силы, о ее связи с практикой, о современных направлениях ее 
развития.   

 При обучении математике студентов технических вузов перед преподавателем встает 
вопрос о выборе подходящего уровня строгости, доступности и полноты изложения учебной 
информации. При анализе, систематизации и изложении материала на лекции преподаватель 
должен учитывать, что подаваемая информация должна быть актуальной, значимой и 
необходимой для дальнейшего ее использования, а также научно обоснованной и иметь 
достаточную степень обобщения, чтобы обеспечивать широкие возможности ее применения. 
Кроме того, учебная информация должна способствовать формированию универсальных и 
профессиональных компетенций обучающихся [1]. 

 Практические занятия имеют целью углубление и закрепление теоретических знаний, 
формирование и совершенствование навыков решения задач по данной учебной дисциплине, 
развитие способностей применять математические знания на практике, в процессе 
последующего обучения и самообразования. Фактически на каждом практическом занятии 
проводится опрос одного - двух студентов в устной форме у доски, а остальных студентов 
группы - в письменной форме на местах. У доски разбираются наиболее сложные и важные 
вопросы теории, а на местах выполняются комбинированные задания по вариантам, 
включающие в себя задачи, аналогичные тем, которые решались на предыдущем занятии, и 
теоретические вопросы, отработка которых планируется на данном занятии. Таким образом, 
у обучющихся систематически проверяются практические навыки и теоретическая 
подготовка. После опроса в ходе совместной работы преподавателя и обучающегося 
систематизируются необходимые теоретические положения и рассматривается у доски 
решение базовых задач по новому материалу. Как правило, остальная часть занятия 
отводится самостоятельной работе обучающихся по выполнению заданий на закрепление 
изучаемого материала. 

Лабораторные работы по математическим дисциплинам имеют целью закрепление и 
практическое освоение обучающимися теоретических положений изучаемых дисциплин, 
овладение техникой вычислительного эксперимента, развитие навыков работы с электронно-
вычислительными устройствами, ведение инженерных расчетов и обработки, анализа и 
обобщения полученных результатов [2]. Кроме того, лабораторные работы нацелены на 
совершенствование навыков заполнения учебных формуляров, отработку элементов штабной 
культуры при оформлении отчетов, а также развитие самостоятельности, аккуратности, 
настойчивости, активности и наблюдательности при проведении инженерных исследований. 
Они закрепляют наиболее важные, а также трудно усваиваемые вопросы теоретической части 
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дисциплины. 
Самостоятельная работа под руководством преподавателя предназначена для 

формирования у обучающихся навыков самостоятельной познавательной деятельности: 
изучения учебной литературы с последующим написанием конспектов; закрепления, 
углубления и расширения знаний, приобретенных на других видах занятий; обогащения и 
совершенствования приемов и умений решения задач. Роль преподавателя на таком занятии 
заключается в том, чтобы помочь обучающемуся осознать важность данной темы для 
дальнейшего обучения, составить краткий конспект, подготовить ответы на поставленные 
вопросы, решить типовые задачи [3]. Особое значение на таких занятиях имеет 
дифференцированная работа с каждым обучающимся, с учетом индивидуальных качеств 
обучающихся. 

Особую роль среди форм обучения в вузе играет научная работа студентов [3]. 
Развитие у обучающегося интереса к учебно- и научно-исследовательской деятельности, 
выработка необходимых для этого исследовательских навыков, умения самостоятельно 
решать встающие перед ним в процессе исследования профессиональные задачи, развитие 
творческих способностей, навыков использования специальной и научной литературы – все 
это обогащает профессиональный потенциал обучающегося. В исследовательскую работу 
обучающихся следует включать уже на первых годах обучения. Вначале необходимо 
сформировать у них первичные навыки исследования: умение анализировать учебную и 
научно-техническую литературу, составить реферат, подготовить информацию для изложения 
перед аудиторией, подготовить качественную компьютерную презентацию и т.д. 

Качественное овладение математическими дисциплинами предполагает настойчивую, 
непрерывную и систематическую работу обучающегося в течение всего периода ее изучения. 
Однако нельзя ограничиваться знаниями и умениями, приобретенными только на занятиях. 
Для получения фундаментального образования нужна активная, плодотворная 
самостоятельная работа. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  

ДАННЫХ В ВИДЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СРЕДСТВАМИ ЯЗЫКА  
ПРОГРАММИРОВАНИЯ R  

Н.В. Семенчук1, Е.В. Банюкевич2  
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

Беларусь, Гродно, 1senata155@gmail.com, 2cheb-alena@mail.ru  
 

Аннотация.  Целью данной работы является демонстрация методики  обучения алгоритмам 
анализа временных рядов в исследуемых социальных данных при реализации магистерской 
программы «1-23 80 04 Социология в управлении». Объектом исследования являются ста-
тистические  данные социальных опросов, касающиеся удовлетворенности жизнью город-
ского населения в виде дискретных временных ряды.  Приводятся примеры использования 
алгоритмов кластеризации для анализа различных социальных  данных. Обсуждается эф-
фективность и содержательность применения предложенного метода при исследовании 
данных социальных  опросов. 
Ключевые слова:  временной ряд, социологические данные, кластеризация. 

 
THE CLUSTERING TEACHING METHODOLOGY  

OF THE SOCIOLOGICAL DATA IN THE TIME SERIES FORM  
BY R PROGRAMMING LANGUAGE MEANS 

N.V. Semenchuk1, H.V. Baniukevich2 
Yanka Kupala State University of Grodno, 

Belarus, Grodno, 1senata155@gmail.com, 2cheb-alena@mail.ru 
 

The summary.  The purpose of the work is the demonstration of the teaching methodology of the 
analyzing time series algorithms of the studied social data during the implementation of the master 
degree program "1-23 80 04 Sociology in the Management". The study object is the social surveys 
statistical data about the urban population life satisfaction in the discrete time series form. The 
clustering algorithms use examples are given for the various social data analysis. The proposed 
method application effectiveness and content are discussed for the social survey data  study. 
Keywords:  time series, sociological data, clustering. 

 
Одна из основных задач при исследовании социологических опросов - это 

исследование поведения данных в динамике, т.е. поведение временного ряда, которое 
выражается в изменении его характеристик: тенденции, среднего, периодических колебаний, 
дисперсии, ковариации. Особенно важны методы анализа таких данных, которые применимы 
для быстрой обработки десятков временных рядов одновременно, так как в настоящее время 
сбор таких данных с использованием различных порталов, социальных сетей не 
представляется трудной задачей. Например, сбор данных о лояльности клиентов большого 
интернет-магазина можно осуществлять в автоматизированном режиме хоть ежедневно. 
Данная статья посвящена разработке и применению методов анализа временных рядов 
средствами языка программирования R, предназначенных для выявления групп данных со 
схожими свойствами методом кластеризации. 

 
Обзор методов анализа краткосрочных временных рядов 

 

Анализ временных рядов — совокупность математико-статистических методов 
анализа, предназначенных для выявления структуры временных рядов и для их 
прогнозирования. Сюда относятся, в частности, методы регрессионного анализа. Выявление 
структуры временного ряда необходимо для того, чтобы построить математическую модель 
того явления, которое является источником анализируемого временного ряда. Прогноз 
будущих значений временного ряда используется для эффективного принятия решений. 

При анализе временного ряда выделяют три составляющие: тренд, сезонность и шум. 
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Тренд - это общая тенденция, сезонность, как следует из названия - влияния периодичности 
(день недели, время года и т.д.) и, наконец, шум - это случайные факторы. 

Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния одной или 
нескольких независимых переменных X1, X2,…, Xp на зависимую переменную Y.  

Выявление и анализ тенденции динамического ряда часто производится с помощью 
его выравнивания или сглаживания. Методы сглаживания необходимы для удаления шума из 
временного ряда. Существуют различные способы сглаживания, основные — это метод 
скользящей средней и метод экспоненциального сглаживания.  

Идея метода скользящего среднего заключается в смещении точки графика на среднее 
значение некоторого интервала. В качестве интервала берут нечётное количество участков, 
например, три - предыдущий, текущий и следующий периоды, находится среднее и 
принимается в качестве сглаженного значения. У данного метода есть проблема: случайное 
высокое или низкое значение сильно влияют на скользящую линию. В качестве решения 
были введены веса. Для распределения веса используют оконные функции, основные 
оконные функции — это окно Дирихле (прямоугольная функция), В-сплайны, полиномы, 
синусоидальные и косинусоидальные. Минусы использования скользящей средней — это 
сложность вычислений и некорректные данные на концах графика. 

Экспоненциальное сглаживание – один из простейших и распространенных приемов 
выравнивания ряда, в основе которого лежит расчет экспоненциальных средних [1]. Метод 
экспоненциального сглаживания получил своё название потому, что в сглаженной функции 
экспоненциально убывает влияние предыдущего периода с неким коэффициентом 
чувствительности α. Сглаженное значение находится как разница между предыдущим 
действительным значением и рассчитанным значением. Достоинство прогнозной модели, 
основанной на экспоненциальной средней, заключатся в способности последовательно 
адаптироваться у новому уровню процесса без значительного реагирования на случайные 
отклонения. Недостатком такого метода является смещение прогнозов, то есть 
возникновение систематической ошибки в случае, если временной ряд имеет тенденцию 
линейного роста. Поэтому для прогнозирования рядов с линейной тенденцией 
предпочтительнее использовать модель Брауна, к таким выводам пришли Харрисон П. [2], 
Вард Д. [3]. 

В экономике многие явления характеризуются периодически повторяющимися 
сезонными эффектами. Следовательно, временные ряды, их отражающие, содержат 
периодические сезонные колебания. Методы прогнозирования основываются на выявлении 
тенденции во временном ряду и последующем использовании найденного значения для 
предсказания будущих значений. В методах прогнозирования выделяют тренд и сезонность, в 
общем случае, все типы сезонности могут быть найдены последовательными итерациями. 
Например, при анализе данных за год, можно выделить сезонность времени года, а в 
оставшемся тренде найти сезонность по дням недели и так далее. Такие ряды и их колебания 
можно представить как генерируемые моделями двух основных типов: адаптивная модель с 
мультипликативной сезонностью была предложена Уинтерсом П.Р. [4] и модель с 
аддитивными коэффициентами сезонности рассмотрена Тейлом Г. и Вейджем С. [5]. 
Возможно множество комбинаций различных типов тенденций и циклических явлений 
аддитивного и мультипликативного вида. В работе [6] представлены девять возможных 
моделей, обобщенно выраженных одной формулой. 

Временные ряды часто характеризуются наличием временного тренда. Обнаружение 
трендов и их учет в структуре модели является важной задачей в анализе временных рядов. С 
этой целью Дикки и Фуллер разработали критерии [7] и [8]. 
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Проанализировав указанные выше ссылки можно сделать вывод, что названые методы 
не относятся к новым и давно изучены. Среди современных методов анализа временных 
рядов выделим нейронные сети и для прогнозирования строятся ARCH  GARCH модели. Их 
алгоритмы сложные и ряды должны быть подлиннее.  

Таким образом, на сегодняшний день существует множество алгоритмов и методов 
анализа временных рядов. 

 
Обзор сервисов аккумулирующих социологические данные  

 

На сайте Института социологии Российской академии наук оформив запрос можно 
получить статистические данные, первые из которых датированы 1966 годом на различные 
тематики (политика, семья, образование, образ жизни, здравоохранение и др.). 

На сайте Единого архива экономических и социологических данных представлены 
результаты опросов, статистические ряды и электронные таблицы, например, среди прочих 
(инвестиции, цены, внешняя торговля, образование, демография и пр.) имеется информация о 
заработной плате населения за период с 1993 по 2019 гг и может быть просмотрен годовой, 
квартальный и месячный показатели. 

На сайте Всесоюзного центра изучения общественного мнения (рис. 1) расположены 
статистические данные о внутренней политике, экономике, религии, образе жизни, культуре, 
средствах массовой информации, социальные темы и др. среди которых можно, например, 
найти данные об изменениях социального настроения, а именно «индекс счастья» с 1990 по 
2019 гг. 

 

 
 

Рис. 1.  Cайт Всесоюзного центра изучения общественного мнения 
 
Ежегодно аналитический центр - Левада-центр издаёт сборник «Общественное мне-

ние», куда включаются результаты проведённых за год опросов. Очередной выпуск ежегод-
ника продолжает серию изданий, в которых представлены основные результаты социально-
политических и социально-экономических исследований Левада-Центра. Материалы органи-
зованы по разделам: “Общие оценки, настроения, ожидания”, “Оценки социальных про-
блем”, “Уровень жизни населения России”, “Государственные институты”, “Партии и выбо-
ры”, “Религия”, “СМИ, свобода слова”, “Страна и мир”, “Семья”, “Чтение и интернет” и дру-
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гие. На сайте представлены сборники выпусков дотируемых с 2011 по 2018 гг. В сборнике 
«Общественное мнение − 2018» на стр.15 приведены графики динамики социального само-
чувствия с 93 по 2018гг. Такой источник информации наглядный, но не практичен, так как 
для анализа придется вручную вводить каждый показатель. 

На сайте Фонда общественного мнения приведены результаты опроса населения на 
различные темы (рис. 2), кроме того там приведен готовый анализ результатов исследования 
и есть возможности скачать файлы с данными в формате xlsx. 

Социологические данные по РБ можно увидеть в [9] на стр. 165 представлена диа-
грамма опроса «Как изменилось Ваше материальное положение за последний год?», но для 
анализа временные ряды недостаточно длинные.  

 

 
 

Рис. 2.  Сайт Фонда общественного мнения 
 

Или на сайте национального статистического комитета РБ можно найти, например, 
средний размер назначенных пенсий на период с 2000 по 2018 гг. И для анализа представ-
ляемые данные не достаточно подробные. 

Исследовательский холдинг Ромир регулярно проводит исследования статистические 
данные и их анализ (рис. 3). Например, каждый месяц обновляется и анализируется инфор-
мация о сумме расходов жителей за прошедший месяц.  

 

 
 

Рис. 3.  Сайт Исследовательский холдинг Ромир  
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Таким образом, при необходимости в сети internet можно найти множество источников 
статистических данных. Их выбор обусловлен лишь тем, с какой целью нам эти данные 
необходимы. 

Толчком для проведения исследований является работа «Социологический 
мониторинг как инструмент исследования населения Республики Беларусь» Котлярова И. В. 
[10], «Архивы социологических данных: история и перспективы» Гаспаришвили А. Т. [11]. 

 
Кластеризация социологических данных в виде временных рядов средствами 
языка программирования R 

 

Учитывая многообразие социальных данных, описываемых временных рядов, особую 
актуальность приобретает применение методов кластеризации для их анализа. Средством 
программной реализации выбран язык программирования R. 

Кластеризация социологических временных рядов может проводиться для нахождения 
социологических показателей со сходной динамикой, объединение исследуемых групп в 
однородные группы. 

Для анализа социологических данных наиболее подходит метод иерархической 
кластеризации по исходным данным: когда количество анализируемых временных рядов и их 
длина относительно невелики. 

Для выполнения процедуры кластеризации средствами языка программирования R 
предлагается использовать пакет dtwclust. 

Главной функцией пакета dtwclust является tsclust(), которая возвращает объект класса 
TSClusters, который реализован с использованием S4 – одной из разновидностей классов, 
применяемых в R для объектно-ориентированного программирования.  

Ниже приведен пример иерархической кластеризации временных рядов 
социологических наблюдений за 18-ю показателями (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4.  Программная реализация кластеризации социологических данных 
 
Результат кластеризации графически автоматически визуализируется с помощью ден-

дрограммы с учетом того, что мы применяем иерархический метод. Далее, мы можем приме-
нить функцию plot() с аргументом type = "sc", и получить изображение анализируемых вре-
менных рядов, сгруппированных в соответствии с результатом кластеризации. В результате 
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получено разбиение социологических временных рядов по заданным 4-м кластерам, при 
этом в 1-й кластер отнесено 5 временных рядов, во 2й кластер - 2 временных ряда, в 3й кла-
стер – 6 временных рядов и в 4й - 4 временных ряда. В дальнейшем полученные результаты 
кластерного анализа подлежат содержательной интерпретации специалистами-социологами. 

Выполненная выше кластеризация основана на фиксированных параметрах. Однако 
рассмотренный пример уже демонстрирует возможности данного метода для выявления до-
полнительной информации об анализируемых социологических данных. 

 
Заключение 

 

Рассмотренные в статье примеры и результаты анализа реальных данных, свидетель-
ствуют о том, что предложенные в статье алгоритмы позволят эффективно обрабатывать 
данные различных социологических опросов в автоматизированном режиме. Достоинством 
данных методов является их простота, высокая скорость работы и способность адаптиро-
ваться под нестандартное поведение данных, что позволяет выявлять скрытые тенденции и 
особенности в динамике исследуемых временных рядов. 
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Аннотация.  В статье обоснована преемственность традиционного понимания учебника, со-
храняемая при разработке электронных учебников, раскрыта сущность дидактических 
принципов разработки учебников в целом и электронных в частности, выявлены особенно-
сти разработки электронных учебников, представлен опыт разработки и реализации элек-
тронных учебников по немецкому языку в неязыковом вузе.  
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Abstract. The article substantiates the continuity of the traditional understanding of the essence of 
the textbook, retained by the development of electronic textbooks, the essence of the didactic prin-
ciples of developing textbooks, reveals the essence of didactic principles by the development of 
textbooks in general and electronic textbooks in particular, identifies the features of the develop-
ment of electronic textbooks, and presents the experience of developing and implementing elec-
tronic textbooks in German at a nonlinguistic university. 
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Системный гуманитарный кризис, с которым человечество столкнулось в 2020 году, 
обострил уже стоявшие перед педагогическим сообществом проблемы цифровизации обра-
зования, необходимого для этого материально-технического и программного обеспечения, 
гарантирующего должный уровень подготовки обучающихся вузов, а также вопросы соот-
ветствия тотального дистанционного образования фундаментальной гуманистической цели 
формирования гармонично и разносторонне развитой личности профессионала с широким 
кругозором, способной к самоактуализации в профессии и в иных сферах жизни [2, с. 145].  

В условиях экстренной трансформации образовательного процесса в дистанционный 
формат профессорско-преподавательский состав вузов вынужден был актуализировать и со-
вершенствовать накопленный опыт разработки и использования электронных образователь-
ных ресурсов. Отметим, что вузы и ранее использовали в образовательной деятельности дис-
танционные технологии, в частности MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда), воз-
можности, предоставляемые платформами ZOOM, Skipe, иные электронные средства обуче-
ния, однако они имели в большей степени вспомогательный характер.  

Значительное место при реализации дистанционного образования в электронной обра-
зовательной среде вуза занимают электронные учебники / электронные учебные пособия, 
позволяющие актуализировать  классический принцип научной фундаментальности знаний.  

В настоящее время в научном сообществе отгремели споры, что есть электронный 
учебник, каковы его характеристики, каким принципам должно подчиняться содержание 
электронного учебника. Дефиниция данного понятия закреплена в толковом словаре терми-
нов понятийного аппарата информатизации образования, трактующем электронный учебник  
как информационную систему комплексного  назначения, обеспечивающую с помощью ав-
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томатизированного управления без обращения к бумажным носителям информации  реали-
зацию дидактических  возможностей информационных и коммуникационных технологий во 
всех звеньях дидактического цикла процесса обучения [4, с. 62]. При этом важно отметить, 
что данное определение сохраняет преемственность смыслов традиционного понимания 
учебника как «комплексной информационной модели, отражающей четыре элемента педаго-
гической  системы (цель – содержание – дидактические процессы – организационные фор-
мы) и позволяющая воспроизвести их на практике. При этом учебник учитывает возможно-
сти своего пользователя, а сам является техническим средством обучения» [1, с. 24]. Таким 
образом, сохраняется понимание сущности учебника как комплексной информационно-
деятельностной модели образовательного процесса, происходящего в рамках соответствую-
щей дидактической системы и включающего необходимые условия для его осуществления  
[5, с. 11].   

Очевидно, что содержание учебного материала, представляемого электронным учеб-
ником должно соответствовать рабочей программе учебной дисциплины, отвечать логике 
дидактического цикла образовательного процесса, нацеленного на формирование универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций, подчиняться фунда-
ментальным дидактическим принципам, решать не только дидактические, но и общепедаго-
гические задачи. Основными дидактическими принципами, на которых строится электрон-
ный учебник, являются: 

- принцип научности, регламентирующий соответствие содержания обучения фунда-
ментальной науке;  

- принцип системности, обеспечивающий систематизированное и последовательное 
изложение учебного материала;  

- принцип доступности, предопределяющий степень теоретической и практической 
сложности учебного материала в соответствии возрастными и индивидуальными особенно-
стям обучающихся, в соответствии с компетенциями, сформированными на предыдущей 
ступени образования;  

- принцип наглядности, основанный на закономерностях развития мышления обу-
чающихся, обеспечивает визуализацию учебного материала и сопровождение теории средст-
вами чувственного воздействия (фото, аудио, видео и др.);  

- принцип единства теории и практики, в контексте разработки электронных учебни-
ков означающий прикладную значимость теоретического материала, его сопровождение 
практическими заданиями, актуализирующими теоретические знания; 

- принцип сознательности и активности, регламентирующий постановку целей и задач 
и видимых результатов обучения, значимых для субъектов образовательного процесса, со-
провождающихся творческими мотивирующими задачами, что в свою очередь, что превра-
щает процесс познания в сознательное творчество; 

- принцип проблемности обучения, стимулирующий мыслительную деятельность 
обучающихся, развитие основных мыслительных операций анализа, синтеза, конкретизации, 
систематизации, обобщения, сравнения.  

Основываясь на фундаментальных принципах, электронный учебник имеет сущест-
венные отличия от традиционного, обусловленные спецификой восприятия информации с 
экрана компьютера, планшета, телефона и т.п. В научной литературе выделяют следующие 
особенности электронных учебников: текст во фрейме, всплывающие окна; использование 
возможностей анимации, цвета, иллюстраций, аудио, видео; краткость подачи информации в 
отличие от традиционных учебников, расчленение материала на дискретные фрагменты, ко-
торые содержат один узкий вопрос; наличие оглавления в быстром доступе; выделение клю-
чевой информации, сопровождающейся гиперссылками, содержание которых определяется 
учебными задачами; использование  колонтитулов  или  заголовков на  каждой электронной 
странице [3, с. 135]. При разработке электронного учебника также необходимо соблюдать 



 V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10. 
 
92 

принцип универсальности, с тем, чтобы воспроизводство графической и аудиовизуальной 
информации могло быть доступным как с локального носителя, так и в локальной сети или 
электронной образовательной среде вуза.  

Опыт разработки и использования электронных учебников по немецкому языку в 
дистанционном образовательном процессе неязыковых вузов, позволяет авторам 
констатировать, что довольно хорошо зарекомендовали себя электронные учебники в 
формате html, представляющие собой совокупность Web-страниц, объединенных титульной 
Web-страницей и связанных между собой навигацией, обеспечивающей обучающихся 
возможностью свободно перемещаться по материалу, при необходимости возвращаясь к 
нужным разделам. Так, нами был разработан и апробирован в образовательном процессе 
электронный учебник по немецкому языку для слушателей заочной формы обучения по 
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Содержание учебника 
организовано по принципу блочно-модульного обучения. В соответствии с этим принципом 
обучение строится по отдельным функциональным узлам – модулям, подчиненным 
определенной теме учебного курса и предназначенным для трансляции конкретных 
теоретических знаний и развития навыков, умений, достижения лингводидактических и 
педагогических задач, каждый модуль сопровождается промежуточными и итоговыми тестами и 
контрольными заданиями.  

Электронный учебник состоит из двух частей и рассчитан на весь курс обучения 
профессионально-ориентированному немецкому языку на юридическом факультете. 
Содержание обучения определяется рабочей программой дисциплины и спецификой 
обучения в системе заочного образования и логикой трансляции учебного материала 
обучающимся заочной формы обучения, а также большим объемом самостоятельной работы 
обучающихся данной формы обучения. Учебник разработан на основе вышеуказанных 
дидактических принципов, его структура обусловлена рабочим учебным планом подготовки 
специалистов, регламентирующим учебную работу, формы контроля и распределение 
аудиторных часов установочных и лабораторно-экзаменационных сессий. Для лучшего 
ориентирования слушателей в учебном материале учебник разбит на модули, коррелирующие 
с рабочей программой дисциплины. В ходе работы над модулями формируются лексико-
грамматические навыки, навыки устной и письменной речи. Грамматический материал 
сопровождается тренировочными лексико-грамматическими упражнениями для 
актуализации умений и автоматизации навыков употребления и перевода грамматических 
конструкций. Это позволяет обеспечить интенсивную и всестороннюю тренировку 
актуальной грамматики, необходимой для выполнения слушателями контрольных заданий и 
проведения итоговой аттестации по освоению дисциплины. Практикум по устной речи 
нацелен на актуализацию лексико-грамматических навыков и развитие навыков устной 
письменной речи, включая аннотирование и реферирование. Электронный учебник 
представляет собой смысловое единство, обеспечивающееся сквозной актуализацией 
активной лексики страноведческой и юридической направленности. 

Адаптированные и неадаптированные оригинальные материалы способствуют 
углублению знаний о языковом строе немецкого языка, актуализации и совершенствованию 
лексико-грамматических умений и навыков; совершенствованию навыков устной речи и 
письменной речи; навыков просмотрового, изучающего, аналитического чтения; перевода 
профессионально ориентированных текстов, реферирования и  аннотирования. Учебник 
содержит тексты страноведческой и юридической направленности, снабженные активной 
лексикой, комплексом лексико-грамматических и речевых упражнений, нацеленных на 
развитие коммуникативной  компетенции обучающихся. Электронный учебник снабжен 
удобной навигацией, все акцентные моменты снабжены гиперссылками, так, содержание 
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учебника выводит на соответствующие модули, грамматический материал, тексты, 
нацеленные на формирование речевых навыков, связаны гиперссылками с 
соответствующими тренировочными упражнениями, в свою очередь при затруднениях при 
выполнении тренировочных упражнений гиперссылка приведет к необходимым пояснениям 
и комментариям. 

Необходимо отметить, что разработка электронных учебников позволяет 
преподавателю максимально отразить специфику будущей профессиональной деятельности 
обучающихся, включая узкопрофильные оригинальные иноязычные материалы, 
соответствующие специализации или направленности, поскольку зачастую используемые 
вузами рекомендованные традиционные учебники соответствуют им лишь приблизительно. 
Электронный учебник является интерактивным средством обучения, что обеспечивается 
постоянной обратной связью с преподавателем, который выполняет консультативно-
координирующую функцию. Самостоятельная работа слушателей по усвоению материала 
модулей создает предпосылки для ситуации успеха, поскольку стимулирует развитие 
познавательной активности обучающихся, их учебную мотивацию к предмету, умения 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие рефлексивного и творческого мышления, самостоятельности, 
ответственности. Необходимость виртуального общения (обратная связь) с преподавателем 
создает условия для развития умений устанавливать контакт с незнакомыми людьми в 
виртуальном и реальном пространстве, производить благоприятное впечатление, умений и 
навыков делового общения и переписки, вежливости, тактичности. Таким образом, 
электронный учебник решает не только лингводидактические, но и развивающие и 
воспитательные задачи. В заключение отметим положительные отзывы самих обучающихся 
об электронном учебнике, опрос слушателей показал, что электронный учебник позволяет им 
освоить дисциплину и подготовиться к выполнению контрольных работ, сдаче зачета и 
экзамена практически не прибегая к дополнительным образовательным ресурсам, за 
исключением словарей. Для обучающихся заочной формы обучения это особенно важно, 
поскольку в силу профессиональной занятости слушатели не всегда могут воспользоваться 
рекомендуемой преподавателем дополнительной литературой и иными образовательными 
ресурсами. 
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Аннотация.  В статье рассматривается актуальность подготовки студентов для разработки и 
программирования на платформе 1С. Рассматриваются различные возможности платформы, 
которые требуют предварительной подготовки при изучении предшествующих дисциплин. 
Приведены перечень этих дисциплин, изучаемых в них понятий, и связь с тем, что будет 
изучено на платформе 1С.  
Ключевые слова:  образование, программирование, платформа 1С. 

 
METHODOLOGY OF TEACHING PROGRAMMING 

  ON THE 1C PLATFORM AT THE UNIVERSITY  
T.A. Dmitrieva 

Ryazan State Radio Engineering University, 
Russia, Ryazan, dmitrieva.tatiana.al@gmail.com 

 

The summary.  The article discusses the relevance of preparing students for development and pro-
gramming on the 1C platform. Various possibilities of the platform are considered, which require 
preliminary preparation when studying previous disciplines. A list of these disciplines, the con-
cepts studied in them and the connection with what will be studied on the 1C platform are given.  
Keywords:  education, programming, 1C platform. 

 
Разработка на платформе 1С уже не первый год является востребованной специально-

стью, связанной с информационными технологиями, что подтверждается различными иссле-
дованиями [1, 2]. Поэтому вопрос обучения студентов программированию на платформе 1С 
и улучшение методики обучения [3] остается актуальным.  

В данной статье рассматриваются вопросы последовательности преподавания дисци-
плин в учебном плане для направления подготовки бакалавриата и связанный с этим требуе-
мый объем знаний, необходимый для изучения дисциплин по разработке и программирова-
нию на платформе 1С. 

Рассматривать обучение разработке и программированию на платформе 1С будем на 
примере учебного плана студентов-бакалавров направления подготовки 09.03.04 «Про-
граммная инженерия». Изучение дисциплины, связанной с программированием в «1С: Пред-
приятие» проходит в рамках дисциплины «Программное обеспечение экономических ин-
формационных систем» на третьем курсе в пятом и шестом семестрах. 

Разработка и программирование на платформе 1С включает в себя знание и понима-
ние следующих возможностей, предоставляемых платформой. 

1. Объектная модель работы с данными. 
Объектно-ориентированное программирование является доминирующей концепцией 

программирования [4]. Современная промышленная разработка программного обеспечения 
ведется на языках программирования, в том числе и языке 1С, основанных именно на этой 
концепции. Поэтому знание объектно-ориентированного программирования является обяза-
тельным требованием к программистам. Объектно-ориентированное программирование яв-
ляется развитием двух предшествующих концепций: структурного и процедурного-
модульного программирования. Поэтому для успешного освоения объектноориентированной 
концепции вначале нужно изучить эти предшествующие ей концепции. 

Студенты направления 09.03.04 рассматривают вопросы структурного и процедурно-
модульного программирования в дисциплине «Алгоритмические языки и программирова-
ние», изучаемой на первом курсе в первом и втором семестрах. Данная дисциплина дает зна-
ния в области основных базовых конструкций алгоритмического языка, типов данных, под-
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программ (процедур и функций), модулей и рассматривает другие вопросы, связанные с ос-
новами программирования на алгоритмическом языке программирования. 

В языке 1С реализовано всего четыре базовых (примитивных) типа данных – число, 
дата, строка и булево. Остальные возможности предоставляет так называемый ссылочный 
тип данных. Язык 1С относится к языкам, в которых реализована динамическая типизация 
данных. Это значит, что при описании переменных их не обязательно типизировать. При 
этом тип данных таких переменных будет определен на этапе исполнения программы. Рабо-
та с динамической типизацией данных требует от программиста некоторого опыта работы с 
переменными различных типов, т.к. в этом случае ошибки, связанные с типизированием, не 
могут быть обнаружены на этапе компиляции, а будут выявлены только во время работы 
программы. Именно поэтому желательно до языка 1С изучить другие языки, которые требу-
ют типизировать данные. 

Любой алгоритмический язык программирования содержит в себе базовые конструк-
ции – оператор присваивания, ветвления, различные виды циклов. Язык 1С не является ис-
ключением. После изучения данных конструкций в дисциплине «Алгоритмические языки и 
программирование» для изучения этих же конструкций в 1С требуется гораздо меньше вре-
мени. С учетом того, что для изучения требуемого минимального объема знаний отведено не 
очень большое количество часов, ограниченное учебным планом, это позволит в оставшееся 
время более подробно изучать особенности разработки и программирования именно на язы-
ке 1С. 

Все части программного кода в 1С располагаются в различного вида контейнерах для 
хранения программного кода – модулях. Модули бывают привязаны к различным объектам 
конфигурации (модуль объекта, модуль менеджера, модули различного вида форм), модуль 
приложения, а могут быть независимы от объектов (общие модули). Любой модуль может 
состоять из глобальных переменных и подпрограмм (процедур и функций). Основы работы с 
глобальными переменными, процедурами и функциями, а также модулями также рассматри-
вается в дисциплине «Алгоритмические языки и программирование». 

Также следует отметить, что, кроме базовых  типов данных, есть еще более сложные 
типы данных, которые строятся на основе базовых. Это, например, структуры, массивы, кол-
лекции и многие другие. Кроме дисциплины «Алгоритмические языки и программирование» 
эти данные рассматриваются в дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» на втором 
курсе в третьем семестре. 

Изучение вопросов объектно-ориентированного программирования проходит в дис-
циплине «Объектно-ориентированное программирование» на втором курсе в третьем семе-
стре. Данный курс дает понятие объекта, класса, основных принципов объектно-
ориентированного программирования (инкапсуляция, наследование, полиморфизм). 

На платформе 1С реализован один принцип объектно-ориентированного программи-
рования – инкапсуляция. Платформа предоставляет уже готовую объектную модель, в кото-
рой у каждого объекта есть заранее определенные свойства и методы. Разработчик не имеет 
возможности создавать свои классы, задействовать наследование, а, значит, и полиморфизм. 
Но, тем не менее, для работы с уже имеющимися объектами, обязательно необходимо пони-
мание объектной модели и объектно-ориентированного программирования. Практика пока-
зывает, что те студенты, у которых изучение дисциплины «Объектно-ориентированное про-
граммирование» предшествовало изучение дисциплин, связанных с разработкой и програм-
мированием на платформе 1С гораздо быстрее и лучше усваивали материал. 

2. Управляемый интерфейс. 
Интерфейс современных операционных систем является графическим. Это значит, что 

пользователь взаимодействует через различные манипуляторы (мышь, клавиатура, тачпад, 
сенсорный экран и др.) с графическими, т.е. нарисованными на экране объектами (окнами, 
значками, меню, кнопками, списками и т. п.). Обычные среды программирования, например, 
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такие как Visual Studio, для программирования графического интерфейса требуют создать 
сначала форму, затем наполнить форму визуальными элементами управления, потом созда-
вать программный код. 

В 1С, начиная с версии 8.3, реализован новый, мощный механизм – управляемый ин-
терфейс [5]. Данный механизм позволяет платформе автоматически создавать все виды 
форм, требуемых для работы интерфейса. Формы автоматически порождаются теми данны-
ми, которые должны храниться в различных объектах конфигурации. Если функционал гото-
вых форм, созданных по умолчанию, не устраивает разработчика (требуется изменить вза-
имное расположение визуальных элементов, написать программный код, выполняющий ка-
кие-либо расчеты и др.), то есть возможность доработать эти формы. 

Для понимания преимуществ и особенностей работы с управляемым интерфейсом 
студентам сначала необходимо изучить работу с обычным интерфейсом. В направлении 
09.03.04 это можно сделать в дисциплине «Визуальное программирование» на втором курсе 
в четвертом семестре. 

3. Событийная модель. 
Как уже было сказано выше, пользователь через различные устройства ввода/вывода 

взаимодействует с графическими элементами интерфейса. При этом стандартная реакция для 
одного и того же графического элемента, но для разных действий пользователя, бывает раз-
личной. Рассмотрим на примере формы списка любого справочника 1С. Если пользователь 
нажмет левую кнопку мыши на строке, то эта строка будет выделена, а если пользователь 
нажмет правую кнопку мыши на строке, то будет вызвано контекстное меню. В том случае, 
когда пользователь на строке формы списка выполняет двойное нажатие левой кнопки мы-
ши, то откроется форма элемента. Т.е. действие, выполняемое пользователем для некоторого 
визуального элемента, провоцирует возникновение некоторого так называемого  события [6].  

У программиста есть широкие возможности использования событий. Когда для визу-
альных управляемых элементов формы создается то или иное событие, то это значит, что к 
стандартным действиям системы программист внутри процедуры обработчика события до-
писывает свои, дополнительные команды. Тем самым он изменяет стандартное поведение 
системы.  

В предшествующих дисциплинах работа с обработчиками событий также рассматри-
вается в дисциплине «Визуальное программирование». 

4. Трехуровневая модель работы с базой данных. 
Классическая модель работы с базой данных состоит из трех уровней: сервер, клиент 

и база данных [7]. Данная модель реализована и в 1С. Основы работы с базами данных сту-
денты направления 09.03.04 получают при освоении дисциплины «Базы данных» на втором 
курсе в  третьем семестре. Также в данной дисциплине студенты изучают язык запросов 
SQL, который реализован и в 1С. Разработчик может в 1С писать запросы на выборку на 
языке SQL, синтаксис на русском языке. 

Таким образом, подводя итоги, можно рекомендовать следующее. До изучения разра-
ботки и программирования на платформе 1С для лучшего усвоения материала, необходимо 
организовать правильный порядок предшествующих дисциплин. Это позволит закрепить ма-
териал, полученный в данных дисциплинах, применительно к языку 1С и уделить больше 
времени особенностям работы на платформе 1С, задействуя уже полученные ранее знания. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с обучением персонала органи-
заций и предприятий, особенностью которых является использование компактных коллек-
тивов (экипажей, смен, команд, бригад) для выполнения процессов конкретной предметной 
области, по сути дела, – для коллективного решения некоторых целевых задач. Предлагает-
ся методика организации обучения и оценивания достигнутых результатов при использова-
нии учебных тренажёров. 
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Abstract.  The paper deals with issues related to the training of personnel of organizations and en-
terprises, the peculiarity of which is the use of compact collectives (crews, shifts, teams, brigades) 
to perform the processes of a specific subject area, in fact, for the collective solution of some target 
tasks. A methodology for organizing training and evaluating the results achieved using training 
simulators is proposed. 
Keywords:  simulators, training, management decisions, qualification of trainees 

 
Организация обучения с помощью тренажёра 

 

В организации учебного процесса с использованием тренажёров, в общем случае, 
можно выделить следующие процессы: 

1) планирование обучения: 
1.1) определение цели применения тренажёра в процессе подготовки команды; 
1.2) определение учебного контента – состава зданий, подлежащих выполнению на 

тренажере, обеспечивающих приобретение учащимися компетенций, необходимых для уве-
ренного и безусловного выполнения задач в реальных условиях; 

1.3) определение очерёдности задач, подлежащих выполнению в процессе обучения;  
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1.4) определение количества и состава контролируемых показателей качества выпол-
нения отдельных операций и задач в целом; 

1.5) определение алгоритмов вычисления контролируемых показателей качества; 
1.6) определение перечня возможных управленческих решений, принимаемых в про-

цессе выполнения задач; 
1.7) определение правил принятия управленческих решений в процессе выполнения 

задач; 
1.8) определение сценария выполнения заданий на тренажёре, определяющего все-

возможные варианты развития событий в процессе обучения; 
2) реализация учебного процесса на тренажёре; 
3) принятие управленческого решения по результатам обучения; 
4) планирование аттестации (экзамена) по результатам обучения; 
5) реализация сдачи экзамена; 
6) принятие управленческого решения по результатам сдачи экзамена; 
7) планирование очередного обучения в рамках систематического процесса поддерж-

ки надлежащего уровня квалификации команд. 
 

Определение цели применения тренажёра в процессе обучения 
 

Представим план обучения в виде кортежа:  
, , , , , , ,Plan Purpose Tasks Sequence Indicators Formula Rules Decision Scenario  

где  Purpose  – цель обучения;  
Tasks  – множество задач, подлежащих выполнению во время обучения;  
Sequence  – целесообразная последовательность выполнения задач;  
Indicators  – множество показателей (индикаторов), подлежащих контролю во время 

выполнения задач;  
Formula  – множество алгоритмов получения показателей, подлежащих контролю;  
Rules  – множество управленческих решений, принимаемых в процессе выполнения 

задач;  
Decision  – множество правил принятия управленческих решений в процессе выпол-

нения задач;  
Scenario  – сценарий выполнения задач во время обучения.  
Целью применения тренажёра в процессе подготовки команд является повышение 

эффективности мероприятий, направленных на приобретение учащимися компетенций, не-
обходимых для уверенного и безусловного выполнения задач в реальных условиях. Повы-
шение эффективности заключается в сокращении времени обучения и в углублении приоб-
ретаемых знаний, умений и навыков [1]. Средствами достижения желаемых эффектов явля-
ются: 

1) детальная эмуляция ситуаций, возникающих в процессе выполнения актуальной за-
дачи в реальных условиях, включая поведение механических частей и работу средств авто-
матизации; 

2) рациональный состав учебного контента, содержательно охватывающего весь со-
став умений и навыков, подлежащих освоению; 

3) рациональная организация сценария выполнения учебных заданий, предусматри-
вающая принятие управленческих решений, по результатам выполнения задач, и повторение 
выполнения заданий, в зависимости от сложившейся проблемной ситуации; 

4) рациональный состав вычисляемых показателей качества выполнения отдельных 
операций и задач в целом; 

5) методы вычисления показателей качества выполнения задач, целесообразность ко-
торых обоснована коллективным решением экспертов и применением принципа потенци-
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альной детриментальности (вредности, нежелательности) ошибок при оценивании значимо-
сти отдельных операций, выполняемых в процессе обучения. 

 
Определение учебного контента 

 

Для реализации обучения с помощью тренажёра целесообразно определить несколько 
типовых задач. Как показывает опыт, во многих случаях достаточно сформировать не более 
шести типовых задач ET T1,T2,T3,T4,T5,T6  , при выполнении которых задействуются 
все технологические блоки, используемые каждым из членов команды при выполнении ре-
альных заданий [2, 3].  

Для каждой из выполняемых задач определяются составы выполняемых операций, их 
исполнители и нормативы на оперативность и верность выполнения каждой операции (кон-
кретные значения нормативов не приведены, по причине служебного ограничения на их пуб-
ликацию). В процессе выполнения задачи оценки оперативности и верности выполнения вы-
числяются для каждой операции для каждого из исполнителей. По совокупности этих оценок 
формируется интегральная четырёхбалльная оценка качества выполнения задачи экипажем в 
целом. На основе интегральной оценки принимается решение о прекращении либо продол-
жении обучения. В случае продолжения обучения принимается решение о составе задач, 
подлежащих повторному выполнению. 

Анализ учебных задач конкретного тренажёра позволяет определить рациональный 
порядок их выполнения, – обеспечивающий фундаментальный принцип обучения – система-
тичности и последовательности, реализующий движение обучаемых от простого к сложно-
му, – сформированный Я. А. Коменским. Например, в одном из специальных приложений 
оказался рациональным следующий порядок выполнения задач. ET T2,T3,T4,T1,T5,T6  . 

 
Определение множества контролируемых показателей 

 

По результату командного решения задачи (выполнения режима) каждому обучаемо-
му выставляется оценка iG , ,1i  качества его работы, где   – количество членов команды. 
Оценка представляет собой двухкомпонентный вектор:  iii TMG , , где iM  – оценка верно-
сти работы )1000(  iM , а iT  – оценка оперативности работы i-го обучаемого )1000(  iT  
[4]. 

Помимо оценок верности и оперативности работы членам команды выставляется ска-
лярная итоговая оценка  iii TME ,min , ,1i . 
После вычисления количественного значения итоговой оценки iE  она трансформируется в 
качественную (вербальную) оценку iS  по номинальной шкале в соответствии с таблицей 3 
[4] и в пятибальную оценку ia  в соответствии с традиционной количественной интерпрета-
цией вербальных оценок: 

Таблица 3
i iE S , Традиция

i iS a  ,1i  
Указанная вербальная оценка отображается в отчёте по результатам работы каждого 

члена экипажа в качестве итоговой оценки.  
Завершающим этапом оценивания обучаемых является выставление векторной итого-

вой оценки ( , )G M T  всей команды. Компоненты оценки вычисляются следующим обра-
зом: итоговые оценки верности и оперативности работы всего экипажа формируются как со-
ответствующие минимальные оценки среди всех членов экипажа. 

На основе вычисленных оценок верности и оперативности формируются ранги обу-
чаемых и общий ранг команды 
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Далее следует определить   – количество сеансов обучения и попыток сдачи экзамена. 
Опыт показывает рациональность значений {1,2,3}  для обучения и {1,2}  для экзамена. 
Затем определяются: а) перечень возможных управленческих решений; б) правила принятия 
управленческих решений в процессе выполнения задач в зависимости от получаемых оце-
нок, количества попыток и времени выполнения заданий. 

В связи с наличием ветвлений, повторений в последовательности выполнения задач и, 
главным образом, в связи с ориентацией на реализацию работы тренажёра средствами про-
цессно-ориентированного программирования в стиле BPML, сценарий работы команды 
(экипажа) на тренажёре целесообразно представить в виде диаграммы автомата]. Пример 
сценария сдачи экзамена представлен на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1.  Пример сценария сдачи экзамена 
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Заключение 
 

В докладе на основе разработки учебных тренажёров для специальных приложений 
определены особенности организации учебного процесса с использованием тренажёров для 
компактных коллективов (экипажей, смен, команд, бригад), выполняющих процессы кон-
кретной предметной области. Указана цель применения тренажёра в процессе обучения, ре-
комендованы оценки результатов выполнения каждой операции для каждого из исполните-
лей – оперативность и верность выполнения каждой операции. Отмечено, что для предмет-
ных областей со сложным набором технологических блоков достаточно не более шести ти-
повых задач. Предложено анализировать совокупность решаемых задач на предмет выявле-
ния рациональной очерёдности решения, – реализующей принцип систематичности и после-
довательности обучения. Изложен опыт представления оценок работы команды в целом и 
отдельных её членов. Приведён пример автоматной модели сдачи экзамена на тренажёре. 
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Аннотация.  Динамика смены поколений в области информационных технологий требует 
от высшего образования в сфере информационных технологий быстрой реакции на измене-
ния трендов использования технологий, которые значительно влияют на рынок труда. В 
этой ситуации особую важность приобретает организация самостоятельной работы студен-
тов и управление  индивидуальными образовательными траекториями. В данной статье рас-
сматривается процесс сбора и обработки описаний вакансий в ИТ-сфере, которые по сути 
являются слабоструктурированными текстовыми данными, и использование результатов 
анализа для формирования индивидуальных образовательных траекторий студентов ИТ-
направлений подготовки. Описаны проблемы автоматической обработки, свойственные ва-
кансиям из сферы информационных технологий. Предложены интерактивные визуализации 
для разведывательного анализа в процессе сбора данных, а также для визуальной аналитики 
трендов. Продемонстрированы результаты обработки данных с ресурса “Работа в России” 
по направлению “Frontend-разработка”, представлен редактор, облегчающий работу препо-
давателя с данными. 
Ключевые слова: обработка естественного языка, слабоструктурированные текстовые дан-
ные, индивидуальные образовательные траектории, визуализация данных. 
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CREATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES FOR STU-
DENTS, ACCORDING TO THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF VACANCY 
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The summary.  The dynamics of generational change in the IT requires higher education in the IT 
to quickly respond to changing trends in the use of technology, which significantly affect the labor 
market. In this situation, the organization of independent work of students and the management of 
individual educational trajectories are of particular importance. This article discusses the process 
of collecting and processing vacancy descriptions in the IT field, which are essentially semi-
structured textual data, and using the analysis results to form individual educational trajectories for 
students of IT areas of study. The problems of automatic processing inherent in vacancies from the 
field of information technology are described. Interactive visualizations are proposed for intelli-
gence analysis during data collection, as well as for visual trend analytics. The results of pro-
cessing data from the resource “Work in Russia” in the direction of “Frontend development” are 
demonstrated, an editor is presented that facilitates the work of a teacher with data. 
Keywords:  natural language processing, semi-structured text data, individual educational trajecto-
ries, data visualization. 

 
Высокая скорость развития сферы информационных технологий требует от ВУЗов, 

которые готовят ИТ-специалистов, оперативной реакции на появление новых технологий и  
изменений в трендах, чтобы исключить несоответствие реализуемых образовательных про-
грамм потребностям рынка труда. Учебный план направления подготовки утверждается до 
набора абитуриентов, а динамика развития и смены поколений в сфере информационных 
технологий обычно превышает скорость формирования новых ФГОС и разработанных по 
ним учебных планов для подготовки студентов информационных направлений. В то же вре-
мя, со стороны студентов есть стремление получить как можно более актуальные знания, 
чтобы повысить свою будущую востребованность на рынке труда, и запрос на более углуб-
ленное изучение интересных им тем. Программы освоения дисциплин часто оставляют дан-
ную возможность студентам в виде самостоятельной работы и возможности выбора индиви-
дуальных тем для курсовых и дипломных работ. Подобная активность, повышающая вовле-
ченность, субъектность и самостоятельность студентов, является важной частью реализации 
индивидуальной образовательной траектории. В данной статье индивидуальная образова-
тельная траектория рассматривается как персональный путь реализации личностного потен-
циала каждого субъекта образовательной или учебно-профессиональной деятельности [1].  

Построение индивидуальных образовательных траекторий - важная часть процесса 
современного высшего образования, которая позволяет не только раскрыть индивидуальные 
способности и устремления учащихся, но и быстро реагировать на изменение технологиче-
ских тенденций. В то же время, преподавателю (методисту или куратору группы), который 
помогает студенту с выбором тем самостоятельных работ, сложно быть в курсе всех акту-
альных тенденций на рынке труда, особенно в таких быстроразвивающихся сферах как ин-
формационные технологии, где ежегодно появляются новые инструменты, фреймворки и 
библиотеки, некоторые из которых быстро становятся необходимыми для всех, кто планиру-
ет строить карьеру в конкретной области. Для этого необходимо постоянно изучать про-
фильные издания, блоги, обзоры и материалы конференций, что позволяет предсказать тех-
нологии, которые будут широко использоваться в ближайшем будущем, и заранее подгото-
вить специалистов. В то же время, вакансии действующих работодателей с допустимой по-
грешностью показывают состояние в конкретной области информационных технологий в 
определенной географической области. Так как новая информация  появляется каждый день, 
её изучение отнимет много времени. Для решения этой задачи целесообразно применить ав-
томатизированную обработку данных о рынке труда. 
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Проблемы обработки больших массивов текстовых данных о рынке труда  
в сфере информационных технологий 

 

Каждый день ИТ-компании выпускают много новых вакансий, каждая из которых со-
держит подробное описание деятельности и требований к потенциальным работникам. Об-
зор вакансий по конкретной специальности методисту необходимо выполнять как минимум 
раз в год, чтобы обновить список возможных тем, которые возможно предложить новому 
курсу студентов в качестве самостоятельных, курсовых или дипломных работ. И в данном 
обзоре важно учитывать не только текущие требования, но и общую картину трендов за по-
следний год. Очевидно, что сбор и изучение данной информации вручную займёт много 
времени, а результаты автоматического анализа могут быть нерелевантны задаче. Например, 
попытка автоматически выделить из вакансии требования и ключевые слова может сделать 
акцент только на “общих” навыках. Кроме того, обилие большого количества синонимичных 
понятий (“сайт”, “веб-сайт” и т.д.) приводит к увеличению размера результатов обработки за 
счет дублирующейся информации, которая будет обозначаться как разные сущности.  Также 
серьезным вопросом, который необходимо решить при настройке автоматизированной обра-
ботки данных, является конкретизация запроса для каждого направления подготовки, чтобы 
не упустить вакансии, имеющие “общий” заголовок, но подходящее содержание.  

Вопросами автоматизированной обработки вакансий с целью быстрого реагирования 
на потребности рынка занимаются исследователи из разных стран [2]. Для анализа применя-
ются такие подходы, как: выделение ключевых слов, визуализации, автореферирование и 
другие. В рамках данной будут использоваться работы разработанные ранее подходы для 
сбора и обработки слабоструктурированных данных с привлечением эксперта. 

  
Модель использования слабоструктурированных текстовых данных  
из описаний вакансий в процессе формирования индивидуальных  
образовательных траекторий 

 

В процессе формирования индивидуальных образовательных траекторий необходимо 
учитывать большое количество разноструктурированной информации. Обработка одного из 
типов такой информации - текстовый анализ прошлых работ студента - уже рассматривался в 
предыдущих работах автора[3]. Данный анализ был необходим, чтобы систематизировать 
уже имеющийся у студента набор знаний. Анализ вакансий будет направлен на то, чтобы, 
основываясь на навыках и предпочтениях студента, направить его в сторону развития навы-
ков, востребованных на рынке труда.  

На рисунке 1 представлена модель использования слабоструктурированных текстовых 
данных о трудовом рынке в процессе информационного управления индивидуальными обра-
зовательными траекториями. 

 

 
 

Рис 1.  Контур управления индивидуальной учебной траекторией 
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Данная модель можно использовать как при разработке и корректировке учебных 
планов, так и для формирования индивидуальной траектории в рамках существующего. Но 
не подразумевает однозначного формирования учебного плана в соответствии с результатов 
анализа вакансий. Данная модель лишь расширяет количество информации, которой обла-
дают лица, принимающие решения (в данном случае, студент и преподаватель). Принимать 
ли во внимание результаты анализа - зависит от них.  

 
Описание подсистемы сбора и обработки больших массивов  
текстовых данных 

 

Для обеспечения корректного сбора и дальнейшего анализа больших массивов тек-
стовых данных при участии эксперта мы используем интерактивную адаптивную визуализа-
цию [4]. Преимущества разработанной визуализации ключевых понятий против стандартной 
визуализации вида “облако слов” состоят в следующем: 

1) объединение синонимичных понятий с использованием моделей word2vec; 
2) выделение отличающих искомый запрос понятий (по сравнению с “общими”); 
3) отражение изменений пространства ключевых понятий в динамике; 
4) возможность редактирования запроса в процессе работы с визуализацией и провер-

ка результатов; 
5) возможность адаптации изображения для людей, имеющих ограничения по зрению 

или цветовосприятию. 
Данная визуализация может быть использована как для разведывательного анализа и 

настройки сбора данных, так и как инструмент изучения больших массивов данных в сжатой 
выборке, в зависимости от поставленных задач. 

 
Анализ вакансий с целью анализа трендов 

 

Для решения поставленной задачи используются данные с сайта “Работа в России” за 
2015-2021 годы [5]. В наборе данных около 8 млн вакансий из разных сфер. В описании ва-
кансий имеется много полей, из которых нам необходимо несколько: заголовок (название 
вакансии), должностные обязанности и требования к квалификации. Данная информация 
представлена в свободной текстовой форме, обрабатывать которую будет оптимально, ис-
пользуя перечисленные выше методы. При желании сфокусироваться на ситуации в каком-то 
регионе можно наложить фильтр на вакансии по субъектам РФ. 

Первый этап обработки - загрузка и валидация корректности загрузки данных. Этот 
этап происходит при помощи специальной визуализации. При попытке собрать выборку по 
конкретной области разработки программного обеспечения, аналитик может столкнуться с 
рядом сложностей. Например, если попытаться выделить нужный стек по названию - в дан-
ном примере мы берем стек Frontend технологий - то вакансий будет выбрано мало, чтобы 
составить статистически достоверную картину о происходящем в отрасли. В то же время - 
если мы используем все вакансии с упоминанием, например,  “javascript” (ключевой язык 
программирования в клиентской разработке), то по визуализации видно, что в выборку по-
пало большое количество технологий, упоминаемых совместно с “javascript”. При изучении 
избранных вакансий, можно сделать вывод, что эти вакансии относятся к “fullstack разработ-
ке”, объединяющей Frontend и Backend технологии. Используя адаптивный интерфейс ви-
зуализаций, эксперт может быстро настроить гибкий запрос. Исключить ключевые понятия 
из выборки можно двумя способами: 

1) исключить из запроса: вакансии, содержащие выбранное ключевое понятие, не бу-
дут попадать в выборку; 

2) убрать ключевое слово из визуализации, но не из выборки, для возможности сосре-
доточиться на оставшихся. 
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В данном случае, используя адаптивную визуализацию, возможно исключить сле-
дующие упоминания из выборки: “php”, “python” и т.д. После изменения запроса, визуализа-
ция будет перестроена на основе обновленной информации. 

Использование предложенных методов визуализации довольно трудоемко при перво-
начальном запуске, и может не принести выигрыша во времени, если в выборке находится 
мало вакансий или если исследование единоразовое, не повторяющееся во времени. Напри-
мер, из данной визуализации, помимо автоматически исключенных слов, которые встреча-
ются в 95% вакансий вне поискового запроса (“опыт”, “требования”, “график”, различные 
распространенные в русском языке слова), из самой визуализации возможно исключить сло-
ва, специфические для Frontend разработки, но не приносящие дополнительной информации 
по используемым технологиям (“проект”, “сайт”, “продукт”, “html”).  После того, как сбор 
настроен и провалидирован, визуализация может использоваться для детектирования изме-
нений во времени. Например, обзор технологий, используемых во Frontend в 2020 и 2021 го-
ду: на рисунке 2 отображен экран работы с визуализацией для оценки изменений по сравне-
нию с предыдущим анализом.  

Из данной визуализации можно сделать вывод, что в выборке исследуемых вакансий 
значительно увеличился спрос на разработку для высоконагруженных систем и применение 
инструментов Docker для развертывания Frontend-приложений. В то же время, количество 
упоминаний фреймворка Angular существенно упало. 

 
Результаты обработки  

 

В таблице 1 указано количество вакансий из области “Frontend разработка”,  найден-
ных по разным типам запроса. Результатов простого запроса, основанного только на инфор-
мации из заголовков вакансий, недостаточно для составления достоверной картины, а в ши-
роком запросе по упоминаниям в требованиях, до половины вакансий могут относиться к 
поиску специалистов более широкого профиля и смещать фокус с изучаемой области. 

 

 
 

Рис. 2.  Редактор с визуализацией изменения текстов вакансий с 2020 по 2021 год 
  

Таблица 1. Количество вакансий из области “Frontend разработка”,  
найденных по разным типам запроса  

 

Тип запроса 2019 2020 2021 
Простой по заголовкам 15 12 18 

Простой по требованиям 301 265 232 
Сложный запрос, составленный с помощью редактора 140 136 142 
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Сравнение времени на ручной и автоматизированный анализ представлено в таблице 

2. Первое использование программы занимает много времени, так как в процессе него про-
исходит конкретизация запроса и настройка визуализации. Однако при повторном использо-
вании использование визуализации даёт значительное сокращение времени работы эксперта.  

 
Таблица 2. Время ручного и автоматизированного анализа описаний вакансий 

 

Тип анализа 2019  2020 2021 
Ручной 4,6 ч 4,53 ч 4,73 ч 

Автоматизированный  3 ч 0,5 ч 0,5 ч 
 

В вопросе поддержки преподавателем формирования индивидуальных траекторий 
студентов информационных направлений, помимо ФГОС и интересов обучающегося, необ-
ходимо быть в курсе быстро меняющихся тенденций в сфере информационных технологий. 
Анализ вакансий, представленных на рынке труда в определенном регионе, может дать дос-
товерную картину о сложившихся трендах.  

Постоянное отслеживание вакансий может быть достаточно трудоемким процессом 
для преподавателя, но сократить время на получение основных тезисов поможет автоматизи-
рованный анализ слабоструктурированных текстовых данных. Применение разработанных 
визуализаций для валидации процесса сбора, а также визуального анализа собранных дан-
ных, значительно уменьшают время, необходимое на отслеживание трендов, особенно при 
динамическом анализе. 

Полученную выборку документов можно использовать далее, применяя методы авто-
матического анализа текстов или экспертного изучения избранных вакансий. 

 
Работа выполнена под научным руководством к.т.н., доцента каф. ИиПО БГТУ Ла-

герева Д. Г. 
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The summary. The paper discusses modern approaches to the implementation of educational pro-
cess based on current information technologies in the study of the discipline “Information Securi-
ty”. 
Keywords:  digitalization, information security, information security doctrine, information security 
threat. 

 
Новейшим трендом развития современного мира в XXI веке служит формирование 

информационного общества в эпоху глобализации. Расширение международного информа-
ционного и экономического пространства, мощная конкуренция за трудовые ресурсы, рынки 
сбыта товаров и услуг являются неотъемлемой составляющей современной мировой полити-
ческой и экономической повестки дня. 

Одним из самых востребованных видов деятельности и высокотехнологичной науч-
ной базой становятся внедрение процессов информатизации практически во все сферы суще-
ствования современного общества. В данном контексте резко возрастает объем и виды цир-
кулирующей в мировом пространстве информации, что в свою очередь приводит к усилению 
роли безопасности информационного обмена в различных направлениях функционирования   
жизнедеятельности. 

Очевидно наметилась тенденция сближения родственных процессов информатизации 
и цифровизации. Мощной базой для развития данных научно-практических направлений 
служит стремительно развивающиеся средства вычислительной техники и открытые сети пе-
редачи данных, которые являются одним из фундаментальных факторов развития всего об-
щества, включая решение социальных задач, глобальных экономических и промышленных 
процессов. 

Ключевым фактором успешной реализации современного этапа развития нашей стра-
ны является подготовка квалифицированных кадров с высоким научным потенциалом, спо-
собностью овладевать новейшими технологиями, передовым опытом, умению работать в ко-
манде. Именно образование на самых разных уровнях, начиная с базиса начальной школы и 
заканчивая университетским уровнем, формирует интеллектуальную элиту, инженерные 
кадры будущего.  

Осознание критической значимости цифровизации российской системы образования 
руководством России в начале двадцать первого века привело к тому, что, начиная с 2005 
года, в России начался процесс поэтапной цифровизации всей образовательной системы Рос-
сии, важнейшим элементом которого стала цифровизация системы высшего образования, 
внедрение новых федеральных образовательных стандартов.  
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Последние достижения человеческой мысли в области компьютерных технологий 
связаны с появлением не только персональных компьютеров, сетей передачи данных и элек-
тронных денег, но и таких понятий, как хакер, информационное оружие, компьютерные ви-
русы и т.п.  

Однако, наряду с уже вполне привычным перечнем угроз информационной безопас-
ности, появляются новые опасные воздействия, напрямую связанные с понятием цифровиза-
ции, что требует специфического и более широкого взгляда на проблему обеспечения ин-
формационной безопасности и защиты информации. 

Современный этап формирования нашего общества предполагает не только широкие 
возможности для дальнейшего развития, но и формирует ряд важных проблем и вызовов, на 
решение которых будут нацелены подрастающие кадры специалистов. Таким образом, од-
ним из наиболее важных направлений современной технологической революции может стать 
цифровизация общественной жизни в самых разных сферах его деятельности, на что и на-
правлена деятельность сферы образования.  

Изучение дисциплины «Защита информации» предполагает освоение всех видов 
учебной нагрузки, включая лекционный курс, практические занятия, лабораторные работы и 
самостоятельное изучение дополнительного научного материала.  

В соответствии с задачами современной образовательной системы автором предлага-
ется научно-практический подход к освоению данной дисциплины с элементами промежу-
точного и обобщенного тестирования основных разделов изучаемого материала. Учитывая 
различные формы обучения, предлагаются задания для выполнения контрольных работ, на-
писания рефератов, исследовательских работ или эссе при самостоятельной подготовке сту-
дентов. 

В качестве содержательной части лекционного материала для изучения предлагаются 
следующие базовые разделы курса, содержащие перечень фундаментальных понятий, тер-
минов и определений.  

На начальном этапе изложения лекционного материала по дисциплине определяется 
общая структура курса, причём акцент делается на том, что рассматриваются базовые, фун-
даментальные основы предмета, безотносительно к современным или существующим в на-
стоящее время информационным технологиям или даже предметно-ориентированным про-
граммным системам. Такой угол зрения мне представляется важным, так как не ориентиру-
ется и не привязывается к определенному составу программных или операционных средств, 
а позволяет осветить предмет исследования наиболее широко и обобщенно. 

Актуальные задачи инновационной стратегии образования четко обозначены в госу-
дарственной политике формирования безопасной среды жизнеобеспечения во всех сферах 
существования нашего народа и общества в целом.  

Конкретные задачи подготовки современного специалиста являются отражением 
фундаментальных тезисов по обеспечению национальной безопасности нашего государства, 
изложенных в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации. 

Рассматривая дисциплину как изучение подходов, методов, средств, практических 
приемов, применяемых на различных уровнях обобщенного процесса защиты информации и 
информационных систем, особое внимание следует уделить этапу организационно-правовых 
мероприятий. Для формирования четкой мировоззренческой позиции молодого гражданина 
нашей страны следует подробно рассмотреть важнейший правовой документ, которым явля-
ется опубликованный 6 декабря 2016 г. указ президента РФ Владимира Путина об утвержде-
нии новой Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Доктрина явля-
ется документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности. 

Доктрина информационной безопасности РФ представляет собой систему официаль-
ных взглядов на обеспечение национальной безопасности государства в информационной 
сфере, под которой понимают совокупность информации, сайтов, сетей связи, а также госу-
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дарственных и частных компаний, обеспечивающих их работу. Главная стратегическая цель 
документа - защита жизненно важных интересов личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних угроз, связанных с применением информационных технологий в военно-
политических целях. 

При изучении материалов Доктрины информационной безопасности РФ следует вы-
делить пять основных сфер, для которых обеспечение информационной безопасности, за-
щищенность информации носит экзистенциальный характер. Такими важнейшими раздела-
ми считаются: 

 оборона, где состояние информационной безопасности страны характеризуется про-
тиводействием росту масштабов применения отдельными государствами и организациями 
информационных технологий в военно-политических целях, направленных на подрыв суве-
ренитета, политической и социальной стабильности, территориальной целостности Россий-
ской Федерации и представляющих угрозу международному миру, глобальной и региональ-
ной безопасности; 

 госбезопасность, где состояние информационной безопасности в области государст-
венной и общественной безопасности характеризуется постоянным повышением сложности, 
увеличением масштабов и ростом скоординированных компьютерных атак на объекты кри-
тической информационной инфраструктуры, усилением разведывательной деятельности 
иностранных государств в отношении Российской Федерации; 

 экономика, где состояние информационной безопасности в экономической сфере ха-
рактеризуется недостаточным уровнем развития конкурентоспособных информационных 
технологий и их использования для производства продукции и оказания услуг; 

 наука, технологии и образование, где состояние информационной безопасности в об-
ласти науки, технологий и образования характеризуется недостаточной эффективностью на-
учных исследований, направленных на создание перспективных информационных техноло-
гий, низким уровнем внедрения отечественных разработок и недостаточным кадровым обес-
печением в области информационной безопасности;  

 стратегическая стабильность, где состояние информационной безопасности в об-
ласти стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства характери-
зуется стремлением отдельных государств использовать технологическое превосходство для 
доминирования в информационном пространстве. 

Помимо рассмотренных статегических направлений в области защиты информацион-
ных ресурсов, другим важнейшим аспектом информационной безопасности является описа-
ние перечня угроз в современном мире. 

В Доктрине перечислены основные информационные угрозы национальной безопас-
ности России. Среди них выделены как наиболее опасные: 

 стремление "отдельных государств" использовать технологическое превосходство для 
доминирования в информационном пространстве; 

 наращивание зарубежными странами возможностей по оказанию "информационно-
психологического воздействия" на российское население с целью внутриполитической дес-
табилизации и подрыва суверенитета РФ; 

 увеличение в зарубежных СМИ числа материалов, содержащих "предвзятую оценку 
государственной политики РФ", дискриминация российских средств массовой информации 
за рубежом. 

В качестве угрозы в документе также определено технологическое отставание РФ в 
сфере информационных технологий, высокий уровень зависимости от зарубежной компо-
нентной базы и программного обеспечения, недостаточная эффективность отечественных 
научных исследований. 
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Отдельно в списке информационных угроз указывается на рост киберпреступности, в 
первую очередь в кредитно-финансовой сфере. 

Подробное изучение данного основополагающего документа в области стратегии ин-
формационной безопасности государства определяет базовые направления развития научной 
мысли и подготовки специалиста IT-сферы. 

Современные задачи обучения и формирования жизненной позиции молодых специа-
листов с учетом требований времени, информационно-технологического развития нашей 
страны и вызовов окружающего мира требует инновационного подхода к базовому образо-
ванию и изложению традиционных фундаментальных дисциплин. В данном контексте обу-
чение основам информационной безопасности и защиты информации является непреложным 
требованием времени и значимым маркером зрелости базовой подготовки современного спе-
циалиста в области информатизации, гарантией качества и актуальности подготовки специа-
листов инженерных направлений. 
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В марте 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об образовании 

в РФ» в части процедуры проведения государственной аккредитации образовательной дея-
тельности [1,3]. Ключевым вопросом в рамках государственной политики в области образо-
вания является вопрос повышения качества образования. Аккредитационные показатели, ут-
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вержденные приказом Минобрнауки России по согласованию с Рособрнадзором, будут учи-
тывать особенности оценки образовательной деятельности с учетом качественных и количе-
ственных показателей [2].  

Одной из важнейших составляющих образовательного процесса является кадровый 
состав, задействованный в реализации учебного процесса. Основные требования к кадровому 
обеспечению образовательных программ высшего образования закреплены ФГОС ВО. К та-
ким требованиям, например, относятся следующие показатели:  

 Доля педагогических работников Организации, участвующих в реализации програм-
мы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата 
на иных условиях должны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую рабо-
ту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Доля педагогических работников Организации, участвующих в реализации програм-
мы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата 
на иных условиях, должны являться руководителями и (или) работниками иных организа-
ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-
щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 Доля педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к образователь-
ной деятельности Организации на иных условиях, должны иметь ученую степень. 

При проведении проверки соответствия требованиям ФГОС кадрового обеспечения 
используются следующие документы и материалы:  

1. Справка о кадровом обеспечении программы (за весь период реализации; весь со-
став НПР, реализующих программу) 

2. Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) программы (кроме программ 
аспирантуры)  

3. Справка о руководителе научного содержания программы магистратуры / о науч-
ном руководителе аспирантов.  
Данные справки должны соответствовать следующим документам : 

 Расписание занятий  
 Штатное расписание  
 Ведомости и зачетные книжки 
 Индивидуальные планы работы НПР 
 Трудовые договора (контракты) 
 Трудовые книжки 
 Документы об образовании, о квалификации  
 Документы о повышении квалификации и переподготовки. 

Расчет данных, представленных в кадровой справке выполняется:  
 за нормативный срок получения образования по ОПОП; 
 по учебной нагрузке НПР, которая включает в себя контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем по видам учебной деятельности;  
 по составу НПР, реализующих ОПОП (с учетом планового состава). 

Представление данной информации и расчет необходимых параметров вызывает 
сложности в связи с необходимостью учета распределенной нагрузки как за предшествую-
щий, так и последующий периоды реализации основной образовательной программы. Это 
приводит к возникновению нарушений, чаще всего не соблюдаются требования по доле ра-
ботников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью программы. В этой связи возникает необходимость в постоянном контроле 
закрепленных во ФГОС требований по кадровому обеспечению образовательной программы. 
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В настоящее время в РГРТУ не проводится периодический контроль кадрового обеспечения 
основных образовательных программ.  

Используя методологию IDEF0, представим схематично процесс обеспечения выпол-
нения требований ФГОС  кадровым условиям реализации образовательной программы. На 
рисунке 1 представлена контекстная диаграмма процесса.  

 

 
 

Рис. 1.  Контекстная диаграмма процесса  
 
В целях снижения рисков, связанных с соблюдением соответствия кадрового обеспе-

чения образовательных программ законодательству в сфере образования, и возможности 
оперативного получения информации по соответствию кадрового состава требованиям 
ФГОС ВО, процесс обеспечения выполнения требований ФГОС кадровым условиям реали-
зации образовательной программы необходимо автоматизировать. 

На рисунке 2 представлена диаграмма одного из уровней декомпозиции процесса, где 
представлены подпроцессы, выходы которых позволяют получить информацию о кадровых 
условиях реализации образовательной программы.  
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Рис. 2.  Функциональная модель процесса А0 «Обеспечить выполнение требований ФГОС  
к кадровым условиям реализации образовательной программы» 

 
Качество планирования учебного процесса в Рязанском государственном радиотехни-

ческом университете им. В.Ф. Уткина обеспечивается  посредством использования инфор-
мационной системы «Планы» ООО «Лаборатория ММИС». Внедрение данного программно-
го обеспечения позволило автоматизировать разработку учебных планов, составление учеб-
ных графиков, расчет учебной нагрузки и закрепление ее за преподавателем, формирование 
индивидуального плана преподавателя. Автоматизация данных процессов позволит в свою 
очередь автоматически формировать сведения о педагогических работниках, участвующих в 
реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации ос-
новной образовательной программы на иных условиях. Тем самым реализуется возможность 
оперативного контроля кадрового обеспечения образовательной программы. 
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Аннотация. В работе рассматривается и раскрывается понятие «Профессиональная мобиль-
ность бакалавров педагогического направления подготовки». Приводится пример организа-
ции процесса формирования профессиональной мобильности в Ивановском государствен-
ном университете через курсы дополнительного образования. 
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The summary.  The paper considers and reveals the concept of "Professional mobility of bachelors 
of the pedagogical direction of training." An example of the organization of the process of for-
mation of professional mobility in Ivanovo State University through additional education courses 
is given. 
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Непрерывная трансформация окружающей действительности приводит к тому, что 

одной из значимых качеств успешной личности становится ее мобильность – возможность 
приспосабливаться и находить новые рациональные пути, способы и сферы для своей реали-
зации в социуме, образовании, профессии и т.д. 

Быстро меняющаяся действительность, не дает гарантии выпускнику вуза или кол-
леджа в длительной актуальности полученного образования и стабильности выбранной тру-
довой деятельности. Профессия, полученные компетенции или квалификация могут уста-
реть, потерять уникальность, стать менее престижными или востребованными. Поэтому од-
ним из самых значимых качеств современного выпускника вуза является «профессиональная 
мобильность», которая определяется в словаре по профессиональному образованию как 
«способность и готовность рабочего быстро осваивать технические средства, технологиче-
ские процессы и новые специальности или изменения в них; потребность постоянно повы-
шать свое образование и квалификацию» [1]. Действительно, в условиях постоянной транс-
формации сфер трудовой деятельности в современном обществе каждому работающему че-
ловеку необходимо постоянно учиться новому. 

Понятие «профессиональной мобильности» достаточно емкое, оно находит свое тол-
кование в трудах ученых и исследователей, исходя из сферы их деятельности. Так, 
А.И. Ковалева интерпретирует его как «карьерный лифт, который движется и снизу вверх, и 
сверху вниз, представляя множество вариаций для самореализации», а Л.В. Горюнова дает 
трёхуровневое определение данному понятию и рассматривает профессиональную мобиль-
ность как: 

 качество личности, обеспечивающее внутренний механизм развития человека через 
сформированность ключевых общепрофессиональных компетенций; 
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 деятельность человека, детерминированная меняющими среду событиями, резуль-
тат которой выступает самореализация человека в профессии и жизни; 
 процесс преобразования человеком самого себя и окружающей его профессиональ-

ной и жизненной среды [2]. 
В психологическом словаре профессиональная мобильность определяется как способ-

ность и готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и 
технологией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность 
новой профессиональной деятельности. 

Согласно «модели дефицита Джексона» профессия учителя относится к спектру наи-
более критических с точки зрения постоянной необходимости приобретения новых знаний и 
навыков, которые у них отсутствуют, но становятся необходимыми в конкретной ситуации. 
Наше исследование направлено на раскрытие понятия «профессиональная мобильность» в 
ключе педагогического образования и специфики трудовой деятельности учителя. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
основного общего и среднего общего образования, в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность и реализующей основную образовательную программу, должны 
быть созданы условия для стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионально-
го роста, использования ими современных педагогических технологий. 

Константин Дмитриевич Ушинский, один из основоположников русской педагогики, 
говорил: «Учитель живет до тех пор, пока он учится, как только он перестает учиться, в нем 
умирает учитель», этим словами он выразил характеристику профессиональных качеств учи-
теля. В стремительно меняющемся мире педагог должен постоянно демонстрировать своим 
ученикам умение учиться, находиться в поиске новых методов, технологий, изучать опыт 
коллег, чтобы создать оптимальные условия для развития обучающихся. 

Для педагогической деятельности понятие «профессиональной мобильности» являет-
ся на сегодняшний день очень актуальным и востребованным. Профессиональная деятель-
ность учителя за последние годы претерпела значительные изменения, в частности в связи с 
вынужденным переход на дистанционные формы учебного взаимодействия; необходимо-
стью замены коллег в смежных предметных областях и реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов; расширением сфер дополнительного образования; модернизацией об-
разовательных стандартов и т.д. 

Профессиональная мобильность педагога имеет множество отличительных характе-
ристик и особенностей, поэтому требуется актуализация понятия применительно к данной 
сфере деятельности. 

Под профессиональной мобильностью будущего педагога (студента бакалавриата 
направления подготовки «Педагогическое образование») мы понимаем: 

 осознание студентом ценности и значимости расширения своих компетенций в 
смежных областях деятельности; 
 стремление и нацеленность студента на получение дополнительных профессио-

нальных квалификаций, расширяющих область будущей профессиональной деятельно-
сти, еще на этапе обучения в вузе; 
 готовность и способность студента к непрерывному профессиональному развитию 

на протяжении обучения в вузе и дальнейшей трудовой деятельности, включая регуляр-
ное повышение квалификации; обучение в магистратуре и аспирантуре; переподготовку; 
самообразование и т.д. 
 готовность к совмещению педагогической деятельности в различных предметных 

областях, в том числе и в учебных заведениях разного образовательного уровня и на-
правленности; 
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 готовность к продвижению по карьерной лестнице и реализации себя в различных 
сферах педагогической деятельности на протяжении жизни. 

Даная трактовка понятия может восприниматься как ориентир в подготовке будущих 
бакалавров направления подготовки «Педагогическое образование» в вузе, так и руководство 
для вуза по обеспечению возможностей для студентов в получении дополнительных квали-
фикаций. 

Ивановский государственный университет предоставляет студентам (будущим педа-
гогам) широкий спектр расширения сферы своих трудовых квалификаций за счет получения 
дополнительного образования и профессиональной переподготовки. Образовательный про-
цесс вуза ориентирован на формирование у выпускников профессиональной мобильности 
как значимого конкурентного качества на рынке труда.  

Для визуализации направленности вуза на развитие профессиональной мобильности 
будущих педагогов, в качестве примера, обратимся к образовательной программе «Матема-
тика; Информатика» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). Срок обучения у двухпрофильных направлений подготовки 
составляет 5 лет. Это даёт достаточное количество времени для подготовки многопрофиль-
ного специалиста. Университет в рамках курсов дополнительного образования для данной 
образовательной программы предлагает для студентов сразу три курса профессиональной 
переподготовки: «Педагогика дополнительного образования: Робототехника», «Системный 
администратор образовательного учреждения» и «Учитель физики». У каждого успешного 
студента имеется возможность в процессе получения основного образования в бакалавриате 
расширить спектр своих будущих профессиональных возможностей. Таким образом, освоив 
все или некоторые из перечисленных курсов в вышеуказанной последовательности (по сте-
пени сложности, исходя из базовых знаний), будущий педагог получает целый набор допол-
нительных профилей и профессиональных квалификаций, которые он может комбинировать 
в школе, исходя из потребностей образовательного учреждения и собственного желания.  

Как правило, учитель информатики в школе чаще всего совмещает деятельность сис-
темного администратора. У многих учителей информатики для этого недостаточно техниче-
ской подготовки, которая выходит за рамки педагогического образования по предмету. Ос-
воение учителем дополнительной технической квалификации «Системный администратор 
образовательного учреждения» позволяет решить школе проблему с административными 
кадрами. 

На сегодняшний день в образовательных учреждениях области наблюдается наличие 
вакансий педагог дополнительного образования в области технического творчества. Препо-
даватели робототехники, промышленного дизайна, программирования и других дисциплин 
стали очень востребованы с открытием Точек роста и Кванториумов на базе школ. Поэтому 
многие студенты, получившие дополнительную профессиональную квалификацию «Педаго-
гика дополнительного образования: Робототехника», имеют возможность трудоустроиться в 
образовательные учреждения еще на этапе обучения в вузе и успешно сочетать образова-
тельный процесс с адаптацией к будущей профессиональной деятельности. 

Во многих сельские школах, из-за ограниченности контингента обучающихся, учите-
лям приходится совмещать преподавание разных предметов. Поэтому педагог, способный к 
реализации одновременно математики, информатики и физики, имеет существенное конку-
рентное преимущество и потенциально высокую заработную плату. 

Таким образом, профессиональная мобильность педагога это одно из значимых ка-
честв современного специалиста. Тесное взаимодействие системы высшего педагогического 
образования со школами выявило проблему неготовности большинства педагогов, в том 
числе и вчерашних выпускников, к возможной смене областей предметной деятельности и к 
освоению новых профессиональных квалификаций. Поэтому важной задачей вузовского об-
разования является формирование профессиональной мобильности будущего педагога через 
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их мотивацию и создание для них условий освоения смежных профилей подготовки и родст-
венных образовательных программ. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в 

рамках научного проекта № 20-413-370001 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА  

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация.  В работе рассматриваются основные методики анализа текста, определяются 
наиболее эффективные для использования на занятиях в вузе. Приводятся примеры текстов 
и заданий к ним для формирования коммуникативных умений в различных сферах челове-
ческого общения.  
Ключевые слова:  методы анализа текста, высшая школа, коммуникативная компетенция, 
универсальная компетенция выпускника вуза, текст. 
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The summary.  The paper discusses the main methods of text analysis, determines the most effec-
tive for use in the classroom at the university. Examples of texts and assignments to them for the 
formation of communicative skills in various spheres of human communication are given. 
Keywords:  methods of text analysis, higher school, communicative competence, universal compe-
tence of a university graduate, text. 
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В числе основных образовательных задач, которые решает современный вуз, умение 
анализировать текст позиционируется как одно из важнейших. Так, в числе универсальных 
компетенций выпускника названа способность применять современные коммуникативные 
технологии (ФГОС ВО – магистратуры 38.04.03 – Управление персоналом), аналогичная 
компетенция есть и в стандарте ВО – бакалавриат. Следует отметить, что программы высше-
го образования уточняют и развивают требования, предъявляемые к выпускнику средней 
общеобразовательной школы, в числе которых «сформированность мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур» [7].  

Очевидно, что коммуникативная компетенция напрямую связана с умением анализи-
ровать чужой текст и продуцировать собственный. Однако важно и другое: умение понимать 
текст – это мастерство глубины его прочтения. Особенность гуманитарного знания в том и 
состоит, что точность выводов зависит от того, насколько читающий текст «прошел» его 
вслед за автором.  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся методики анализа текстов и определим их 
целесообразность в процессе обучения в высшей школе.  

Сразу отметим, что методик анализа текста достаточно много, практически все дают-
ся применительно к конкретным речевым ситуациям. Например, поисковик www.elibrary.ru/ 
по запросу «методика анализа текста» выдает 13 681 публикацию. В их числе дискурсивный 
анализ в лингвистической экспертизе религиозных текстов, методики анализа креолизован-
ного текста, соотношение литературного перевода и анализа текста, предпереводческий ана-
лиз при обучении переводу дипломатических текстов, модульный анализ лирического текста 
на уроках литературы, анализ массмедийного политического текста и т.п. Как видим, выде-
ляются конкретные методики анализа текстов определенной направленности (общественно-
политические, художественные) и методики, ориентированные на какую-либо группу обу-
чаемых.  

Достаточно подробно систематизация представлений о лингвистических методах ана-
лиза текста  изложена  О.В. Митиной и А.С. Евдокименко. Исследователи выделяют десять 
групп: интент-анализ, контент-анализ, фоносемантический анализ, дискурс-анализ, нарра-
тивный анализ, экспертная оценка текста, графематический анализ, морфологический ана-
лиз, синтаксический анализ, семантический анализ. Названный подход интересен тем, что в 
нем не только сформулированы отличительные характеристики методик, но и приведены 
примеры их реализации. Авторы публикации анализируют современные программы анализа 
текста, которые позволяют осуществить не только чисто языковое исследование, но и понять 
механизм речевого воздействия. Так,  «при исследовании текстов СМИ интент-анализ позво-
ляет решать проблемы социальнопсихологического и общесоциального плана – например, 
влияние средств массовой коммуникации на индивидуальное и групповое сознание» [5, 
с. 32]; методика Vaal реализует «алгоритмы оценки фонетического воздействия на человека 
слов и текстов русского языка, причем в основе этого эмоционального воздействия фоники 
слова и текста на подсознание человека лежат психофизиологические механизмы» [5, с. 33], 
что дает возможность выявлять личностно-психологические качества авторов; дискурс-
анализ «ориентирован, прежде всего, на изучение лингвистического уровня в структуре со-
циальной коммуникации как доминирующего на протяжении определенного исторического 
периода развития общества и культуры» [5, с. 35]. 

Особый интерес представляют методики анализа текста для определения его авторст-
ва или экспертизы отражения психоэмоционального стресса в письменном тексте. Они нахо-
дятся на стыке лингвистики и психологии и предполагают исследование частот авторских 
признаков, позволяющих выявить индивидуальные особенности стиля письма. В этих экс-
пертизах сочетаются лингвистические, психодиагностические методики. Подробно описывая 
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систему анализа текста, авторы конкретизируют сферу его применения: криминалистика, 
психологическая экспертиза, определение авторства [4; 8].  

Однако следует отметить, что большинство специальных методик основывается на 
традиционно используемых в литературоведении принципах анализа художественного тек-
ста. Это неслучайно. Классика литературоведения предусматривает обращение к биографии 
автора как одной из основ создания художественного образа, например, сторонники психо-
логического подхода, рассматривали образ «как выражение внутренней жизни писателя, его 
субъективных переживаний. Тайна произведения усматривалась в тайне личности художни-
ка, задача анализа состояла в раскрытии душевных особенностей личности творца» [2, 
с. 138].  

В начале XX века активно использовались формальные методы анализа текста. В их 
число входят структурная поэтика, мотивный анализ, которые представляют текст как уров-
невую структуру, выделяя в ней лейтмотивы, наиболее значимые, повторяющиеся образы и 
символы.  

Культура постмодернизма сделала актуальными такие методики анализа художест-
венного текста (только художественного), как деконструктивизм и интертекстуальность. 
В их основе лежит теория М. Бахтина о диалогичности текста и Ю. Тынянова о двуплановом 
тексте, сквозь который «сквозит» текст-предшественник [2, с. 140]. Подчеркнем, что с мето-
дической точки зрения это наиболее сложные, но вместе с тем и интересные, и эффективные 
методики. Во первых, потому, что в современной культуре в качестве текста рассматривает-
ся определенная последовательность тех или иных знаков. Умение вычленить в исходном 
тексте элементы прошлых культур (реминисценции, аллюзии, прямые отсылки, даже паро-
дии) требует хорошей подготовки, кругозора, лингвистической интуиции, чувства языка. 

Такое многообразие методов анализа текста различной стилевой  принадлежности оп-
ределяет и сферу их применения в практике обучения в вузе. Не будем останавливаться на 
специальных методиках в силу их очевидности. А вот лингвистические и литературоведче-
ские используются при изучении гуманитарных дисциплин.  

Достаточно часто применяется анализ исторического источника – например, на заня-
тиях по истории, культурологии, социологии, политологии. Анализируя содержание речево-
го фрагмента (документа чаще всего), обучающиеся в первую очередь должны достичь мак-
симальной степени его понимания. Сюда входит реконструкция картины исторических со-
бытий на основе проверенного материала; выяснение контекста фактов, о которых идет речь; 
психологическую интерпретацию, подразумевающую понимание личности, попытку объяс-
нить причины, в том числе нравственные, которые привели к тем или иным поступкам.  

Актуально также использование принципов аксиологической лингвометодики 
(Е.В. Архипова, А.Д. Дейкина), когда используются как речевые фрагменты (отрывки худо-
жественных текстов, эпистолярные фрагменты, мемуарная литература), так и интертексту-
альные отрывки [1]. Очевидно, что они требуют глубокого литературоведческого анализа, 
сопровождающегося историко-культурным комментарием.  

Использование методов лингвистического анализа текстов таких, как: выделение 
ключевых слов, координация понятий, составление опорных конспектов, комментирование 
системы авторской аргументации – актуально на занятиях по философии, русскому языку и 
культуре речи, экономике и пр. [6; 8]. 

Таким образом, использование различных методик анализа текста способствует фор-
мированию мировоззрения, широкого кругозора обучающихся, умения грамотно аргументи-
ровать свои мысли, адекватно понимать тексты различной тематики и стилевой принадлеж-
ности. 
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Аннотация. В данной работе строится сине-красный граф базисных решений задачи линей-
ного программирования о рациональном питании – задачи о диете. Сине-красный граф 
представлен как нормализованный геометрический граф в пятимерном пространстве, а так-
же он представлен в форме парада вершин на одной прямой линии. 
Ключевые слова:  задача линейного программирования, задача о диете, сине-красный граф 
базисных решений, геометрический граф, парад вершин графа. 
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Abstract.  In this work, a blue-red graph of basic solutions of a linear programming problem about 
rational nutrition is built - a problem about a diet. The blue-red graph is presented as a normalized 
geometric graph in five-dimensional space, and it is also presented in the form of a parade of verti-
ces on one straight line. 
Keywords: linear programming problem, diet problem, blue-red graph of basic solutions, geomet-
ric graph, parade of graph vertices. 

 
Статья посвящена методике преподавания задачи линейного программирования, соче-

тающей аналитические процедуры метода Гаусса с наглядным путешествием по рёбрам си-
не-красного графа [1,2], вершинами которого являются все базисные решения задачи – до-
пустимые (красные) и «недопустимые» (синие). Красными являются рёбра, соединяющие 
красные вершины, остальные рёбра – синие. Геометрический сине-красный граф в пятимер-
ном пространстве представлен нормализованным геометрическим графом, с положительны-
ми и отрицательными единичными значениями базисных переменных. Представлена также 
более простая форма графа с парадом вершин на одной прямой линии. Предложена страте-
гия решения задачи о диете на этапе поиска допустимого базисного решения. 

Рассмотрим конкретную задачу линейного программирования, имеющую прикладной 
смысл задачи об оптимальном рационе питания – задачи о диете: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

ܮ = ଵݔ6 + ଶݔ4 → min,
ଵݔ + ଶݔ3  ≥ 9,
ଵݔ2 + ଶݔ  ≥ 8,

ଵݔ6 + ଶݔ  ≥ 12,
,ଵݔ ଶݔ ≥ 0 .

�                                                          (1) 

 

Приведём задачу (1) к канонической форме с помощью балансовых переменных 
,ଷݔ ,ସݔ  :ହݔ
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⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

ܮ − ଵݔ6 − ଶݔ4 = 0 (min),
ଵݔ + ଶݔ3 − ଷݔ = 9,
ଵݔ2 + ଶݔ − ସݔ = 8,

ଵݔ6 + ଶݔ − ହݔ = 12,
,ଵݔ ,ଶݔ ,ଷݔ ,ସݔ ହݔ ≥ 0 .

�                                                      (2) 

 

Первая проблема задачи о диете состоит в том, что балансовые переменные являются 
«недопустимыми» базисными переменными с отрицательными значениями при равенстве 
нулю свободных переменных. Поэтому невозможно начинать процедуру поиска оптималь-
ного решения по известному алгоритму симплекс-метода. Проблема может быть решена вве-
дением искусственных базисных переменных ݔ, ,ݔ  Однако здесь мы обсудим способ .଼ݔ
решения без введения искусственных переменных.  

Этот способ состоит из двух этапов. На первом этапе ищем допустимые базисные пе-
ременные. При этом систему (2) целесообразно привести к форме (3) явно или мысленно. На 
втором этапе применяем симплекс-метод. Стратегия первого этапа состоит в том, чтобы вве-
сти исходные переменные ݔଵ,  ,ଶ в базисные переменные. Несложно убедиться для задачи (2)ݔ
что, вводя ݔଵ в базисные переменные, мы получаем сразу допустимые базисные переменные 
,ଵݔ ,ସݔ -ହ (таблица 1). Применяя на втором этапе алгоритм симплекс-метода, за один шаг поݔ
лучаем оптимальное решение ܮ = 26 при значениях базисных переменных ݔଵ = 3, ଶݔ =
2, ହݔ = 8. Заметим, что систему (2) явно или мысленно при заполнении таблицы 1 в начале 
первого этапа следует представить в виде 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

ܮ − ଵݔ6 − ଶݔ4 = 0 (min),
ଵݔ− − ଶݔ3 + ଷݔ = −9,
ଵݔ2− − ଶݔ + ସݔ = −8,

ଵݔ6− − ଶݔ + ହݔ = −12,
,ଵݔ ,ଶݔ ,ଷݔ ,ସݔ ହݔ ≥ 0 .

�                                                     (3) 

 

В таблице 1 и далее в таблицах 2 и 3 применены сокращения: БП – базисные перемен-
ные, ЗБП – значения базисных переменных. Ввиду необходимости переноса таблиц на сле-
дующую страницу и зависания обозначающих процедуры метода Гаусса стрелок, введена 
краткая система обозначений для этих процедур. Например, запись «(-1); (-2) ݔସ; (-6) ݔହ; (-
 означает: умножаем выделенную строку на (-1); умножаем выделенную строку на (-2) и «ܮ (6
прибавляем к строке с БП ݔସ; умножаем выделенную строку на (-6) и прибавляем к строке с 
БП ݔହ; умножаем выделенную строку на (-6) и прибавляем к ܮ-строке. 

Основной целью далее будет получение сине-красного графа задачи (2) и его по-
строение. Вершинами геометрического сине-красного графа в пятимерном пространстве яв-
ляются базисные решения – синие («недопустимые») и красные (допустимые). Рёбрами яв-
ляются отрезки прямых линий между вершинами. Кстати, каждая точка ребра тоже является 
решением, будучи линейной комбинацией вершинных базисных решений, и даже может 
быть точкой оптимального решения, если оптимальны решения в обеих вершинах. В любом 
случае оптимальное решение, если оно существует, достигается в одной из красных вершин. 

Для дальнейшего приведём общие сведения о сине-красном графе [2]. Пусть имеется 
݉ базисных переменных и ݊ свободных переменных. Количество вершин сине-красного 
графа |ܸ| находится по формуле |ܸ| = ାܥ

 = (ା)!
!∙!

. Кратность ߪ каждой вершины находим 
по формуле ߪ = ݉ ∙ ݊, что соответствует числу возможностей выбрать ݉ базисных перемен-
ных при наличии ݊ свободных переменных. Число рёбер |ܧ| находится по формуле |ܧ| =

(ା)!
ଶ∙(ିଵ)!∙(ିଵ)!

. 
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Таблица 1.  Решение задачи (2) в два этапа. Все коэффициенты сразу приведены к виду задачи (3) 
 

БП
 

ЗБ
П

 
 
Матрица коэффициентов при всех 
переменных 

 ହݔ ସݔ ଷݔ ଶݔ ଵݔ
 

 
 
Процедуры метода Гаусса 

Комментарии, сим-
плексное отношение 


(ೖ)

ೕ
(ೖ), ݇ – номер шага 

 ܮ

 ଷݔ

 ସݔ

 ହݔ
 

0 

-9 

-8 

-12 
 

-6 -4 0 0 0 

-1 -3 1 0 0 

-2 -1 0 1 0 

-6 -1 0 0 1 
 

 
 ܮ ହ; (-6)ݔ ସ; (-6)ݔ (2-) ;(1-)

 
 

 

Этап 1. 
Делаем ݔଵ базисной 
переменной 

 ܮ

 ଵݔ

 ସݔ

 ହݔ
 

54 

9 

10 

42 
 

0 14 -6 0 0 

1 3 -1 0 0 

0 5 -2 1 0 

0 17 -6 0 1 
 

 
 
( ଵ

ହ
); (- ଷ

ହ
ଵ; (- ଵݔ (

ହ
ହ; (- ଵସݔ (

ହ
 ܮ (

 
 

Этап 2. Шаг ݇ = 1 

3 

2 

42/17 
 

 ܮ

 ଵݔ

 ଶݔ

 ହݔ
 

26 

3 

2 

8 
 

0 0 - ଶ
ହ
 - ଵସ

ହ
 0 

1 0 1/5 -3/5 0 

0 1 -2/5 1/5 0 

0 0 4/5 - ଵ
ହ

 1 
 

Достигнуто минимальное зна-
чение целевой функции 
ܮ = 26 при значениях ба-
зисных переменных 
ଵݔ = 3, ଶݔ = 2, ହݔ = 8 . 

Этап 2.  
Конец решения 

 
Несложно проверить, что для задачи (2) ݉ = 3, ݊ = 2, |ܸ| = 10, ߪ = 6, |ܧ| = 30. 
В таблицах 2 и 3 получены все 10 вершин сине-красного графа задачи (2). Также вер-

шины графа нормализованы: положительные ЗБП заменены на 1, отрицательные ЗБП заме-
нены на (-1). 

 
Таблица 2.  Получение синих вершин сине-красного графа – недопустимых базисных решений 

 

БП
 

ЗБ
П

 Матрица коэффициентов при всех 
переменных 

 ହݔ ସݔ ଷݔ ଶݔ ଵݔ
 

 
Процедуры метода Гаусса 

 
Вершины сине-
красного графа 

 ܮ

 ଷݔ

 ସݔ

 ହݔ
 

0 

9 

8 

12 
 

-6 -4 0 0 0 

1 3 -1 0 0 

2 1 0 -1 0 

6 1 0 0 -1 
 

 
 
 ܮ ହ; (4)ݔ ଷ; (-1)ݔ (3-)
 

 

ଵܲ(0, 0, −9, −8, −12). 
Нормализовано: 

ଵܲ(0, 0, −1, −1, −1). 

 ܮ

 ଷݔ

 ଶݔ

 ହݔ
 

32 

-15 

8 

4 
 

2 0 0 -4 0 

-5 0 -1 3 0 

2 1 0 -1 0 

4 0 0 1 -1 
 

 
 
 ܮ ହ; (-1)ݔ ଷ; (-2)ݔ (5/2) ;(1/2)
 

 

ଶܲ(0, 8, 15, 0, −4). 
Нормализовано: 

ଶܲ(0, 1, 1, 0, −1). 

 ܮ

 ଷݔ

 ଵݔ

 ହݔ
 

24 

5 

4 

-12 
 

0 -1 0 -3 0 

0 5/2 -1 1/2 0 

1 1/2 0 -1/2 0 

0 -2 0 3 -1 
 

 
 
 

 ܮ ଷ; (1)ݔ ଵ; (-1/6)ݔ (1/6);(1/3)
 

ଷܲ(4, 0, −5, 0, 12). 
Нормализовано: 

ଷܲ(1, 0, −1, 0, 1). 
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Продолжение таблицы 2 
 

 ܮ

 ଷݔ

 ଵݔ

 ସݔ
 

12 

7 

2 

-4 
 

0 -3 0 0 -1 

0 ଵ


. -1 0 1/6 

1 1/6 0 0 -1/6 

0 -2/3 0 1 -1/3 
 

 
( 

ଵ
);(- ଵ

ଵ
ଵ; ( ସݔ (

ଵ
ସ; ( ଵ଼ݔ (

ଵ
 ܮ (

 
 

 

ସܲ(2, 0, −7, −4, 0). 
Нормализовано: 

ସܲ(1, 0, −1, −1, 0). 

 ܮ

 ଶݔ

 ଵݔ

 ସݔ
 

(ଷଷ
ଵ

) 

( ସଶ
ଵ

) 

(ଶ
ଵ

) 

- ସ
ଵ

 
 

0 0 -ଵ଼
ଵ

 0 - ଵସ
ଵ

 

0 1 - 
ଵ

 0 
ଵ

ଵ
. 

1 0 
ଵ

ଵ
. 0 - ଷ

ଵ
 

0 0 - ସ
ଵ

 1 - ହ
ଵ

 
 

 
 

(- ଵ
ଷ

); (ଵ
ଷ
ଶ; (- ଵସݔ (

ଷ
ହ -) ;ܮ (

ଷ
 ସݔ (

 
 

ହܲ ቀଶ
ଵ

, ସଶ
ଵ

, 0, − ସ
ଵ

, 0ቁ. 
Нормализовано: 

ହܲ(1, 1, 0, −1, 0). 

 ܮ

 ଶݔ

 ହݔ

 ସݔ
 

12 

3 

-9 

-5 
 

- ଵସ
ଷ

 0 - ସ
ଷ
 0 0 

ଵ
ଷ
. 1 - ଵ

ଷ
 0 0 

- ଵ
ଷ

 0 - ଵ
ଷ
 0 1 

- ହ
ଷ
 0 - ଵ

ଷ
 1 0 

 

 

ܲ(0, 3, 0, −5, −9). 
Нормализовано: 

ܲ(0, 1, 0, −1, −1). 

 
Таблица 3.  Получение красных вершин сине-красного графа – допустимых базисных решений 

 

БП
 

ЗБ
П

 Матрица коэффициентов при всех 
переменных 

 ହݔ ସݔ ଷݔ ଶݔ ଵݔ
 

 
Процедуры метода Гаусса 

 
Вершины сине-
красного графа 

 ܮ

 ଶݔ

 ଵݔ

 ସݔ
 

(ଷଷ
ଵ

) 

( ସଶ
ଵ

) 

(ଶ
ଵ

) 

- ସ
ଵ

 
 

0 0 - ଵ଼
ଵ

 0 - ଵସ
ଵ

 

0 1 - 
ଵ

 0 
ଵ

ଵ
. 

1 0 
ଵ

ଵ
. 0 - ଷ

ଵ
 

0 0 - ସ
ଵ

 1 - ହ
ଵ

 
 

 
 ܮ ସ; (14)ݔ ଵ; (5)ݔ (3) ;( 17)

 
 

 

ହܲ ቀଶ
ଵ

, ସଶ
ଵ

, 0, − ସ
ଵ

, 0ቁ. 
 

 ܮ

 ହݔ

 ଵݔ

 ସݔ
 

54 

42 

9 

10 
 

0 14 -6 0 0 

0 17 -6 0 1 

1 3 -1 0 0 

0 5 -2 1 0 
 

 
 

 

( ଵ
ହ
);(- ଷ

ହ
ଵ; (- ଵݔ (

ହ
ହ; (- ଵସݔ (

ହ
 ܮ (

 

ܲ(9, 0, 0, 10, 42). 
Нормализовано: 

ܲ(1, 0, 0, 1, 1). 

 ܮ

 ହݔ

 ଵݔ

 ଶݔ
 

26 

8 

3 

2 
 

0 0 - ଶ
ହ
 - ଵସ

ହ
 0 

0 0 ସ
ହ
. - ଵ

ହ
 1 

1 0 1/5 -3/5 0 

0 1 -2/5 1/5 0 
 

 
( ହ

ସ
);(ଵ

ଶ
ଵ -) ;ܮ (

 ସ
ଵ; (ଵݔ (

ଶ
 ଶݔ (

 
 

 

଼ܲ (3, 2, 0, 0, 8). 
Здесь достигнуто ми-
нимальное значение 
целевой функции 
ܮ = 26. 
Нормализовано: 
଼ܲ (1, 1, 0, 0, 1). 

 ܮ

 ଷݔ

 ଵݔ

 ଶݔ
 

30 

10 

1 

6 
 

0 0 0 -9/2 1/2 

0 0 1 - ଵ
ସ

 ହ
ସ
. 

1 0 0 1/4 -1/4 

0 1 0 -3/2 1/2 
 

 

 

 ଶݔ (6) ;ܮ ଷ; (18)ݔ (17) ;(4)
 

 

ଽܲ(1, 6, 10, 0, 0). 
Нормализовано: 

ଽܲ(1, 1, 1, 0, 0). 
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Продолжение таблицы 3 
 

 ܮ

 ଷݔ

 ସݔ

 ଶݔ
 

48 

27 

4 

12 
 

18 0 0 0 -4 

17 0 1 0 -3 

4 0 0 1 -1 

6 1 0 0 -1 
 

 

ଵܲ(0, 12, 27, 4, 0). 
Нормализовано: 

ଵܲ(0, 1, 1, 1, 0). 

 
Геометрический сине-красный граф заменим равносильным геометрическим норма-

лизованным сине-красным графом. Аксонометрическая проекция геометрического нормали-
зованного сине-красного графа задачи (2) приведена на рисунке 1. Более простым в построе-
нии является равносильный негеометрический сине-красный граф с парадным расположени-
ем вершин вдоль прямой линии на рисунке 2. 

 
Заключение 

 

Студентам важно показать, что задача линейного программирования имеет свой на-
глядный образ – сине-красный граф всех базисных решений, а процедуры замены базисной 
переменной представляются как путешествие от одной его вершины к другой. Специфика 
задачи о диете в том, что первая вершина графа всегда синяя, и необходим первый этап, за-
вершающийся попаданием в красную вершину графа. Стратегией первого этапа является 
введение исходных переменных в базисные, что уменьшает случайность их выбора. 

 

 
Рис. 1.  Аксонометрическая проекция нормализованного сине-красного графа. Минимум целевой  

функции достигается в вершине ଼ܲ . Решение в таблице 1 реализовано по рёбрам ଵܲ ܲ , ଼ܲܲ . 
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Рис. 2.  Парад вершин сине-красного графа. Цифры под знаками вершин  

указывают номера базисных переменных 
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УДК 621.391; ГРНТИ 27.35 
ПРОБЛЕМА МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ И ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  

ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА  
«ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ И ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ» 

Н.Н. Маслова 
Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 

Российская Федерация, Рязань, nnmas@mail.ru  
 

Аннотация.  В данной работе на примере раздела «Тригонометрические ряды и интеграл 
Фурье» рассматривается проблема усиления межпредметных связей  и опережающего обу-
чения в процессе изучения  дисциплины «математика» и дисципин выпускающих кафедр. 
Ключевые слова:  сигнал, ряд Фурье, интеграл Фурье, гармоника, амплитудный спектр. 

 
SUBJECT RELATIONS AND ADVANCED LEARNING  

ON THE EXAMPLE OF THE SECTION  
"TRIGONOMETRIC SERIES AND THE FOURIER INTEGRAL".  

N.N. Maslova  
Ryazan State Radiotechnical University named after V.F. Utkin,  

Russian Federation, Ryazan, nnmas@mail.ru  
 

Annotation.  In this paper, using the example of the section "Trigonometric Series and Fourier In-
tegral", the problem of strengthening interdisciplinary connections and advanced learning in the 
process of studying the discipline "mathematics" and disciplines of graduating departments is con-
sidered.  
Keywords:  signal, Fourier series, Fourier integral, harmonic, amplitude spectrum. 

 
Известны различные способы активизации учебной деятельности. Наиболее эффек-

тивным из них представляется установление межпредметных связей. Межпредметные связи 
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должны отражать в учебном процессе связи реальной действительности, являться выражени-
ем закономерностей объективного мира и определять содержание, методы и формы обуче-
ния. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи 
–  таково требование диалектического подхода к изучению предмета. 

Под межпредметными связями следует понимать систему отношений между знания-
ми, умениями и навыками, формируемыми в результате последовательного отражения в 
средствах, методах и содержании изучаемых дисциплин тех объективных связей, которые 
существуют в реальном мире. Интеграция, развитие междисциплинарных связей, формиро-
вание систем обобщенных понятий позволяет избежать узкой специализации и расширить 
общеинженерный кругозор будущих инженеров-связистов. Наиболее показательным в этом 
смысле является использование понятий и теорем раздела «Тригонометрические ряды и ин-
теграл Фурье». 

Данный раздел изучается на кафедре высшей математики студентами направления 
11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» в 3 семестре. Преподавате-
ли стараются излагать материал таким образом, чтобы подготовить обучаемых к восприятию 
технических дисциплин, изучаемых на выпускающих кафедрах. В процессе изучения раздела 
«Тригонометрические ряды и интеграл Фурье» важно по возможности использовать понятия 
и терминологию, принятые в технических дисциплинах. 

Рассмотрим примеры, которые рекомендуется рассматривать на лекциях и практиче-
ских занятиях при изучении раздела «Тригонометрические ряды и интеграл Фурье». 

 
Пример 1. Осциллограмма напряжения, зарегистрированная на экране осциллографа, 

представляет периодическую последовательность импульсов 
 

(ݔ)ݑ = ቄ0   для   − 2 < ݔ < 0,
1   для     0 < ݔ < 2    

� 
 

с периодом Т=4 (рис. 1). Разложить напряжение (ݔ)ݑ в ряд Фурье. 
 

 
Рис. 1.   

 
Решение: 
Условия теоремы Дирихле для функции выполнены. Вычисляем коэффициенты Фу-

рье: 
 

2 0 2

0
2 2 0

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

l

l

a u x dx u x dx dx dx
l   

         ; 

 
2

2

1 1( )cos ( )cos
2 2

l

n
l

n na u x xdx u x x dx
l l

 

 

     

 
20 2

02 0

1 1 1 10 cos 1 cos sin (sin 0) 0
2 2 2 2 2

n n nx dx xdx x n
n n

  


 

         ; 

  1 

2 
x 

u(x) 
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2 0 2

2 2 0

1 1 1 1( )sin ( )sin 0 sin 1 sin
2 2 2 2 2 2

l

n
l

n n n nb u x x dx u x x dx x dx xdx
l l

   

  

           

 

2

0

0 ,
1 1cos (cos 1) 22 .

при n четном
n x n

n n при n нечетном
n

 
 




      


 

 

Следовательно, в точках непрерывности 
 

1 2 1 3 1 5( ) sin sin sin
2 2 3 2 5 2

u x   

      
 

  
 

В точках разрыва 2 , 0, 1, 2,...x n n    сумма ряда равна полусумме левого и правого 

пределов 0 1 1(2 )
2 2

S n 
  . 

На рисунке 2 изображены графики частичных сумм полученного ряда  
 

1 2 3
1 1 2 1 2 2 3( ) , ( ) sin , ( ) sin sin
2 2 2 2 2 3 2

S x S x x S x x x  
  

      . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Графики частичных сумм ряда 
 
Важно именно вручную построить графики частичных сумм, чтобы повторить и за-

крепить понятия частоты и амплитуды, усвоить понятие «гармоника». 
С увеличением числа входящих в них гармоник суммы ܵ݊(ݔ) начинают все точнее и 

точнее воспроизводить осциллограмму импульсного напряжения. 
С помощью программы МаthCad получены графики частичных сумм (рис. 4, рис. 5) 

для подобного сигнала, представляющего собой последовательность прямоугольных им-
пульсов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 ݔ

ܵ(ݔ) 

ܵଶ(ݔ) 

ܵଷ(ݔ) 

ଵܵ(ݔ) 

2       4 

1 
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Рис. 4      Рис. 5 

  
Пример 2. Для нахождения постоянной составляющей (среднего значения выпрям-

ленного напряжения) и амплитуды первой гармоники 1mU  при однополупериодном выпрям-
лении применяется разложение в ряд Фурье импульса (рис. 6), определяемого функцией 

( ) sin , ,mu f U t      где u – пульсирующее напряжение. 
 

0 1 2 0 1 2sin sin 2 ... sin ... sin sin 2 ... sin ...m m mk m m mku U U U U k U U t U t U k t                
 

 
 

Рис. 6 
 
Определить постоянную составляющую 0U  выпрямленного напряжения, амплитуду 

первой гармоники и коэффициент пульсации. 
Решение: 
 Воспользуемся формулами коэффициентов Фурье: 

 

0
00 0

1 1 1 1( ) sin cos ( 2)
2 2 2 2

m
m m m

UU f d U d U U
 

    
    

        ; 

 

2
1

0 0 0 0

1 1 1 1 cos2 1sin sin sin sin 2
2 2 4

m
m m m m

UU U d U d U d
          

   
             

 

2 2
m mU U


   . 

 
Коэффициент пульсации равен отношению амплитуды первой гармоники 1mU  к вели-

чине среднего значения выпрямленного напряжения  0U . 

1

0

1,57.
2 2

m m
n

m

U UK
U U

 
      

 

Пример 3. Разложить в ряд Фурье периодическую функцию ݂(ݐ) = ∙ ܣ ௧
்

    
при  0 < ݅ < ܶ . График функции имеет следующий вид (рис. 7). Токи и напряжения пилооб-
разной формы широко применяются в технике. 

u 

0 π 2π 3π 
α 
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Рис. 7 

 

Решение: 
 Условия теоремы Дирихле для данной функции выполнены. 
 Найдем коэффициенты Фурье. 
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Проделав аналогичные вычисления, получим 1
nb

n
  . 

Исходный ряд Фурье примет вид: 
 
 

1
1

1 1

1 2 sin 2( ) sin ,
2 2n n

A A n t A A n tf t
n T n T

  


 

 

 

      – угловая частота первой гар-

моники. 
Особое место в данном разделе занимает ряд Фурье в комплексной форме и понятие 

амплитудного спектра сигнала, представленного рядом Фурье в комплексной форме. студен-
ты должны усвоить, что любой сигнал может быть задан во временной или частотной облас-
ти, что существует возможность однозначного перехода из одной области в другую. 

 

Пример 4. Найти амплитудный спектр периодического сигнала ݂(ݐ), график которого 
изображен на рисунке 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 
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Решение. 
Аналитически сигнал можно представить в виде 

 

,
2( )

0 .
2 2

h при t
f t

Tпри t





  
  


 

 

Будем предполагать, что период Т сигнала значительно больше длительности  пря-

моугольного импульса. Величина T N

  называется скважностью импульса. 

Условия теоремы Дирихле для сигнала ( )f t  выполнены. Поэтому в точках непрерыв-
ности имеем разложение 

( ) in t

n
f t Ce 





  . 
 

Учитывая, что 22 , , ,
2
TT l l

l T
      находим коэффициенты разложения 

 

2 2 2

22 2

1 1( ) ( )
2

l l
in t in t in t in t

n
Tl

h hC f t e dt f t e dt e dt e
T T Tin

 

   

 
   

  

         

 

2 2 2 sin sin2 2 2
2

2

n ni i n nhh e e h
nTn i Tn T

   


 




   . 

 

Спектральные линии обращаются в нуль 0nC   при , 1, 2,...,
2

n k k      т.е. в 

точках 2 , 1, 2,...n k k


      на шкале частот. Эти точки не зависят от величины периода 

Т, а определяются лишь длительностью   импульса. 

В промежутке 
20; 


 
 
 

  между началом координат и первым нулем 2


  располагается    

2 2
2
T Tm N 

   
   


спектральных линий (включая и нулевую линию, приходящуюся на 

точку 2


). 

При T    или, что одно и то же, при увеличении скважности N  импульса, число 
спектральных линий в промежутке  0;2  как и в других подобных промежутках, растет, а 

расстояние между ними 2
T
   сокращается (рис. 9). 
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Рис. 9 

 
При этом дискретный спектр nC  сигнала сгущается, вырождаясь в пределе в непре-

рывный спектр. 
Пример 5.  Найти спектральную плотность прямоугольного импульса высоты h  и 

длительности  :    2( )
0

2

h при t
f t

при t





  
 


  (рис. 10). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 10 
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sin2 2 2( ) ( ) sin
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  . 

Амплитудный спектр сигнала изображен на рисунке 11.  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11 
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Пример 6.  Импульс напряжения на выходе дифференцирующей цепочки (рис.12)  
изменяется по закону (рис. 13). 

 

0
( )

0 0

t

вых
e при t

U u t
при t

  
  


. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Рис. 12               Рис. 13 
 
Найти спектральную характеристику, амплитудный и фазовый спектры импульса. 
Решение. 
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( ) ( ) i t i ti t t i tF u t e dt e e dt e dt e
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( )i i    
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Амплитудный спектр равен модулю спектральной плотности: 

 

2 2
( ) ,F R

i
 

 
   

  
 

. 

 

Фазовый спектр – это аргумент спектральной плотности: 
 

( ) arg ( )F arctg arctg 
  

 
      
 

. 
 

Их графики изображены на рисунках 14 и 15. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
             Рис. 14                    Рис. 15 
 
Пример 7.  На рис. 16 представлены кривые напряжений (токов), возникающих в 

электрических цепях, содержащих импульсные устройства. 
Приведем разложение каждой из этих функций ( )f t  , в ряд Фурье. 
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а)       б) 
 
 
 
 
в)        г)  
 
 
 
 
 
 

Рис. 16 
 
Ответ: 
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Можно сделать вывод о необходимости уделять большое внимание в курсе математи-

ки разделу «Тригонометрические ряды и интеграл Фурье». При этом у обучаемых формиру-
ются не только математический подход к рядам Фурье как к разновидности функциональных 
рядов, но и технический взгляд на аппарат рядов Фурье как на реальный инструмент анализа 
различных видов сигналов. Примеры, рассмотренные в статье, должны способствовать укре-
плению межпредметных связей и опережающему обучению студентов. 
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УДК 510.644; ГРНТИ 50.03.05  
О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ  

В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
В.В. Костикова, А.Н. Конюхов 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 
Российская Федерация, Рязань, chronos@bk.ru  

 

Аннотация.  В статье описан нечетко-логический подход для оценки объема вложений в 
инвестиционный проект. Использованы системы нечеткого вывода типа Сугено нулевого 
порядка и Цукамото. Данный подход заслуживает внимания в системе подготовки студен-
тов инженерно-экономических направлений, так как позволяет принимать решения в усло-
виях высокой неопределенности. 
Ключевые слова:  система нечеткого вывода, лингвистическая переменная, база нечетких 
правил, функция принадлежности, нечеткое число LR-типа, функция формы. 

 
ON FUZZY LOGIC TECHNIQUES APPLICATION  

IN INVESTMENT PLANNING 
V.V. Kostikova, А.N. Konyukhov 

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin,  
Russia, Ryazan, chronos@bk.ru  

 

Abstract.  The article describes fuzzy-logical approach for estimating the volume of investments in 
an investment project. Sugeno and Tsukamoto fuzzy inference systems are used. This approach 
deserves attention in the system of student training in engineering and economics because it allows 
one to make decisions in conditions of a high uncertainty. 
Keywords:  fuzzy inference system, linguistic variable, fuzzy rule base, membership function, LR-
type fuzzy number, shape function. 

 
Рассмотрим задачу об оценке объема инвестиций в инвестиционный проект (ИП), 

характеризующийся совокупным риском r  (0-20%) и длительностью t  (1-120 мес.). При этом 
отсутствует какая-либо дополнительная информация об иных параметрах ИП, кроме 
возможности обратиться к мнению экспертов.  

В рамках курса «Теория нечетких множеств и нечеткая логика» при подготовке 
бакалавров по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» студенты моделируют такие 
неопределенные ситуации с использованием систем нечеткого логического вывода (FIS – 
fuzzy inference system). В качестве инструментальной среды моделирования используется 
система компьютерной алгебры MathCad. Несмотря на то, что существуют 
специализированные системы для построения и симуляции нечетко-логических моделей, 
выбор MathCad имеет определенные преимущества, так как студентам приходится 
собственноручно составлять все необходимые выражения и процедуры. Тем самым 
достигается несравненно более высокая степень понимания изучаемой науки.  

Опишем процесс решения сформулированной в начале статьи задачи. Задаем 
описание функции принадлежности (ФП) термов лингвистических переменных (ЛП) задачи 
в виде нечетких чисел LR-типа [1]. Примем следующее описание ФП нечетких множеств 
(НМ) задачи (рис. 1).  
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Рис. 1.  Универсальное описание функций принадлежности термов ЛП 
 
Переменная x принадлежит своему универсальному множеству значений (универсу-

му); m1 и m2 – левая и правая границы ядра; ls и rs – левый и правый спрэды НЧ соответст-
венно. Индекс i означает номер функции формы (ФФ) F(t) в массиве типовых ФФ (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Описание массива функций формы НЧ LR-типа 
 
Описываем ФП термов ЛП «Риск» по шкале 0-20% в виде компонентов массива (рис. 

3) и изображаем графически (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. Описание ФП термов ЛП «Риск»  
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Рис. 4. Графики ФП термов ЛП «Риск»  
 
Принят универсум рисков от 0 до 20%, на котором заданы ФП следующих термов ЛП 

«Риск»: VLR, LR, MR, HR, VHR – очень низкий, низкий, умеренный, высокий, очень высокий 
риски соответственно (рис. 4). В качестве ФФ взяты линейные функции: 9ff   – номер ли-
нейной функции формы в массиве. 

Описываем ФП термов ЛП «Длительность проекта, мес.» (рис. 5) и изображаем гра-
фически (рис. 6). 

Принят универсум длительностей проекта от 0 до 120 месяцев, на котором заданы ФП 
следующих термов ЛП «Длительность проекта, мес.»: , , , ,VLD LD MD HD VHD – очень малая, 
короткая, средняя, высокая, очень высокая продолжительность соответственно. В качестве 
ФФ взяты линейные 9ff  – номер линейной функции формы в массиве (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Описание ФП термов ЛП «Длительность проекта»  
 

 
 

Рис. 6. Графики ФП термов ЛП «Длительность проекта»  
 

1. Реализуем нечеткий вывод Сугено нулевого порядка [2,3].  
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На основе мнения экспертов задаем матрицу значений объемов инвестиций в % от 
имеющегося инвестиционного фонда (ИФ) фирмы (рис. 7). Строки матрицы соответствуют 
продолжительностям проекта (VSD, SD, MD, HD, VHD); столбцы соответствуют рискам 
(VLR, LR, MR, HR, VHR). Очевидно, что она представляет собой базу правил с нечеткими ан-
тецедентами и четкими консеквентами – элементами матрицы.  

 

 
 

Рис. 7. Матрица базы правил FIS Сугено нулевого порядка  
 
Для улучшения интерполяционного качества вывода Сугено можно использовать в 

качестве элементов матрицы базы правил полиномы первой степени или более высоких сте-
пеней от r  и t . 

На рисунке 8 приведена процедура нечеткого вывода Сугено, использующая в качест-
ве Т-нормы норму min. Процедура включает расчет степеней выполнения правил (при этом 
антецеденты – термы ЛП «Продолжительность» и «Риск» агрегируются в один составной 
антецедент). Затем рассчитывается среднее взвешенное четких консеквентов, где в качестве 
«весов» взяты степени выполнения правил ,i j . 

 

 
 

Рис. 8. Процедура нечеткого вывода Сугено нулевого порядка  
 
Результат нечеткого вывода Сугено нулевого порядка приведен на рис. 9.  
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Рис. 9. Зависимость объема инвестиций от длительности проекта и уровня риска  
в FIS Сугено нулевого порядка 

 
Наиболее наглядны и информативны срезы профиля при постоянных значениях дли-

тельности проекта t (рис. 10), или при постоянных значениях риска r (рис. 11). По ним удоб-
но прослеживать характер изменения результата (относительного объема инвестиций в про-
ект) в зависимости от одного определяющего фактора при фиксированном значении другого. 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость объема инвестиций (в % от ИФ) от уровня риска r (%)  
при постоянных значениях продолжительности ИП (12, 24, 48, 96 мес.) в FIS Сугено нулевого порядка  

 

 
 

Рис. 11. Зависимость объема инвестиций (в % от ИФ) от продолжительности t ИП (мес.)  
при постоянных значениях уровня риска r (3, 7, 10, 18 %) в FIS Сугено нулевого порядка  

 
2. Реализуем нечеткий вывод Цукамото [2,3]. 
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На основе мнения экспертов задаем консеквентную часть базы нечетких правил в ви-
де массива монотонных функций и находим обратные к ним, для чего составим процедуру с 
оператором символьного решения уравнений solve (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Монотонные консеквенты объема инвестиций Inv(z) и обратные к ним I(α) 
 
На рисунке 13 слева направо расположены линии функций, описывающих следующие 

условные градации объемов инвестирования z: VVLI – очень-очень низкие; VLI – очень низ-
кие; LI – низкие; MI – умеренные; HI – высокие; VHI – очень высокие; VVHI – очень-очень 
высокие. 

 
 

Рис. 13.  Консеквенты FIS Цукамото, представленные монотонными функциям 
 
База нечетких правил RB (в транспонированном виде) изображена на рисунке 14. В 

исходном нетранспонированном варианте она состоит из трех столбцов и двадцати пяти 
строк. Первый столбец содержит номера ФП термов ЛП «Длительность», второй – номера 
ФП термов ЛП «Риск», третий – номер функции-консеквента нечеткого вывода Цукамото. 

 

 
 

Рис. 14. Транспонированная матрица базы нечетких правил  
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Процедура алгоритма вывода Цукамото приведена на рисунке 15. От вывода Сугено 
ее отличает лишь способ вычисления четкого консеквента по каждому заключению: если в 
первом случае используется прямой расчет четких консеквентов по полиномам нулевого, 
первого и более высоких порядков, то в FIS Цукамото для этого используются монотонные 
функции и обратные к ним. Окончательный результат в обоих случаях рассчитывается по 
формуле взвешенного среднего с «весовыми» коэффициентами αi. 

 

 
 

Рис. 15. Процедура алгоритма вывода Цукамото  
 

На рисунке 16 изображён трехмерный профиль выходного параметра – объема инвести-
рования в % от ИФ. Для обеспечения большей гладкости результата применяем ФФ – усе-
ченные параболы (№4 в массиве функций форм, рис. 2) для ФП термов всех ЛП задачи. 

Также как и в предыдущем пункте (реализация нечеткого вывода Сугено нулевого по-
рядка) построены срезы профиля при постоянных значениях длительности проекта t (рис. 
17), или при постоянных значениях риска r (рис. 18).  

 

 
 

Рис. 16.  Зависимость объема инвестиций от длительности проекта t  (мес.)  
и уровня риска r (%) в FIS Цукамото 
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Рис. 17. Срезы при постоянных длительностях проекта в FIS Цукамото  
 

 
 

Рис. 18.  Срезы при постоянных уровнях риска проекта в FIS Цукамото 
 
В ходе анализа результатов нечетких выводов Сугено и Цукамото было отмечено, что 

при малых продолжительностях проектов и низких рисках обе модели дают очень близкие 
результаты. Например, при уровне риска 5% и длительности ИП 10 мес., FIS Сугено реко-
мендует вложить в проект 90% имеющихся средств инвестиционного фонда, а FIS Цукамото 
около 92%. Для длительных высокорисковых проектов наблюдаются существенные разли-
чия: так, при уровне риска 18% и продолжительности ИП 50 мес. первая модель рекомендует 
вложить в проект около 17% средств ИФ, а вторая – лишь 10%. 
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СТОХАСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: ДЕТЕРМИНИСТСКИЙ АСПЕКТ 

А.Д. Нахман 
Тамбовский государственный технический университет  

Российская Федерация, Тамбов, alextmb@mail.ru  
 

 Аннотация.  Рассмотрены  некоторые  пути  разрешения  противоречия   между    традици-
онным  детерминистским подходом к  анализу математических моделей  и инновационным 
стохастическим направлением в курсе математики. В частности, предлагается расставить 
акценты в пользу выявления общих  инструментов исследования детерминированных и 
стохастических моделей. В этой связи вводится понятие трансформации моделей и предла-
гаются соответствующие учебные задания. 
Ключевые слова:  детерминистский и стохастический подходы, трансформация моделей 

 
STOCHASTIC PROBLEMS: DETERMINISTIC ASPECT 

A.D.Nakhman 
Tambov State Technical University 

Russian Federation, Tambov, alextmb@mail.ru 
 

The summary.  Some ways of resolving the contradiction between the traditional deterministic ap-
proach to the analysis of mathematical models and the innovative stochastic direction in the course 
of mathematics are considered. In particular, it is proposed to place emphasis in favor of identify-
ing common tools for studying deterministic and stochastic models. In this regard, the concept of 
model transformation is introduced and appropriate training tasks are proposed. 
Keywords:  deterministic and stochastic approaches, model transformation 

 
Содержание классического курса высшей  математики в технических вузах традици-

онно включает в себя аналитическую геометрию, элементы линейной алгебры, математиче-
ский анализ и дифференциальные уравнения. Во второй половине прошлого века к указан-
ным дисциплинам добавились элементы теории вероятностей и математической статистики. 
На фоне устоявшегося в курсе математики детерминистского подхода новый вероятностно-
статистический материал выглядел поначалу не вполне серьёзным, чужеродным, отделён-
ным и отдалённым от «магистральных» математических направлений. В немалой степени 
этому способствовал задачный материал, по большей части основанный на игровых сюже-
тах. Сложившаяся ситуация вызывала в значительной части педагогического сообщества  
реакцию отторжения этого нового направления.      

Ситуация усугубилась с приходом стохастической линии в школьный курс математи-
ки. Достаточно напомнить, что при обсуждении   Концепции развития математического об-
разования в Российской федерации [1] в проекте, подготовленном группой математиков 
МГУ им. М.В.Ломоносова, прямо указывалось: «Необходимо сдвинуть на более позднее 
время, а еще лучше, вообще убрать из базового математического образования весь материал, 
связанный с теорий вероятностей и математической статистикой, комбинаторикой, теорией 
множеств и логикой…» [2].      

Таким образом, возникло и в значительной степени сохраняется противоречие между 
формируемым в классическом курсе математики детерминистским подходом к  анализируе-
мым моделям  и современными научными представлениями, базирующимися на вероятност-
но - статистических законах, проявляющих себя различных сферах деятельности человека и 
требующих соответствующей математической интерпретации. Проблема  разрешения данно-
го противоречия  составляет предмет многих исследований (см., напр., статью [3] и библио-
графию в ней). Отметим при этом новый чисто прагматический  аспект проблемы, состоя-
щий во включении в состав контрольно-измерительных материалов профильного ЕГЭ по ма-
тематике дополнительной задачи на использование теорем о вероятностях. Данное обстоя-
тельство, с одной стороны, требует актуализации   вероятностно-статистических знаний и 
умений, но с другой - вызывает  некоторую тревогу в среде учащихся и их родителей.      
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Утверждающийся в школьном и вузовском  курсе математики компетентностный 
подход диктует необходимость расстановки акцентов в пользу практико-ориентированных 
заданий.  Реализацию компетентностного подхода мы усматриваем, прежде всего,  в трёх-
этапном процессе моделирования ситуаций, описываемых в сюжетных задачах. А именно, 
речь идёт о переводе содержательной модели на математический язык (формализации дан-
ных и вопроса задачи), решении полученной математической задачи и интерпретации полу-
ченного результата в терминах исходной содержательной модели.  При этом данный трех-
этапный процесс распространяется как на детерминированные, так и на стохастические мо-
дели. Эта общая модельная основа решения сюжетных задач служит целям сближения сто-
хастической и «классической» математики и  первым (на наш взгляд) шагом к преодолению      
вышеупомянутой «чужеродности» вероятностно-статистического направления. 

Следующим, собственно - математическим шагом на пути сближения детерминист-
ского и стохастического подходов  является аксиоматическая основа самого понятия вероят-
ности. А именно, вероятность есть, по сути, нормированная счётно-аддитивная  мера на бо-
релевской алгебре событий. Если провести условную границу между школьным и вузовским 
курсами математики, то преподавание теории вероятностей в вузе, по нашему мнению, сле-
дует начинать именно с аксиоматического    построения понятия вероятности, проверяя за-
тем выполнимость аксиом на классической и геометрической моделях. 

Впрочем, постулаты вероятности, как нам представляется, следует вводить еще в 
школьном курсе. Соответствующее изложение постулатов может быть предложено следую-
щим. 

Постановка задачи: научиться «измерять» степень объективной возможности наступ-
ления случайных событий. Для её решения сопоставим каждому из них значение некоторой 
числовой функции р , заданной на множестве событий.  В качестве шкалы ее значений при-
мем отрезок ]1;0[ . При этом значение 1)(  Upp  мы приписываем любому достоверному 
событию U , а значение 0)(  Opp  – любому невозможному событию O . Естественно 
считать теперь, что всякое случайное событие имеет вероятность, изменяющуюся от 0 до 1 
(включая, возможно,   указанные крайние значения). Далее, для классической, например, ве-
роятности, проверяем названные постулаты. Пусть, как обычно, n  есть число элементарных 
исходов испытания, а �  - число благоприятных для данного события А  исходов. Классиче-

ская вероятность события А  определяется в виде 
n
mAp )( .  Имеем тогда 

.00)(,1)( 
n

Op
n
nUp  

 

Если же А  – событие случайное, то nm 0  и, следовательно, 1)(0  AP . 
В качестве третьего шага по частичному преодолению вышеозначенного противоре-

чия мы предлагаем выявление общих (или, по меньшей мере - аналогичных) инструментов 
исследования детерминированных и стохастических моделей. Так, классическая вероятность 
есть доля благоприятных для некоторого события  исходов в конечном наборе всех элемен-
тарных исходов опыта. Понятие доли (процента) известно обучающимся еще из начальной 
школы. Если отстраниться от собственно случайного аспекта эксперимента (равновозмож-
ность исходов, их попарная несовместность, полнота группы), то, формально, имеем задачу 
на вычисление процентов. Указанное обстоятельство помогает на начальном этапе изучения 
теории вероятностей обойти стороной и понятие полной группы событий. Так, например, 
если шахматист имеет вероятность 5,0р   выигрыша партии у соперника и 2,0р  веро-
ятность проигрыша, то вероятность ничьей определяется следующим соображением: из об-
щего числа 100 % исходов на ничью приходится 302050100   процентов исходов, т.е. 
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искомая вероятность будет равна .3,0  Здесь мы разделяем точку зрения известного методи-
ста,  автора учебников А.Г. Мордковича, считающего, что строгое определение математиче-
ского понятия следует вводить, когда у обучающегося накоплен достаточный опыт опериро-
вания с понятием на интуитивном уровне, и  на данном этапе изучения математики возникла 
необходимость в уже точной формулировке понятия. В нашем случае речь идёт о постепен-
ном погружении в собственно стохастические аспекты (пространство элементарных исходов, 
произведения и суммы событий, зависимость событий и условные вероятности, схема гипо-
тез и др.). 

Наконец, ещё один шаг на пути выработки у учащихся представлений о внутренних 
глубоких связях математических теорий мы видим в рассмотрении комплексных заданий на 
трансформацию моделей. А именно, речь идет о моделировании системы или процесса, изу-
чение которых происходит одновременно в детерминистском и стохастическом направлении 
в  зависимости от вопроса задачи. Так,  при построении ряда геометрического распределения  
случайной величины модель соответствующего процесса (например, стрельбы до первого 
попадания) анализируется стохастическими инструментами (вероятности противоположных 
событий, произведения и сумма случайных  событий). Если же, далее, поставить вопрос о 
среднем значении случайной величины, то приходим к нахождению суммы ряда 

 







1

1)1(
k

k ppk , 
 

и инструмент исследования становится детерминистским: суммирование степенного ряда 
средствами почленного дифференцирования. 

Приведём пример ещё  одного задания, связанного с  трансформацией модели.   
На складе имеются изделия 2-х поставщиков. Первый из них поставил  40% изделий 

высшего качества, второй -20%. Всего изделий высшего качества на складе оказалось 35%. 
Во сколько раз изделий  от первого поставщика больше, чем от второго? Какова вероятность 
того, что изделие, случайным образом выбранное на складе, окажется от первого поставщи-
ка?  

При ответе на первый вопрос задания мы имеем дело с детерминированной моделью 
некоторой ситуации (стандартная задача на тему «Смеси»). А именно, если изделий от пер-
вого поставщика было  1т , а от второго 2т , то  

 

)(35,02,04,0 2121 mmmm  , откуда 21 3mm  . 
 

Значит, изделий от первого поставщика было втрое больше. 
Отвечая на второй вопрос, мы моделируем случайный выбор, то есть  модель транс-

формируется в стохастическую. Требуется найти общее число n элементарных исходов слу-
чайного выбора  и число  m  исходов, благоприятствующих взятию  изделия от первого по-
ставщика. Имеем 221 4mmmп   и 21 3mmm  . Теперь искомая вероятность  

 

75,0
4
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2

2 
m
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n
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Подобные задания, несмотря на их простоту, демонстрируют следующий любопыт-
ный факт: при различных постановках задачи модель одного и того же процесса или явления 
может рассматриваться и как детерминированная, и как стохастическая.    

Изложенные детерминисткие подходы к решению стохастических задач, призваны 
(как надеется автор) способствовать преодолению известной обособленности вероятностно-
статистического модуля в составе курса математики и формированию у обучающихся пред-
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ставления об универсальности и прикладном характере математического инструментария в 
исследовании различных процессов и систем. 
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Аннотация.  В статье представлены циклы задач и методы их решения по теме «Нелиней-
ные рекуррентные последовательности» 
Ключевые слова:  предел, последовательность, оценки, метод индукции, замена переменной. 

 
ON RECURRENT SEQUENCES 

A. Syusyukalov, E. Syusyukalova 
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 

Russia, Ryazan, andreysyusyukalov@gmail.com 
 

The summary.  The article presents cycles of tasks and methods for their solution on the topic 
"Nonlinear recurrent sequences" 
Keywords:  limit, sequence, estimates, induction method, change of variable. 

 
На школьных и студенческих олимпиадах достаточно часто встречаются нестандарт-

ные задачи, связанные с числовыми последовательностями. Наибольшие трудности  возни-
кают  при изучении  последовательностей, заданных рекуррентным способом. Такие после-
довательности  изучаются в анализе, комбинаторике, теории чисел.   

В теории линейных рекуррентных уравнений существуют общие стандартные методы 
решений (см.[1,2]). Для изучения  нелинейных  последовательностей необходимы  разнооб-
разные специальные  приемы. 

В данной  статье рассматриваются задачи по теме  « Нелинейные рекуррентные по-
следовательности».  При исследовании задач используются: метод индукции,  оценки с ис-
пользованием неравенств, замены переменных, вспомогательные последовательности, свой-
ства периодичности  последовательности, теоремы анализа о последовательностях и другие 
нестандартные подходы. 

Авторы предлагают систему задач,  которую  можно рекомендовать  при подготовке 
учащихся к олимпиадам. Материал статьи является дополнением к уже изданным пособиям 
авторов [16]. Использованные источники указаны в библиографическом списке [ 3-15].  

В рассматриваемых ниже задачах используется теорема Вейерштрасса о пределе мо-
нотонных последовательностей. 

Пример 1. Доказать, что последовательность 1 12 , 2n nx x x      сходится. Найти 
ее предел. 



V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10.  
 

 
 

147 

Решение. Докажем, что для всех n  верно неравенство  2nx  . Предположим, что не-

равенство доказано при n k ; 2kx   . Тогда имеем: 1 2 2 2 2k kx x      . Так как, 

1 2x   то по принципу математической индукции неравенство 2nx    доказано для всех n . 
Поскольку, 0 nx , то последовательность  nx ограничена. Из неравенства 

2
1 2 2n n n n nx x x x x        вытекает, что она возрастает.  

 
По теореме Вейерштрасса она имеет предел. Пусть lim nn

x a


  . Из равенства 

12n nx x    следует: 2
12n nx x   . Переходя к пределу, получим: 2 2a a   , тогда 

1 22, 1a a   . 
Так как 0nx  , то предел отрицательным быть не может. Следовательно,  lim 2nn

x


 . 

Доказать, что следующие последовательности сходятся. Найти их пределы: 
1.   1 12 1, 0 1n n nx x x n x                    2.  1 0, 25n nx arctg x x   

3.    
2

1 1
3 11 ,

4 2
n n

n
x x

x n x


    .             4.  1 1sin 1 , 10n n nx x x n x      

5.    1 1
34 1 , 2n
n

x n x
x                           6.  1 1

3 1 , 1
4

n
n

n

xx x
x     

Указания. 1. Последовательность  возрастающая и удовлетворяет неравенству 
0 1nx  .  2. Последовательность убывает и 0nx  . 3. Последовательность возрастает и ог-
раничена нулем  сверху.  4. Пусть (для каждого n )   3n ny x   ,   0 10 3y     и 

1 sinn n ny y y   .  Тогда ny  убывает и ограничено нулем снизу. lim 3nn
x


  .   5. Последова-

тельность  nx  возрастает и 1 3nx  . 6.  Последовательность  nx  возрастает и 1 2nx  . 
  
В следующих задачах используются различные неравенства и оценки. 
Пример 2. Пусть 10 1x     и 2

1 , 1k k kx x x k    . Показать, что для всякого n  имеет 

место неравенство 2 2 2
1 2 ... 1nx x x    .  

Решение. По условию  2
1k k kx x x   , т.е. 2

1k k kx x x   . Следовательно,  

10 1, 1k kx x k    и 2 2 2
1 2 1 2 2 3 1 1... ( ) ( ) ... ( ) 1n n nx x x x x x x x x x               

7. Последовательность  nx  такова, что 1 2
1 1

...0, 1n
n

x x xx x
n

  
   . Доказать, что 

2015 6x  . 

8. Последовательность  nx   образована по правилу 1 1
1

11, n n
n

x x x
x



   . Доказать, 

что 100 14x  .  

9. Последовательность  nx определена условиями 1999
0 1 2

9992 ,
1
n

n
n

xx x
x 


. Доказать, 

что 198 0,1x  . 
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10. Доказать, что если 1
1

1

11,
2
n

n
n

xx x
x





     при 2, 3,...,10n  , то 370
100 2 10x    .  

11. Последовательность  nx  определяется: 
2

1 1
9 , 2

10
n

n
n

xx x
x


  . Доказать, что 

4 5
5 4nx   при всех 1n  . 

12. Последовательность  nx  задана следующим образом: 

   2
0 1 11 2, 1 1,...,k k kx x x n x k n     . Доказать, что 1 1 1nn x   . 

13. Последовательность  nx  задана соотношениями 2
1 15, 2, 1n nx x x n    .  

Вычислить 1

1 2
lim

...
n

n n

x
x x x




. 

Указания. 7.  Докажите методом индукции, что nx  – частные суммы гармонического 

ряда. 8. Докажите, что 1, 1kx k   и установите неравенство 22 1 3 2nn x n    .  9.  Докажи-

те, что  1989
1 2x   и 10

1 2
999 999 2

1
n

n n n
n

xx x x
x   


. 10. Докажите, что при 3n  имеет место 

оценка 
 2

1 2
0 2

2 2
n

n

x
x

 
   . 11. Для доказательства оценки используйте неравенст-

во Коши о средних. 12. Докажите оценки 
0

1 1 1
nx x

   и 
0

1 1
1n

n
x x n
 


 при 1,...,k n .           

13. Докажите, что 2 2
1 2 2 2 2n nx x       и поэтому  

 
2

2
1 2

40 lim lim 4 2 0
...

n

n n
nx x x



 
    . 

 
В нижеприведенных задачах используется замена переменной и введение вспомога-

тельных последовательностей. 
Пример 3. Последовательность  nx  задана соотношениями 2

1 10,5, n n nx x x x   . 

Докажите, что 2015
1

2016
x  . 

Решение. Отметим, что данная последовательность убывает и все ее члены содержат-
ся в интервале  0;1 . 

Рассмотрим последовательность 1
n

n
y

x
 , которая возрастает. Тогда 1 2y   и  

  
2

1

2

1 11 11 1 1 1
n

n n n
n n

n n

yy y y
y y

y y

       
 

. Следовательно, 1 ( 1) 1ny y n n       

и  тогда 2015 2016y  . Значит, 2015
1

2016
x  . 

14. Найдите формулу общего члена последовательности, заданной соотношениями 

 0 11, 0
1

n
n

n

xx x n
nx  


. 
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15. Последовательность  nx  задана так: 
 

2

1 2
1

1 1
n n

nx x
n n


      

,  0 2011 1x n     

.  Сходится ли эта последовательность? Если сходится, то найдите ее предел. 
16. Последовательность задана соотношениями 1 22, 1x x   и  

 
1 1

2 1 1 , 2
n n n

n
x x x 

   . Найти предел последовательности. 

17. Последовательность задана условиями 2
0 11,5, 2 2n n nx x x x    . Докажите, что 

9
5 1 10x   . 

18. Последовательность  nx  определена условиями 1 2 2
1

119, 97, n n
n

x x x x
x



    . 

Докажите, что среди членов последовательности найдется 0kx  , найдите номер  k . 

19. Последовательность задана условиями  
4

1
2000 1 2

1

5, n n n
n

n n

x x xx x x
x x







 


 . Докажите, 

что 1999 2x x . 

Указания. 14. Произведите замену 1
n

n
y

x
 . 15. Рассмотрите вспомогательную после-

довательность 2( 1)n ny n x  .  16. Обозначьте 
1

1 1 , 2n
n n

y n
x x 

    и докажите, что 1n ny y    

при 2n  .  17. Введите замену 1n ny x  . 18. Рассмотрите вспомогательную последователь-
ность  1n n ny x x   .  19. Введите замену  1n n ny x x  .  

 
Решения этой группы задач основаны на свойствах периодичности последовательно-

стей. 
Пример 4. Последовательность  nx  задается рекуррентным соотношением  

1
2

1k
k

k

xx
x





  с начальными условиями  1 22, 2013x x  . Найдите 2013x . 

Решение. Обозначим  1 2,a x b x  . Вычисления по рекуррентной формуле дают сле-
дующие выражения членов последовательности через a  и b :   

3 4 5 6 7
1 1 1, , , ,b a b ax x x x a x b

a ab b
   

     . 

То есть, последовательность периодическая  5n nx x  . Поэтому   

2013 3
1 1007bx x

a


   . 

20. Последовательность  nx  такова, что 2
nx n  при 1 5n   и при всех  n  выполня-

ется равенство 5 1 4n n n nx x x x     . Найдите  2015x . 

21. Последовательность  nx  задана условиями:   1 22, 3x x   и 1
2

k
k

k

xx
x


  . Най-

дите 1986x . 
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22. В последовательности  nx  известно, что 1 1x   и 1 2 11n nx x   . Найдите 2017x . 
23. Последовательность чисел 1 2 2015, ,...,x x x  такова, что 1 2015x x  и для всех n  вы-

полняется равенство 2
1 1 1n n nx x x    . Найдите 1000x . 

Указания. 20. Покажите, что последовательность имеет период 8T   при всех 5n  .  
21.  Покажите, что последовательность имеет период 6T  .  22. Покажите, что последова-
тельность имеет период 5T  .  23. Докажите, что 1nx   для всех  n . 

В следующих задачах применяются самые разнообразные нестандартные приемы без 
общей идеи. 

24. Пусть 1
0 1 10, 1, ( 1)

1
n n

n
x nxx x x n

n





   


. Найдите lim nn
x


. 

25.  2 2
1 1(1 2 ) 1 ,n n nx x a x a n x b       . При каких  a  и b  данная последователь-

ность сходится.      
26.   1 1sin 1 , , 2n nx b x n x a b      . Найдите предел последовательности. 

27. 
2

1
1, 0 1,

2 2 2
n

n
xa ax a x     . Найдите предел последовательности.  

28.  2
1 11( 1),n n nx x x n x a       При каких значениях a  последовательность сходит-

ся.             

29. Пусть 1 1
1 11n n nx x x
n n 

    
 

. Докажите, что существует предел последовательно-

сти  nx  и найдите его. 

30. Последовательность  nx  такова, что  2
1 10, 5 24 1n n nx x x x    . Докажите, что 

все члены последовательности начиная со второго являются натуральными числами. 
31. Пусть последовательность положительных чисел задана равенством 

1( ) 1n nx n x   . Содержит ли она рациональные числа? 

Указания. 24. Докажите по индукции, что 11 1 11 ... ( 1)
2 3

n
nx

n
      . Тогда 

lim ln 2nn
x


 .  25. При 1a b a    последовательность ограничена сверху и lim nn

x a


 . 26. 

При 1b    предел не существует. При 1 0b    предел равен нулю. При 1b   последова-
тельность сходится и lim nn

x x


 , где x– ненулевой корень уравнения  sinx b x . 27. По-

следовательность  2 1nx   убывающая, а последовательность  2nx  – возрастающая. Они 

имеют общий предел 1 1A a   .  
28. При 0 1a   последовательность сходится к 1 ; при остальных a  последователь-

ность расходится.  29. Так как  1 1 1 0
1 ( 1)( ) ... ( )

!

n

n n n nx x x x x x
n n 


       , то 

1 0
0lim nn

x xx x
e


  . 30. Докажите, что   1 1 110 0n n n n nx x x x x      . Так как  1 5n nx x  , то 

1 110n n nx x x   . 31. Пусть это не так и k
px
q

 , где p  и q  – натуральные числа. Тогда 
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1
1

k
k

q kpx k
x p


   . Отметим, что сумма числителя и знаменателя 1kx   меньше чем у kx . 

При достаточно большом k  она станет отрицательной, что противоречит условию 
Отметим,  что  в [3] представлен цикл задач исследовательского уровня для дальней-

шего  углубленного  изучения данной темы. 
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ОБ ОДНОМ ИЗ МЕТОДОВ СУММИРОВАНИЯ ЧИСЛОВЫХ РЯДОВ 

Н.И. Иванова 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны,  
Российская Федерация, Ярославль, natalii803@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается метод Абеля  нахождения суммы числового ряда. 
Суть метода заключается в том, что используются известные разложения в ряд Маклорена 
некоторых функций, а сама сумма числового ряда находится, как значение известного сте-
пенного ряда элементарной функции в некоторой точке.  
Ключевые слова: числовой ряд, степенной ряд, метод Абеля, сумма ряда, условная сходи-
мость. 

 
ABOUT ONE OF THE METHODS OF SUMMATION  

OF NUMERICAL SERIES 
N. I. Ivanova 

Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 
Russian Federation, Yaroslavl, natalii803@mail.ru 

 

Annotation. The article discusses Abel's method for finding the sum of a number series. The es-
sence of the method is that the well-known Maclaurin expansions of some functions are used, and 
the sum of the number series itself is found as the value of the known power series of the elemen-
tary function at some point. 
Key words:  number series, power series, Abel's method, series sum, conditional convergence. 
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Остановимся на одном из методов нахождения суммы числового ряда, а именно, ме-

тоде Абеля. Это очень удобный и достаточно простой метод суммирования числовых рядов, 
который достаточно широко используется при решении олимпиадных задач. 

Метод Абеля – это метод суммирования сходящегося числового ряда ∑ ܽ
ஶ
ୀଵ  , кото-

рый состоит в использовании равенства суммы этого ряда и значения суммы известного сте-
пенного ряда элементарной функции в некоторой точке ݔ =  ., [1]ݔ

Теорема Абеля. Если числовой ряд ∑ ܽ
ஶ
ୀଵ  сходится, то его сумму можно найти по 

формуле 
        

∑ ܽ
ஶ
ୀଵ = ∑ ܾݔ ቚ  

௫ୀ௫బ 
�ஶ

ୀଵ =∑ ܾݔ
ஶ

ୀଵ = где  ܽ ,(ݔ)݂ = ܾݔ
 .                    (1) 

 
Рассмотрим несколько несложных примеров.  

 

Пример 1. Найти сумму ряда  ∑ (ିଵ)షభ


ஶ
ୀଶ = − ଵ

ଶ
+ ଵ

ଷ
− ଵ

ସ
+ ⋯. 

Решение. Имеем равенство для суммы ряда исходного сходящегося числового ряда и 
значения суммы степенного ряда для функции ln(1 + ݔ при (ݔ = 1 

 


(−1)ିଵ

݊

ஶ

ୀଶ

= 
(−1)ିଵݔ

݊
ቚ

 
ݔ = 1 =�

ஶ

ୀଶ

ln(1 + (ݔ ቚ
 

ݔ = 1 − 1 = ln 2 − 1�. 

 
Здесь учтено, что построенный степенной ряд сходится условно при ݔ = 1. 

 

Пример 2. Найти сумму ряда ∑ (ିଵ)శభ

ଶ
ஶ
ୀଵ = ଵ

ଶ
− ଵ

଼
+ ଵ

ଵ
− ଵ

ଷଶ
+ ⋯. 

Решение. По сравнению с предыдущим примером изменим значение аргумента 
 


(−1)ାଵ

݊2

ஶ

ୀଵ

= 
(−1)ାଵݔ

݊ ฬ
 

ݔ = 1 2⁄ =�
ஶ

ୀଵ

ln(1 + (ݔ ฬ
 

ݔ = 1 2⁄ = ln(3 2⁄ ).� 

 
Пример 3. Найдем сумму ряда 
 


(−1)ାଵ

݊ + 0,5 =
ஶ

ୀଵ

2
3 −

2
5 +

2
7 + ⋯. 

 
Решение. Имеем 

∑ (ିଵ)శభ

ା,ହ
= 2 ∑ (ିଵ)శభ

ଶାଵ
= 2ஶ

ୀଵ
ஶ
ୀଵ ∑ (ିଵ)శభ௫మశభ

ଶାଵ
ห  

௫ୀଵ
�ஶ

ୀଵ . 
 

 Для суммирования полученного здесь степенного ряда воспользуемся равенством  
 


(−1)ଶାଵ

2݊ + 1 = (−1)ାଵ
ஶ

ୀଵ

ஶ

ୀଵ

න ൭(−1)ାଵݐଶ
ஶ

ୀ

൱ ݐ݀ == න
1

1 + ଶݐ ݐ݀ = arctg ݔ.
௫



௫



 

 
Получим  


(−1)ାଵ

݊ + 0,5 = 2arctg ݔ ቚ
 

ݔ = 1 = 2arctg 1 =
ߨ
2

�
ஶ

ୀଵ

. 



V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10.  
 

 
 

153 

 
Пример 4. Найти сумму ряда ∑ ଶାଵ

!
ஶ
ୀ . 

Решение. Имеем 


2݊ + 1

݊!

ஶ

ୀ

ݔ = 
2݊
݊!

ஶ

ୀ

ݔ + 
(ଶݔ)

݊!

ஶ

ୀ

= 

 

= ଶݔ2 
ିଵ(ଶݔ)

(݊ − 1)!

ஶ

ୀଵ

+ ݁௫మ = ݁௫మ(2ݔଶ + 1). 

 
Значит, ∑ ଶାଵ

!
ஶ
ୀ = 3݁. 

Выделим основные моменты метода Абеля: 
 сумма числового ряда приравнивается значению суммы специально выбранно-

го степенного ряда при некотором значении аргумента из его области сходимости степенно-
го ряда; 

 при необходимости степенной ряд преобразуют в другой степенной ряд для из-
вестной аналитической функции, в частности, интегрируют, дифференцируют, раскладыва-
ют на сумму нескольких степенных рядов, умножают на многочлен и т.д., – обозначим эти 
операции через F; 

 эта аналитическая функция в области сходимости степенного ряда является его 
суммой; 

 выполняя обратные операции ିܨଵ с этой функцией, находим сумму первона-
чального степенного ряда; 

 вычисляем эту сумму при выбранном значении аргумента и находим сумму 
числового ряда. 

Можно рассмотреть обобщение метода Абеля, позволяющее расширить понятие схо-
дящегося ряда и изучать такие расходящиеся в стандартном понимании ряды, для которых 
предел частичной суммы ܵ не существует. Это обобщение приводит к новому пониманию 
суммируемости ряда, которое называют суммируемостью по Пуассону-Абелю.  

Рассмотрим расходящийся числовой ряд  ∑ ܽ
ஶ
ୀଵ , у которого предел частичной сум-

мы ряда не существует. 
Определение. Будем называть расходящийся в стандартном понимании числовой ряд 

∑ ܽ
ஶ
ୀଵ сходящимся по Пуассону-Абелю, если его сумма S вычисляется по формуле  

 

S =  ܽ = lim
௫→ଵି

 ܽݔ = lim
௫→ଵି

lim
ே→ஶ

 ܽݔ = lim
௫→ଵି

lim
ே→ஶ

ܵே(ݔ) = lim
௫→ଵି

(ݔ)ܵ
ே

ୀଵ

ஶ

ୀଵ

ஶ

ୀଵ

 , 

 
при условии, что степенной ряд ∑ ܽݔஶ

ୀଵ  сходится на интервале (−1, 1) и существует пре-
дел его суммы ܵ(ݔ) при ݔ → 1 − 0, причем эта сумма при ݔ ∈ (−1, 1) вычисляется стандарт-
ным образом 

 

(ݔ)ܵ =   ܽݔ =  lim
ே→ஶ

 ܽݔ
ே

ୀଵ

.
ஶ

ୀଵ

 

 
Заметим, что для сходящегося ряда ∑ ܽ

ஶ
ୀଵ  ряд будет сходиться и по Пуассону-

Абелю и суммы ряда, вычисленные по этим двум своим определениям равны между собой. 
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Такое свойство метода, расширяющего понятие сходящегося ряда, называют свойством ре-
гулярности метода. Таким образом, метод суммирования по Пуассону-Абелю – это регуляр-
ный метод. При введении нового понимания сходящегося ряда требуют дополнительно, что-
бы в новом методе сохранялось свойство линейности для числовых рядов  

(ܽܽ + (ܾߚ  = ߙ   ܽ + ߚ   ܾ ,
ஶ

ୀଵ

ஶ

ୀଵ

ஶ

ୀଵ

 

 
где суммирование в обеих частях равенства понимается в новом смысле. Метод суммирова-
ния по Пуассону-Абелю обладает свойством линейности. 

 
Пример 4. Найти сумму числового ряда по Пуассону-Абелю 

 

(−1)ାଵ
ஶ

ୀଵ

 . 

 

Решение. Мы имеем дело с расходящимся в стандартном понимании числовым рядом. 
Действительно, для этого ряда не выполняется необходимое условие сходимости ряда, так 
как не существует предела общего члена ряда при  ݊ → ∞. 

При суммировании по Пуассону-Абелю сумму ряда вычисляем так 
 

ܵ =  (−1)ାଵ
ஶ

ୀଵ

=  lim
௫→ଵି

(−1)ାଵݔ =  lim
௫→ଵି

1
1 + ݔ =  

1
2 .

ஶ

ୀଵ

 

 
Здесь было учтено, что при любом ݔ ∈ (−1, 1) степенной ряд ∑ (−1)ାଵݔஶ

ୀଵ  сходит-
ся и его сумма на этом интервале равна 1 (1 + ⁄(ݔ . 

 
Задачи для самостоятельного решения 

 

Найти сумму числового ряда  
 

1. (−1)ାଵ 1
2݊ + 3

ஶ

ୀଵ

 ,   2. (−1)ାଵ 1
3݊ + 1

ஶ

ୀଵ

 , 3. (−1)ାଵ 1
2݊ + 3

ஶ

ୀଵ

 , 

4. 
(−1)ାଵ

݊(݊ + 1)(݊ + 2) , 5. 
(−1)ାଵ

݊(݊ + 1)(2݊ + 1) ,
ஶ

ୀଵ

ஶ

ୀଵ

 

6. 
(−1)ାଵ(2݊ + 1)

݊(݊ + 1)  2 , 7. 
2(݊ + 1)

݊!  .  
ஶ

ୀଵ

ஶ

ୀଵ
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос изучения в курсе алгебры понятий фактор 
группы, коммутанта, разрешимой группы. Приводится геометрический пример, подробно 
иллюстрирующий данные понятия.   
Ключевые слова: движение плоскости, фактор группа, коммутант, разрешимая группа. 

 
SOLVABLE GROUPS IN GEOMETRY 
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Russia, Ryazan, sergeysultanov@mail.ru  
**Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 

Russia, Ryazan, Yulya.Owsienko@yandex.ru 
 

Аbstract.  The paper considers the question of studying in the course of algebra the concepts of 
factor group, commutator, solvable group. A geometric example is given that illustrates these con-
cepts in detail. 
Keywords:  plane motion, factor group, commutator, solvable group. 
 

При изучении основных понятий геометрии и алгебры представляет значительный ин-
терес иллюстрация алгебраических свойств геометрических объектов. Здесь мы рассматри-
ваем группу ܩ движений плоскости первого рода, и приводим подробное доказательство 
разрешимости данной группы. Представляется полезным использовать изложенные в работе 
рассуждения при изучении в курсе алгебры понятия разрешимой группы, и таким образом 
здесь мы продолжаем цикл работ, начатый в [1]  и [2]. 

Напомним, что  биективное отображение плоскости на себя называется преобразова-
нием плоскости. Если преобразование плоскости сохраняет  расстояние между каждыми 
двумя точками плоскости и их образами, то такое преобразование называют движением 
плоскости. В случае же, если движение сохраняет ориентацию плоскости, то говорят о дви-
жении первого рода. Каждое движение плоскости  ݂  первого рода в заданной прямоуголь-
ной декартовой системе координат может быть определено следующей системой: 

 

                                              ൜ݔ′ = ߮ݏܿ ݔ − ߮݊݅ݏ ݕ + ܽ
′ݕ = ߮݊݅ݏ ݔ + ߮ݏܿ ݕ + ܾ

�     ,                                               (1) 

или, в матричном виде: 

                                                     







'
'

у
x









у
x

А 







b
а

 ,                                                            (2)       

             
где (ݔ, (ݕ −  координаты произвольной точки М  плоскости, а (ݔ′, (′ݕ −  координаты ее образа 
݂(М). Числа ߮, ܽ, ܾ задают движение ݂. Угол ߮ при этом является углом поворота базиса во-
круг точки  ܱ – начала координат, а точка ܱᇱ(ܽ, ܾ) − является образом начала координат ܱ  
при данном движении  ݂. 

Множество ܩ всех движений плоскости первого рода задает группу относительно 
операции композиции (произведения) отображений, так как для любого движения ݂ из мно-
жества ܩ обратное ему преобразование  ݂ିଵ также является движением первого рода, и ком-
позиция   ݂   ݃  любых двух движений первого рода   ݃  и  ݂  также принадлежит множеству 
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 Нейтральным элементом здесь является тождественное преобразование плоскости. Далее .ܩ
для упрощения обозначений композицию движений   ݂   ݃  мы будем обозначать  ݂݃.  

Подмножество ܪ движений группы ܩ, оставляющих на месте начало координат (то 
есть, удовлетворяющих условию  ܽ = ܾ = 0), определяет множество всех поворотов плоско-
сти с фиксированным центром ܱ, и  образует подгруппу  группы ܩ, относительно групповой 
операции, которая имеет место в G. Действительно, если ℎఝభ и ℎఝమ ∈  то их произведение ,ܪ
ℎఝభ   ℎఝమ = ℎఝభାఝమ и для любого ℎఝ ,ܪ ∋ ∈ ଵି(ℎఝ)  ,ܪ = ℎିఝ ∈   .ܪ

Покажем, что  множество ܰ всех параллельных переносов плоскости (то есть тех дви-
жений, для которых  ߮ = 0), также образует подгруппу группы ܩ. Пусть ത ∈ ത ,ܰ ∈ ܰ, до-
кажем, что тогда композиция данных параллельных переносов  ത ത  = തାത ∈ ܰ. Действи-
тельно, если ത: ܯ → ᇱതതതതതതܯܯ|ᇱܯ = തܽ, ത: ′ܯ → ᇱᇱതതതതതതതതܯ′ܯ|ᇱᇱܯ = തܾ, то  ത :ത  ܯ →  ,ᇱᇱ, но при этомܯ
ᇱᇱതതതതതതതതܯܯ  = ᇱതതതതതതܯܯ + ᇱᇱതതതതതതതതܯ′ܯ = തܽ + തܾ = തܾ + തܽ. Далее, пусть ത: ܯ → ᇱതതതതതതܯܯ|ᇱܯ = തܽ. Рассмотрим 
:ଵି(ത) ′ܯ → തതതതതതܯᇱܯ|ܯ = −തܽ, то есть (ത)ିଵ = തି . Из выполнимости данных условий следу-
ет, что  ܰ  замкнуто относительно исходной групповой операции, следовательно, является 
подгруппой группы ܩ. Заметим при этом, что подгруппы  ܰ  и  ܪ – коммутативны.  

Пересечение подгрупп ܪ и ܰ содержит только единицу группы G – тождественное 
преобразование плоскости. Это нетрудно увидеть, если в системе (1) одновременно поло-
жить  ܽ = ܾ = 0, и  ߮ = 0. В результате получим систему 

 

൜ݔ′ =  ݔ
′ݕ =  ݕ

�     , 

 
 которая очевидным образом задает тождественное преобразование плоскости. 

 Заметим, что  сама группа G некоммутативна, поскольку от порядка выполнения 
движений будет зависеть конечное расположение образа рассматриваемой точки плоскости. 
Рассмотрим поворот плоскости на угол ߮ и параллельный перенос на вектор തܽ на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1.  Поворот плоскости на угол ߮ и параллельный перенос на вектор തܽ 
 

Видим, что  меняя порядок композиции этих преобразований, получим различные об-
разы точки  ܯ  при указанных движениях плоскости.  

Покажем, что подгруппа ܰ является нормальным делителем группы G, то есть разбие-
ния группы G  на правые и левые смежные классы по этой подгруппе совпадают: ݂ܰ = ݂ܰ  
для каждого ݂ ∈ ݂ или ݂ିଵܰ) ܩ = ܰ). Для этого сначала докажем, что последовательное 
применение поворота плоскости, параллельного переноса, и поворота плоскости в противо-
положную сторону на тот же угол, приводит к параллельному переносу. Действительно, если   
ℎఝ ∈ ,ܪ ത   ∈ ܰ, то композиция  ℎିఝ ത ℎఝ   будет переводить точку ݔ)ܯ,  в точку  (ݕ
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,′ݔ) ′ܯ  таким образом, что координаты данных точек будут связаны (в соответствии с   (′ݕ
системой (2)) соотношением:  
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где матрицы 
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и,  следовательно 
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Данное соотношение определяет параллельный перенос плоскости на вектор с координатами A 







b
а

.   

Далее, поскольку каждое движение ݂ первого рода можно представить в виде  композиции             
݂ = ത ℎఝ  поворота  ℎఝ  ∈ ത  и параллельного переноса ܪ ∈ ܰ, то для каждого ݂ ∈    и ܩ
сത ∈ ܰ композиция ݂ିଵсത ݂ = ത )  ℎఝ)ିଵ сത (ത  ℎఝ) = ((  ℎఝ)ିଵ)((ത)ିଵ)сത (ത  ℎఝ) =
  (  ℎିఝ ത) сത (തି   ℎఝ),  откуда, из ассоциативности следует   ݂ିଵсത ݂ =   ℎିఝ ത ℎఝ. Отсю-
да, в силу вышеизложенного  композиция   ݂ିଵсത ݂ ∈ ܰ, и, следовательно, подгруппа ܰ яв-
ляется нормальной.  

В силу инвариантности  подгруппы  ܰ  множество всевозможных произведений эле-
ментов  двух любых смежных классов группы G по данной подгруппе будет также образо-
вывать смежный класс, а именно:      (݂ܰ)(݃ܰ) = (݂ܰ)(ܰ݃) = ݂ܰ݃ = (݂݃)ܰ.  Таким обра-
зом, на множестве всех смежных классов группы G движений первого рода по ее подгруппе 
ܰ  определена алгебраическая операция умножения. Данная операция ассоциативна в силу 
ассоциативного операции умножения в группе G. Роль нейтрального элемента при этой опе-
рации играет смежный класс ܰ = ݁ܰ. Поскольку (݂ܰ)(݂ିଵܰ) = ݁ܰ = ܰ,  то всякий смеж-
ный класс из рассматриваемого множества  смежных классов имеет обратный. Все это озна-
чает, что относительно операции произведения классов множество всех смежных классов 
группы G по  по нормальной подгруппе ܰ образует группу. Данная группа называется  фак-
торгруппой группы  G   по подгруппе  ܰ,  и обозначается  ܩ/ܰ .  

Покажем, что подгруппа вращений  ܪ изоморфна факторгруппе  ܩ/ܰ, то есть сущест-
вует взаимно однозначное отображение  ߮  подгруппы  ܪ  на факторгруппу  ܩ/ܰ, такое, что 
для всех  ݂, ݃ ∈ (݂݃)߮  :выполняется условие  ܪ = ߮(݂)߮(݃). Действительно, рассматривая 
естественный гомоморфизм  ߮ группы ܩ на факторгруппу  [1]   ܰ/ܩ, видим, что он будет оп-
ределять взаимнооднозначное соответствие между элементами группы ܪ и  ܩ/ܰ,  поскольку 
если ℎఈܰ = ℎఉܰ, то, умножив данное равенство на ℎିఉ  слева, получим       ℎିఉℎఈܰ = ܰ, что 
возможно только при условии  ℎఈ = ℎఉ. При этом, поскольку каждое движение  ݂ ∈ -пред ܩ
ставляется в виде композиции вращения и параллельного переноса, то каждый смежный 
класс ݂ܰ из ܩ/ܰ представляется в виде ݂ܰ (ത ℎఝ ) ܰ = = ܰ ℎఝ, тогда образ  ߮(ܪ)  ,ܰ/ܩ =
и, следовательно отображение ߮ является изоморфизмом группы ܪ на факторгруппу   ܩ/ܰ. 

Напомним, что коммутатором элементов ݂ и ݃ группы ܩ называют произведение 
݂݂݃ିଵ݃ିଵ. Подгруппу, порожденную всеми коммутаторами группы ܩ, называют ее комму-
тантом. Таким образом, коммутант группы  ܩ – это ее подгруппа, состоящая из коммутато-
ров элементов группы ܩ и их всевозможных конечных произведений. Напомним также, что 
групп  ܩ называется разрешимой, если ряд ее коммутантов:  ܩᇱ, ܩ ,.…,"ܩ,…  (где каждый 
член последовательности является коммутантом предшествующего) обрывается на конечном 
шаге на единичной подгруппе. Как известно, коммутант любой группы является наимень-
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шим ее нормальным делителем, факторгруппа по которому коммутативна [3]. Отсюда следу-
ет, в силу изоморфности групп ܪ и  ܩ/ܰ, что  коммутант  ܩᇱ группы ܩ содержится в ее абе-
левой подгруппе ܰ, следовательно, второй коммутант  ܩ" группы   ܩ  является единичной 
подгруппой группы ܩ, и следовательно группа  ܩ  является разрешимой. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы использования методов активного обуче-
ния на аудиторных занятиях по математике в высших учебных заведениях. Актуальность 
перехода от традиционного способа подачи материала к другим методам взаимодействия 
преподавателя и студента обусловлена необходимостью повышения качества образования. 
Приведены примеры применения методики при изучении основных понятий математиче-
ской статистики.   
Ключевые слова:  активные методы обучения, традиционные методы обучения, система об-
разования, компьютерные технологии, изучение математики, математическое образование, 
качество образования, математическая статистика.  

       
ON USING ACTIVE TRAINING METHODOLOGY 

WHEN READING THE COURSE "MATHEMATICS" 
М. Goncharova, Е. Setko 
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The summary. The article deals with the use of active learning methods in classrooms in mathe-
matics in higher educational institutions. The relevance of the transition from the traditional meth-
od of supplying material to other methods of interaction between the teacher and the student is due 
to the need to improve the quality of education. Examples of using the technique in studying the 
basic concepts of mathematical statistics are given. 
Keywords:  active teaching methods, traditional teaching methods, education system, computer 
technology, mathematics studies, mathematical education, quality of education, mathematical sta-
tistics.  

 
Главным стратегическим ресурсом национальных инновационных систем в настоящее 

время становится качественное образование. Чтобы обеспечить высокие качественные пока-
затели уровня развития общества образование должно опережать другие сферы жизни чело-
века. Процесс обучения должен быть организован как творческий, поисковый, в котором 
обучающиеся являются активными участниками. Математическая составляющая играет ре-
шающую роль в подготовке выпускника университета. Если преподаватель просто представ-
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ляет учебную информацию в готовом виде, то усвоение материала является неэффективным. 
Значительно больший эффект обучения достигается в случае, когда молодые люди проявля-
ют познавательную активность: активно собирают и анализируют информацию, дискусси-
руют, решают проблемные и практикоориентированные задачи. 

Основными классическими формами учебных аудиторных занятий являются лекция и 
практическое (семинарское) занятие. Лекции принадлежит ведущее место в учебном процес-
се, так как, во-первых, курс лекций по предмету передает основное его содержание, во-
вторых, именно лекции определяют не только содержание, но и теоретическую и профессио-
нальную направленность всего учебного процесса, а в-третьих, от лекций зависят направле-
ние, содержание и эффективность других форм учебного процесса [1, c. 145]. 

Лекция дает целостное и логичное освещение основных положений учебной дисцип-
лины, вооружает студентов методологией изучения данной науки, оперативно знакомит сту-
дентов с последними достижениями, органично сочетает обучение с воспитанием, определя-
ет основные направления самостоятельной работы студентов по изучаемой учебной дисцип-
лине. 

Лекция является временем живого, непосредственного контакта преподавателя со 
студентами. Отсутствие взаимодействия между лектором и обучающимися означает отсутст-
вие обратной связи, без которой невозможен прогресс в обучении. Без своевременного, кон-
структивного, объективного отклика преподавателя на действия студента эффективность 
любой формы обучения не может быть высока [2]. 

Необходимым элементом любого учебного занятия является поддержание обратной 
связи. Наличие постоянной обратной связи поддерживает феномен интерактивности при 
чтении курса, переводит акцент с преподавателя как источника информации на студента как 
субъекта образования, который не просто слушает, но и воспринимает знания в соответствии 
с уже имеющейся базой информации, полученной им ранее. Ведь важнейшим итогом обуче-
ния является пополнение знаний студентов, формирование способности к дальнейшей само-
стоятельной работе в рамках дисциплины.  

Традиционным средством обратной связи является контрольный вопрос или серия 
контрольных вопросов, которые задаются студентам на последних минутах занятия. Вопро-
сы предполагают устный ответ с места или письменные ответы на отдельном листе. После-
дующий анализ ответов позволяет преподавателю выяснить, насколько хорошо студенты ус-
воили материал, и выявить отсутствующих [2].  

Для повышения эффективности вузовских аудиторных занятий, как этого требует 
студентоцентрированный подход к процессу обучения, следует применять при их проведе-
нии активные или интерактивные методы обучения, такие как:  

 активизация индивидуальной или групповой работы студентов во время ауди-
торного занятия;  

 использование интерактивных видов деятельности;  
 оценка степени усвоения рассмотренного на занятии материала [3].  

Современные компьютерные технологии предлагают различные технологии обратной 
связи. Сервис Google Forms как один из инструментов в составе сервисов Google позволяет 
создавать опросы и онлайн-тесты. Вопросы должны быть подготовлены заранее, а ссылка на 
форму с вопросами размещена на Образовательном портале. Такие тесты студенты могут 
выполнять не только дома, но и на занятии с мобильного телефона или планшета, и видеть 
оценку своих ответов. Данный сервис дает преподавателю ряд интересных возможностей для 
осуществления обратной связи и сотворчества [2].  

В настоящее время существует множество компьютерных программ, которые позво-
ляют внедрять активные методы обучения. Например, программа Kahoot позволяет прово-
дить проверку знаний в занимательной форме (рис. 1), а в сервисе Quizlet можно организо-
вать викторины между небольшими подгруппами. 
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Рис. 1.  Проверочная викторина по комбинаторике 
 

Термин «активное обучение», безусловно, не является новым. Исследователи и пре-
подаватели интерпретируют этот термин по-разному. Авторы согласны с Майклом Принсом, 
который пишет [4]: «Активное обучение обычно определяется как любой метод обучения, 
который вовлекает учащихся в процесс обучения. Короче говоря, активное обучение требует, 
чтобы обучаемые выполняли осмысленную учебную деятельность и думали о том, что они 
делают». Отметим, что многочисленные исследования подтвердили преимущества активного 
обучения в отношении его влияния на результаты обучения. 

В учебном процессе, ориентированном на активное обучение, студенты действитель-
но вовлечены в учебный процесс. Они постоянно обрабатывают получаемую информацию и 
имеют возможность качественно освоить материал учебной дисциплины, совместно работая 
над проблемами и вопросами, поставленными преподавателем. Алгоритм такого процесса 
может быть следующим. Преподаватель предлагает студентам список вопросов и/или задач 
по определенной теме. Ориентируясь на предложенный список, студенты готовят данные, 
используя различные источники информации. В качестве источников информации могут 
быть использованы презентации с теоретическим материалом, подготовленные в PowerPoint 
и размещенные на образовательном портале учреждения образования, интернет, а также кни-
ги по математике. Собранный материал студенты обсуждают вместе с преподавателем. На 
этом этапе преподаватель должен предоставить студентам возможность критически и аргу-
ментированно защитить свою точку зрения, аккуратно направляя дискуссию в нужное русло. 
При такой организации учебного процесса аудиторное время используется более продуктив-
но. 

Активное обучение может быть реализовано на различных уровнях сложности. 
Методы низкой сложности включают в себя выделение времени на занятии, чтобы 

учащиеся обдумывали и обрабатывали информацию по мере ее получения. Например, пре-
подаватель намеренно делает паузу на 2-3 минуты и просит студентов подумать о том, что 
они только что услышали, а затем спрашивает, нужно ли что-то прояснить. В такой ситуации 
можно попросить студентов повторить только что озвученные понятия и определения, а 
также формулировки теорем. С данным методом коррелирует метод составления студентами 
контрольных вопросов, предложенный Е.С. Давиденко. Лекция останавливается, студенты 
делятся на команды и, используя конспекты, предлагают по три вопроса к прослушанному 
отрывку лекции. По истечении некоторого времени выбирается одна команда, и ее предста-
витель зачитывает вопрос. Студенты из других команд отвечают на него [2]. Нам представ-
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ляется, что выбор команды, которая будет задавать вопрос, может осуществляться случай-
ным образом. А можно предоставить право задать вопрос той команде, которая первой пра-
вильно ответит на вопрос преподавателя. Этот метод в отличие от «паузы для размышления» 
имеет интерактивные элементы, проводится в групповой форме, что дополнительно выраба-
тывает у студентов навыки командного взаимодействия. Можно предложить студентам в 
конце занятия письменно ответить на небольшой интересный вопрос. Например, при изуче-
нии основных понятий математической статистики можно предложить студентам пояснить 
понятия генеральной совокупности, выборочной совокупности, объемов генеральной и вы-
борочной совокупностей, понятий случайной, повторной, бесповторной, репрезентативной 
выборки, привести соответствующие примеры.  

Методы средней сложности основаны на идее выделения времени на размышления и 
обработку информации во время определенных этапов занятий, насыщенных информацией. 
Это может потребовать предварительного планирования и подготовки. Например, “инвента-
ризация” уже имеющихся знаний, предварительно подготовленная и распространенная перед 
занятием. Можно предложить студентам работать в парах, триадах или небольших группах 
над аудиторными заданиями на практическом занятии. Нужно вовлекать студентов в управ-
ляемую, взаимную деятельность по опросу одногруппников. Например, при изучении основ-
ных понятий математической статистики перед началом занятия группам студентов раздать 
данные, полученные в результате проведения некоторого статистического исследования. По-
сле того, как преподаватель расскажет теоретическую часть материала, студентам предло-
жить определить свойства выборки, построить вариационный ряд на основе полученных пе-
ред занятием данных, определить характеристики построенного вариационного ряда, по-
строить полигон и гистограмму. Проверку выполнения задания осуществить с помощью сту-
дентов других малых групп. Безусловно, все ответы и результаты студенческих проверок 
должны быть проконтролированы преподавателем. Такая форма работы позволит не только 
активизировать студентов для получения знаний, но и поможет преподавателю оценить уро-
вень знаний всех студентов. 

Методы высокой сложности часто заменяют более традиционные модели проведения 
занятий и, таким образом, требуют большей подготовительной работы. Однако эти типы за-
нятий могут быть интегрированы в существующие. Например, можно рассмотреть возмож-
ность замены одной или двух лекций групповой работой на основе тематических исследова-
ний или изменить основное задание с традиционной исследовательской работы на долго-
срочный проект, основанный на проблемном обучении. Полезно вовлекать студентов в про-
блемное обучение (например, формулировать проблему как долгосрочное исследование, по-
зволяющее обучаемым развивать и улучшать исследовательские, процессуальные и комму-
никативные навыки). Очень эффективно предложить студентам участвовать в ролевых уп-
ражнениях или симуляциях, а также использовать игровые и соревновательные методы про-
ведения занятий. Например, изучая статистические методы исследования информации, мож-
но предложить студентам выполнить следующее задание (рис. 2): 

 

 
Рис. 2.  Карточка с эвристическим заданием 

 
В заключение отметим, что в настоящее время преподавателями используется множе-

ство педагогических технологий активного обучения. При применении таких технологий 
студенты делают и одновременно думают о проделанной работе, ее целях и результатах. Это 
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улучшает компетенции студентов, и, говоря современным молодежным языком, прокачивает 
их в личностном и профессиональном плане. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАССИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИОННОЙ  

И НЕЧЕТКОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
Д.О. Попова, А.Н. Конюхов 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 
Российская Федерация, Рязань, chronos@bk.ru  

 

Аннотация.  В статье сравниваются результаты аппроксимации набора данных, представ-
ленных в виде стандартной корреляционной таблицы регрессионным методом и посредст-
вом нечеткого вывода Сугено. Рассматриваются различные уровни коррелированности ис-
ходных данных. 
Ключевые слова:  корреляционная таблица, регрессия, относительная ошибка аппроксима-
ции, индекс корреляции, нечеткое множество, функция принадлежности, нечеткий вывод 
Сугено. 

 
CLASSIC REGRESSION VS FUZZY APPROXIMATION TECHNIQUE 

D.O. Popova, А.N. Konyukhov 
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin,  

Russia, Ryazan, chronos@bk.ru 
 

Abstract.  The results of classic regression and Sugeno fuzzy inference approximation of data set 
represented as standard correlation table are compared. Different correlation levels of given data 
are considered.  
Keywords:  correlation table, regression, relative approximation error, correlation coefficient, 
fuzzy set, membership function, Sugeno fuzzy inference 

 
В прикладных исследованиях широко используются методы аппроксимации, цель ко-

торых – приближение исходных данных более или менее адекватной моделью. Одним из та-
ких методов является классический регрессионный анализ, позволяющий наилучшим обра-
зом (с точки зрения минимизации квадратов отклонений фактических значений от модель-
ных) построить аппроксимационную зависимость линейного или нелинейного вида. Такой 
подход хорошо зарекомендовал себя в случае умеренной или низкой степени рассеивания 
исходных данных, однако существенно ограничен в иных случаях. Так, если индекс корре-
ляции невысок (условно менее 0,3-0,4), то в условиях небольших выборок отмечаются зна-
чительные ошибки оценивания параметров регрессии, зачастую нарушаются предпосылки 
использования метода наименьших квадратов (МНК), т.е. условия Гаусса-Маркова [1]. В та-
ких ситуациях модель регрессии обычно не проходит стандартные тесты на значимость и, 
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как следствие, аппроксимирует исходные данные с несоизмеримо большими доверительны-
ми интервалами. 

Отметим, что регрессионный анализ изучают студенты направления 38.03.05 «Бизнес-
информатика» в рамках курсов «Математика» и «Эконометрика». Вместе с тем, существует 
еще один курс, читаемый студентам указанного направления подготовки: «Теория нечетких 
множеств и нечеткая логика (ТНМиНЛ), который знакомит обучающихся с альтернативны-
ми методами моделирования, основанными на применении систем нечеткого вывода (FIS – 
fuzzy inference systems) [2].  

Одним из эффективных способов использования межпредметных связей для повыше-
ния качества подготовки может быть обучение студентов применению альтернативных под-
ходов к аппроксимации недетерминированных систем в зависимости от уровня неопреде-
ленности последних. В данной статье, в частности, мы сопоставляем результативность сто-
хастического (классическая парная регрессия) и нечеткого подхода (на примере нечеткого 
вывода Сугено). 

Предположим, что при исследовании некой недетерминированной системы типа 
«черный ящик» была получена следующая корреляционная таблица 1 между значениями 
сигналов на входе (Х) и на выходе (Y), в которой приведены абсолютные частоты пар (Xi, Yi). 

 
Таблица 1. Корреляционная таблица для недетерминированной системы типа «черный ящик»  
(Х – входные сигналы; Y – выходные сигналы) 

 

Y X 
25 40 55 70 85 100 115 

30 3    1   
40 1 2 4     
50  2      
60  1 4 5  4 1 
70  3 5 3 1 3 7 

 
1. На первом этапе были построены модели системы в виде различных специфи-

каций парной регрессии Y на Х. Расчеты производились в системе компьютерной алгебры 
MathCad. Качество аппроксимации оценивалось по средней относительной ошибке аппрок-
симации 

 

 
1

ˆ
% 100%,

n
xi i

i i

y yA
y


                                                        (1) 

 

где  ˆ xi iy f x  – расчетные значения по уравнению регрессии, iy  – фактические (наблюдае-
мые) значения. 
О качестве аппроксимации косвенно можно судить и по значению индекса корреляции  

 

1 ,RSSR
TSS

                                                                  (2) 
 

где  2

1

n

i
i

TSS y y


  – общая сумма квадратов отклонений;  2

1

ˆ
n

i xi
i

RSS y y


   – остаточная 

сумма квадратов отклонений. 
Для построения регрессий различных спецификаций применяли функцию MathCad 

linfit(X,Y,F), которая возвращает коэффициенты регрессии для набора данных X, Y и произ-
вольного вектор-столбца аппроксимационных функций F (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Расчет коэффициентов линейной регрессии при помощи функции linfit 
 

2. На втором этапе использовалась нечеткая аппроксимация при помощи FIS Сугено, 
которая предполагает использование нечетких правил вида [2] 

 

ЕСЛИ X есть 1X , ТО Y=Y1;   …, ЕСЛИ X  есть nX , ТО Y=Yn, 
где iX  – соответствующие нечеткие множества (НМ); Yn – четкие заключения. 

Был реализован нечеткий вывод Сугено нулевого порядка в MathCad. Несмотря на то, 
что существуют специализированные программы для нечеткого моделирования, наш выбор 
обусловлен тем, что параллельно необходимо оценивать качество аппроксимации по форму-
лам (1) и (2). 

В виде вектор-столбцов созданы массивы дискретных опорных точек универсумов 
значений Х и Y соответственно (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2.  Массивы дискретных опорных точек универсумов Х и Y 
 
С целью повышения гладкости аппроксимирующей кривой были использованы гар-

монические функции принадлежности (ФП) для описания терм-множеств лингвистической 
переменной (ЛП) «Значения Х» (рис. 3) [2]: 

 

 
Рис. 3.  Описание ФП термов ЛП «Значения Х» при помощи гармонических функций 

 
Задана база нечетких правил (БНП) для вывода Сугено:  

R1: ЕСЛИ Х есть 1X  ТО Y=30 (WR1=0,06); 



V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10.  
 

 
 

165 

R2: ЕСЛИ Х есть 2X  ТО Y=40 (WR2=0,02); 
************************************ 
R17: ЕСЛИ Х есть 7X  ТО Y=70 (WR17=0,14). 

 
Отметим, что БНП в нашем случае содержит столько правил, сколько имеется корре-

ляционных пар. Правила имеют определенные весовые коэффициенты WRi, численно равные 
относительным частотам корреляционных пар, 1.i

i
WR    

В MathCad используем массив для описания БНП (рис. 4): 
 

 
 

Рис. 4.  Описание весовой матрицы БНП вывода Сугено  
(столбцы соответствуют значениям Хj, а строки – значениям Yi) 

 
Аппроксимирующий сигнал Y на выходе вычисляется по формуле взвешенного ус-

реднения 

1

1

k

i i i
i

k

i i
i

Y WR
Y

WR















,     (3) 

где i  – степень выполнения i-го правила БНП; iY   – четкое заключение по i-му правилу; 

iWR  – весовой коэффициент i-го правила БНП; k – количество правил БНП. 
Алгоритм нечеткого вывода Сугено реализован в MathCad (рис. 5):  
 

 
 

Рис. 5.  Процедура нечеткого вывода Сугено в MathCad 
 
Расчет средних относительных ошибок аппроксимации и индексов детерминации 

также производился в MathCad. 
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Произведем сравнительный анализ. На рисунке 6. приведены результаты аппроксима-
ции различными моделями парной регрессии и выводом Сугено в случае высокого уровня 
неопределенности системы. Характеристики аппроксиматоров сведены в таблицу 2. 

 

 
 

Рис. 6. Графики аппроксимирующих зависимостей в случае высокого уровня неопределенности системы  
(SI – нечеткий вывод Сугено; f1-линейная регрессия; f2 – квадратическая; f3 – кубическая;  f4 – кусочно-

квадратичная на базе функции loess; Points – исходные данные с указанием абсолютных частот) 
 

Таблица 2. Сравнительный анализ классической регрессионной и нечеткой аппроксимации (высокий 
уровень неопределенности системы) 

 

Тип аппроксимации Аппроксимирующая зависимость А,% R 
Нечеткая SI(x) 34,8 0,29 

Линейная регрессия 1( ) 0,3324 50, 4f x x    36,8 0,053 
Квадратичная регрессия 3 2

2 ( ) 3,5753 10 0,54 63,9f x x x     36,0 0,07 

Кубическая регрессия 4 3 2
3( ) 1,229 10 0,0219 0,9862 38,7f x x x x      35,6 0,19 

Кусочно-квадратичная loess(X,Y,0.5) 35,5 0,28 
 
На рисунке 7 и в таблице 3 приведены результаты аппроксимации в случае среднего 

уровня неопределенности системы. 
 

 
 

Рис. 7.  Графики аппроксимирующих зависимостей в случае среднего уровня  
неопределенности системы (обозначения – см. рис. 6) 
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Таблица 3.  Сравнительный анализ классической регрессионной и нечеткой аппроксимации  
(средний уровень неопределенности системы) 

 

Тип аппроксимации Аппроксимирующая зависимость А,% R 
Нечеткая SI(x) 14,6 0,69 

Линейная регрессия 1( ) 0,244 41,8f x x   18,0 0,53 
Квадратичная регрессия 2

2 ( ) 0,004608 0,9238 20,6f x x x     16,7 0,59 

Кубическая регрессия 4 3 2
3 ( ) 2,136 10 0,0493 3,7232 30,9f x x x x      14,5 0,65 

Кусочно-квадратичная loess(X,Y,0.6) 14,8 0,67 
 
На рисунке 8 и в таблице 4 приведены результаты аппроксимации в случае низкого 

уровня неопределенности системы. Как и ожидалось, в данной ситуации наилучшие резуль-
таты демонстрирует регрессия. 

 

 
Рис. 8.  Графическое представление аппроксимирующих зависимостей  

в случае низкого уровня неопределенности системы (обозначения – см. рис. 6) 
 

Таблица 4.  Сравнительный анализ классической регрессионной и нечеткой аппроксимации (низкий уро-
вень неопределенности системы) 

 
Тип аппроксимации Аппроксимирующая зависимость А,% R 

Нечеткая SI(x) 8,6 0,93 
Линейная регрессия 1( ) 0,3994 22,8f x x   8,4 0,92 

Квадратичная регрессия 3 2
2 ( ) 1,2675 10 0,577 17,6f x x x      8,1 0,92 

Кубическая регрессия 6 3 3 2
3 ( ) 5,6789 10 2,4597 10 0,6512 16,31f x x x x        8,1 0,92 

Кусочно-квадратичная loess(X,Y,0.5) 8,6 0,93 
 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
– в случаях высокой и средней степени неопределенности отклика систем на входя-

щие сигналы лучшим аппроксиматором из числа рассмотренных является система нечеткого 
вывода Сугено; 

– в случаях низкой степени неопределенности (система хорошо детерминирована) – 
классическое уравнение регрессии с соответствующей полю рассеивания спецификацией; 

– достоинством нечеткой аппроксимации можно считать простоту алгоритма расчета, 
а недостатком – отсутствие конкретной аналитической зависимости. 
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УДК 517; ГРНТИ 27.01.45 
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

М.В. Завьялова 
Ярославское высшее военное училище противовозудшной обороны, 

Российская Федерация, Ярославль, ya.mary.k@yandex.ru 
 

Аннотация.  В статье рассматривается методы решения функциональных уравнений, кото-
рые удобно использовать при подготовке студентов к математическим олимпиадам различ-
ных уровней. Также функциональные уравнения возникают в самых различных областях 
математики, обычно в тех случаях, когда требуется описать все функции, обладающие за-
данными свойствами, поэтому полезно изучить различные методы их решения. 
Ключевые слова:  функциональные уравнения, дифференцируемые функции, непрерывные 
функции, начальное условие, дифференциальное уравнение, задача Коши. 

 
ABOUT SOME SOLUTION METHODS FUNCTIONAL EQUATIONS 

M.V. Zavyalova 
Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 

Russian Federation, Yaroslavl, ya.mary.k@yandex.ru 
 

The summary.  The article discusses methods for solving functional equations that are convenient 
to use when preparing students for mathematical Olympiads of various levels. Also, functional 
equations arise in a variety of fields of mathematics, usually in cases where it is necessary to de-
scribe all functions that have given properties, so it is useful to study various methods of solving 
them. 
Keywords:  functional equations, differentiable functions, continuous functions, initial condition, 
differential equation, Cauchy problem. 

 
Существует большое количество методов решения функциональных уравнений. Они 

различаются, в частности, в зависимости от того, какую функцию требуется найти, непре-
рывную, дифференцируемую или обладающую еще какими-то свойствами. Остановимся на 
задачах по поиску дифференцируемых функций, начнем с решения функциональных урав-
нений Коши [3, с. 28]. 

Пример 1. Решить уравнение вида ( ) ( ) ( )f x y f x f y    в классе дифференцируе-
мых функций [1, с. 144]. 

Решение. Положим что 0y  , тогда имеем ( 0) ( ) (0)f x f x f   , значит, (0) 0.f    
Предположим, что ( )y f x  и найдем y . Переходя к пределу при 0x  , получим 

 
( ) ( ) ( )lim

0
f x f x f x

x x
   

  
( ) (0)lim (0)

0
f x f f a const

x x
    

  
 

 

Отсюда y a    .y ax b   
 

Выполним проверку: ( )c x y b cx b cy b       отсюда 0b  , значит ( ) .f x ax  
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Отметим, что существует другой метод решения этих задач. Можно продифференци-
ровать обе части функционального уравнения переменной ݔ, а потом по переменной ݕ,  а за-
тем, приравнять правые части полученных равенств, в силу того, что левые равны. Решить 
полученное дифференциальное уравнение и выполнить проверку. Рассмотрим этот метод 
подробнее. 

Пример 2. Найти все дифференцируемые функции, удовлетворяющие уравнению 
( ) ( ) ( ).x yf x y e f y e f x     

Решение. Подставив в уравнение значения 0, 0,x y   найдем естественное гранич-
ное условие (0) 0.f    

Имеем симметрическое функциональное уравнение. Последовательное дифференци-
рование уравнения сначала по ,x  затем по y  дает систему уравнений: 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

x y

x y

f x y e f y e f x
f x y e f y e f x

 

 

     
    

( ) ( ) ( ) ( ).x y x ye f y e f x e f y e f x         

 
Эта система в результате разделения переменных сводится к обыкновенному диффе-

ренциальному уравнению относительно неизвестной функции ( ).f x   Разделяя переменные, 
находим  

 

( ) ( ) ( ) ( ) , ,y x
f y f y f x f x const

e e
  

      

 
так как x  и y  – независимые переменные. Получаем ( ) ( ) xf x f x e      линейное диффе-
ренциальное уравнение. Его общее решение – ( ) .x xf x Ce xe    Из начального условия 
находим C=0. Решением является множество функций ( ) ,xf x xe   где    произвольная 
постоянная. Подстановкой в исходное уравнение убеждаемся, что эта функция удовлетворя-
ет исходному уравнению .    

Пример 3. Найти непрерывно дифференцируемое решение функционального уравне-
ния  

 

2 2

( ) ( ) ( ) , , ,
3 2 3
x xy yf x y f x f y xy x y 

       
 

  

 
удовлетворяющего условию (2) 2,f    [3, с.30]. 

Решение. Предполагая, что f   дважды дифференцируемая функция, фиксируем y  и 
дифференцируем уравнение по ,x  получаем 

 
3

2 2( ) ( ) .
3
yf x y f x x y xy       

 

Фиксируем x, и дифференцируем полученное уравнение по y , тогда  
 

2 2( ) 2 .f x y x xy y      

Следовательно, 
3

( )
3
xf x C    и 

4

1( ) ,
12
xf x Cx C    где 1 0,C   так как (0) 0.f   

Значит, 
4

( ) .
12
xf x Cx    
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Из условия (2) 2f    получаем 
4 5( ) .

12 3
xf x x    

Ответ: 
4 5( ) .

12 3
xf x x   

Рассмотрим функциональные уравнения вида ( ) ( ) ( )f kx f x g x   или 
( ) ( ) ( ),f kx f x g x   где 1, ( )k g x   заданная непрерывная функция, ( )f x   неизвестная не-

прерывная функция и 0(0)f f   заданное значение. Учитывая определение непрерывной 
функции, ( )f x  можно найти в результате построения последовательности итераций и после-
дующего предельного перехода. 

Введем новую переменную ,t kx  тогда ( ) ,t f tf
tk g
k

      
 
 

  

2

2 2

2

( ) ,

.....................................................
( ) .

...
n

n

tf
t f tkf

t t tk g g g
k k k

t f tf
t t tk g g g
k k k

 
                   
     

                  
     

 

По непрерывности ( )f x  находим 

2

( )(0) lim ... ,
lim ...

nn

nn

t f tf f
t t tk g g g
k k k





                           

 

откуда 0 2( ) lim ... ,nn

t t tf t f g g g
k k k

                      
 при условии, что последний предел сущест-

вует. Аналогично решается уравнение вида ( ) ( ) ( ).f kx f x g x   
Пример 4. Найти непрерывную функцию ( )f x , удовлетворяющую уравнению 

2

( ) ( ) , 1, (0) 1.xf x f x e f      

Решение. Введем ,t x  тогда 
2

2( ) ,
ttf t f e


   
 

  
 

2 2 2 2

2 4 2 4

2 2 2

2 4 2

2 2 2 2

2 4 2 2

2

...

...
1

( ) , ( ) ,...,

( ) ,

откуда ( ) lim .

n

n

t t t t

t t t

n

t t t t

nn

t t tf f t e f f e f t e e

tf f t e

tf t f e e
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Иногда задача поставлена иначе, например, требуется найти не неизвестную функ-
цию, а значения ее производных в некоторой точке. 

Пример 5. Найти (0),f   если ( ( )) 2 sin ,f f x x x   ( )f x   монотонная на   функция. 
Решение.  

 

2

( ) 2 sin , (0) 0 (0) 0,
( ( )) ( ) 2 cos (0) 1,

g x x x g f
f f x f x x f

    

       
 

( )g x   возрастающая функция, следовательно, ( )f x  также возрастающая и (0) 1.f     
 

2( ( )) ( ) ( ( )) ( ) sin ( ) 0.f f x f x f f x f x x f x         
 

Ответ: (0) 0.f     
Отметим, что для решения некоторых задач по теме функциональные уравнения 

предлагаются несколько менее распространенные и не столь универсальные методы решения 
функциональных уравнений. При наличии времени и желания в подготовительную систему 
можно включить несколько групп задач по одной теме, что, безусловно, повысит качество 
усвоения новых методов решения задач и, как следствие, качество подготовки студентов и 
курсантов к математическим олимпиадам различных уровней. 

 
Задачи для самостоятельного решения: 
1. Решить уравнение в классе дифференцируемых функций ( ) ( ) ( ).f xy f x f y   
Ответ: lny С x . 
2. Найти решение функционального уравнения, удовлетворяющее заданному усло-

вию, ( ) ( ) (1 ( )) ( ), (0) 2022.f x y f x f x f y f        
Ответ:  2022( ) 1 .xf x e    
3. Найти все дифференцируемые на   функции f  такие, что 

( ) ( ) ( ) 2f x y f x f y xy     при всех , .x y   
Ответ: 2( ) , .f x x cx c     
4. Найти непрерывную функцию ( )f x , удовлетворяющую уравнению 

( ) ( ) , 1, (0) 1.f x f x x f       

Ответ. ( ) 1 .
1

xf x


 


  

5. Найти (1),f   если (1 ( )) ln 1,f f x x x     ( )f x   монотонная на   функция. 

Ответ: 2(1) 1.
2

f      
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ  
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Аннотация.  В статье рассматривается возможность использования математических задач с 
практическим содержанием во время занятий по теме «Дифференциальные уравнения». 
Осуществлен авторский анализ задач биологии и химии, которые решаются с помощью ап-
парата дифференциальных уравнений. 
Ключевые слова:  формирование компетенций, задачи практического содержания, диффе-
ренциальные уравнения. 

 
DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PROBLEMS 

OF BIOCHEMICAL TECHNOLOGY 
L.S. Revkova, Y.S. Kostrova 

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 
Russia, Ryazan, revlora@mail.ru 

 

Abstract.  The article deals with the possibility of using mathematical problems with practical con-
tent during classes on the topic of "Differential equations". The authors analyze the problems of 
biology and chemistry, which are solved using the apparatus of differential equations. 
Keywords:  formation of competencies, problems of practical content, differential equations.  

 
Современный этап развития общества и производства предъявляет к специалистам 

технического профиля новые требования. Предполагается, что основной акцент в образова-
тельном процессе делается на формирование компетенций, позволяющих решать профес-
сиональные задачи. Особое значение приобретает знание математических приемов и мето-
дов, применяемых при решении дифференциальных уравнений, представляющих собой 
мощный инструмент для исследования разного рода прикладных и технических задач. Вла-
дение аппаратом дифференциальных уравнений дает возможность специалистам решать 
многие проблемы физики, сопротивления материалов, химии, технологии производств, био-
логии, медицины. 

Широкий спектр разнообразных процессов можно смоделировать с помощью диффе-
ренциальных уравнений. Они позволяют расширить представления об изучаемом процессе, 
выявить закономерность, которой подчиняется исследуемое явление и выразить ее в матема-
тической форме. 

При решении практических задач с помощью теории обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений придерживаются следующего алгоритма: 

1. Анализируют данные, представленные в условии задачи, выявляют суть рассматри-
ваемого явления, на основе этого выполняют  схему либо чертеж, поясняющие данный про-
цесс. 

2. Составляют дифференциальное уравнение рассматриваемого процесса, указывают 
начальные условия, которым должно удовлетворять решение. 

3. Находят общее решение дифференциального уравнения. 
4. Исходя из дополнительных условий, определяют закон изменения рассматриваемых 

величин. Сравнивают с экспериментальными данными. 
5. Корректируют найденную зависимость. 
6. Осуществляют анализ полученного результата, проводят его интерпретацию отно-

сительно изучаемого процесса или явления.  
Многие биологические и химические процессы происходят непрерывно во времени, 

например, процесс изменения концентрации лекарственного средства в кровотоке пациента 
или увеличение массы отдельных организмов. Динамику численности многих видов колоний 
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бактерий, да и численность человеческой популяции, лучше всего моделировать, предпола-
гая, что размер интересующей нас популяции так же непрерывно меняется с течением вре-
мени. Покажем, что дифференциальные уравнения обеспечивают удобный и естественный 
способ построения таких моделей. 

Рассмотрим процесс роста популяции дрожжей и осуществим его анализ с помощью 
теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Дрожжи – это одноклеточные орга-
низмы, которые применяются  в производстве ферментов и пищевых добавок, при приготов-
лении хлеба, пива, вина, кваса, для очистки от нефтяных загрязнений.  

В таблице 1 представлены данные о размере колонии дрожжей, выращенных в лабо-
раторных условиях (млн. особей на мл жидкой культуры). 

 
Таблица 1. 

 

Время, ч Размер 
популяции, 
млн. особ./мл 
 

Время, ч Размер 
популяции, 
млн. особ./мл 
 

Время, ч Размер 
популяции, 
млн. особ./мл 
 

0 0,2 13 114 26 200 
1 0,33 14 158 27 190 
2 0,5 15 166 28 210 
3 1,1 16 190 29 210 
4 1,4 17 194 30 213 
5 3,1 18 190 31 220 
6 4 19 208 32 210 
7 8,9 20 190 33 200 
8 10,2 21 210 34 212 
9 25,2 22 200 35 200 
10 27,1 23 215 36 206 
11 54,8 24 220 37 210 
12 74 25 210 38 215 

 
Очевидно, что размер популяции с течением времени не является постоянной величи-

ной и зависит от интенсивности двух процессов – рождаемости и смертности, на которые 
влияют различные факторы (продолжительность жизни, недостаток или избыток пищи, кон-
куренция видов и др.). 

 Определим закон изменения численности популяции от времени. Предполагая, что 
каждая отдельная дрожжевая клетка размножается с постоянной скоростью, мы переходим 
от реальной колонии живых организмов к абстрактной популяции. 

Пусть ( )N t  – количество дрожжевых клеток в момент времени t , 
 – постоянная рождаемости, 
  – постоянная смертности.   
Тогда в момент времени t  общая скорость рождаемости равна ( )N t  , а общая ско-

рость смертности составляет  ( )N t  . Следовательно, скорость изменения количества 
дрожжевых клеток в момент времени t : ( ) ( )N t N t  , то есть: 

 

( ) ( ) ( )dN t N t N t
dt

    .                                                     (1) 
 

Обозначим r   - коэффициент, отражающий темпы роста дрожжевых клеток. 
Тогда уравнение (1) примет вид:   
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( ) ( )dN t rN t
dt

  .                                                             (2) 
 

Получили дифференциальное уравнение, представляющее собой одну из простейших 
моделей роста численности популяции дрожжей. При 0r   (  ) популяция дрожжей 
растет. И наоборот, при 0r  (  ) популяция дрожжей уменьшается.  

Решим уравнение (2). 
Разделив переменные и проинтегрировав обе части уравнения (2), получим его общее 

решение: ( ) rtN t Сe , где С  - произвольная константа. 
Используя данные таблицы 1, найдемС  и r .  
Если 0t  , то 0(0) rN Сe С  . В нашем случае (0) 0,2N  . Следовательно, 0,2С  .  
Вычислим r .  

1(1) 0, 2 0,33;  1,65;  ln1,65 0,5.r rN e e r      
Получаем частное решение уравнения (2), отражающее изменение численности 

популяции дрожжей с течением времени:  
 

0,5( ) 0, 2 tN t e . 
 

На рисунке 1 точками отмечены данные, полученные в лабораторных условиях и от-
раженные в таблице 1. График функции 0,5( ) 0, 2 tN t e , полученный теоретически, совпадает с 
точечной диаграммой только в течение первых 13 часов. Чем это обусловлено? Модель 
строилась в предположении, что темпы роста дрожжевых клеток постоянны. Однако, в ре-
альных условиях увеличение численности популяции приводит к снижению темпов ее роста.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1.  Закон изменения численности колонии дрожжей. 

Теоретические и эмпирические данные. 
 
Используя данные  таблицы 1, определим скорость роста популяции дрожжей:  

 

( ) 1 0,55 0,0026 ( ).
( )

dN t N t
dt N t

   

Тогда более точной моделью численности популяции дрожжей является дифференци-

альное уравнение  ( ) ( ) 0,55 0,0026 ( )dN t N t N t
dt

   ,   решением которого является функция: 

N, 
млн.особ./мл 
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0,55

0,55

42( ) .
209,9 0, 2

t

t

eN t
e


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.  Закон изменения численности популяции дрожжей 

 
На рисунке 2 мы видим, как новая модель описывает процесс изменения популяции 

на протяжении всего периода эксперимента. Зная начальную численность дрожжей, мы мо-
жем достаточно точно определить размер популяции в любой момент времени. Вместе с тем, 
следует учитывать, что полученное равенство справедливо для экспериментальной популя-
ции, развивающейся в лабораторных условиях, и не будет верным для реальной популяции. 

Практически каждая тема раздела «Обыкновенные дифференциальные уравнения» 
может быть представлена большим количеством задач и примеров, в которых последова-
тельно описывается составление и решение дифференциальных уравнений реальных хими-
ческих и биологических процессов. Рассмотрим еще несколько примеров. 

Пример 1 (уравнения с разделяющимися переменными).  
Радиоактивный элемент RaB  распадается наполовину, образуя радиоактивный эле-

мент RaC , в течение 25  мин. Найти время распада 0,8 первоначального количества RaB [1]. 
Решение.  
Здесь имеет место реакция первого порядка .RaB RaC   
Если a  – начальная концентрация вещества A , x  – количество молей на литр, про-

реагировавших за время t  от начала реакции, то скорость реакции dx
dt

, а действующая масса 

к этому моменту a x .  

Согласно закону действующих масс ( )dx k a x
dt

   или d k
dt
   , где 0k   – коэффи-

циент пропорциональности (константа скорости)   зависит от рода и условий химического 
процесса, a x   . Значит, a   при 0t   – начальное условие. Тогда ktae   или 

kta x ae  , откуда (1 )ktx a e  .  

Имеем (1 )ktx a e  , следовательно, 1 ln at
k a x




. Коэффициент пропорциональности 

k  определяем из дополнительного условия: при 25t  мин и 
2
ax  .  

Получаем  1 125 ln ln 2

2

a
ak ka

 


 или ln 2 .
25

k   

N, 
млн.особ./мл 
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Итак, искомое время 25 25 1 25ln ln ln 5 58,3
ln 2 0,8 ln 2 0,2 ln 2

at
a a

   


(мин). 

Пример 2 (линейные неоднородные дифференциальные уравнения первого порядка). 
Из сосуда с воздухом (80% азота, 20% кислорода) объемом 2 лV  вытекает ( ) 2K t t

л воздуха в минуту и втекает такое же количество воздушной смеси. При этом во втекающей 
смеси количество азота составляет 3( )N t t л в минуту. Определить количество азота в сосу-
де через 1 минуту, если в начальный момент времени в сосуде содержалось 0,1 л азота. Ко-

личество азота в сосуде определяется уравнением Ky N y
V

   . 

Решение. 

При подстановке данных задачи в равенство Ky N y
V

    получаем неоднородное 

дифференциальное уравнение первого порядка 3.dy ty t
dt

   

Соответствующее ЛОДУ:  0.dy ty
dt

   
2

2( )
t

y t Ce


  

Варьируем произвольную постоянную 
2

2( ) ( ) .
t

y t C t e


  
 

2 2

2 2( ) ( ) ( ) .
t t

y t C t e C t e t
 

    
2

32( ) ,
t

C t e t 
2 2 2

3 22 2 2( ) 2 .
t t t

C t e t dt t e e С   
  

В результате получаем общее решение ЛНДУ: 
2

2 2( ) 2 .
t

y t t Сe


    
 
Используем начальные условия для нахождения С : 

(0) 0,1y  , тогда 2 00,1 0 2 ,Сe   2,1.C   

Итак, частное решение имеет вид: 
2

2 2( ) 2 2,1 ,
t

y t t e


    

откуда 
21

2 2(1) 1 2 2,1 0, 27( ).y e л


     
Пример 3 (линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка). 
В микробиологической лаборатории проживает колония бактерий. Их необходимо 

иметь для правильного определения возбудителя инфекционного заболевания. На момент 
проведения анализа их численность составляла 410 клеток, а через час их численность увели-
чилась в 3 раза. Найти функцию численности бактерий, если введенный питательный рас-
твор заставляет бактерии мутировать и изменяет скорость рождаемости следующим образом:

2

2

( ) ( )4 ( ) 4 ,d y t dy ty t
dt dt

   где ( )y t – количество бактерий. 

Решение. 
Перепишем уравнение в виде: 
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2

2

( ) ( )4 4 ( ) 0.d y t dy t y t
dt dt

  
 

 

Данное уравнение является линейным однородным дифференциальным уравнением 
(ЛОДУ) второго порядка. 

Составим  соответствующее характеристическое уравнение: 
2 4 4 0.k k    

Решая, получаем равные и действительные корни: 
1 2 2.k k    

Частные решения: 
1 2

1 .k t ty e e   
1 2

2
k t ty te te   

Тогда общее решение ЛОДУ имеет вид: 
2 2

1 2( ) t ty t С e С te    
Так как 4(0) 10y  , то получим 4

110 С . 

По условию через час численность бактерий составила 63 10 клеток.  
Следовательно,  4(1) 3 10y   , тогда  4 2 2 4

2(1) 10 3 10 ,y e С e     4
2 21,2 10 .С    

Подставим 4
1 10С   и  4

2 21,2 10С    в общее решение, получим частное решение ЛО-
ДУ: 4 2 4 2( ) 10 21, 2 10 .t ty t e te     

Таким образом, численность мутированных бактерий изменяется по закону: 
4 2 4 2( ) 10 21, 2 10 .t ty t e te     

С примерами задач химии и биологии, сводящихся к построению и к решению диф-
ференциальных уравнений можно ознакомиться в работах В. Г. Скатецкого [3], Дж. Стюарта 
и Т. Дэя [4], Н. В. Кепчик [2] и других. 

Рассмотренные выше задачи позволяют не только отработать навыки решения диф-
ференциальных уравнений, но и сформировать у студентов умение применять полученные 
знания при построении моделей  реальных биологических и химических процессов, а это, 
несомненно, пригодится им в их будущей профессиональной деятельности.  
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НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕМЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ  
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К.А. Ципоркова, Г.С. Лукьянова   
Рязанский государственный радиотехнический университет, 

Россия, Рязань, ktsiporkova@list.ru 
 

Аннотация.  В настоящей работе показано решение задач практического содержания, а в 
частности однофакторные оптимизационные модели, в ходе занятий по теме «Дифференци-
альное исчисление функции одной переменной». 
Ключевые слова:  экономико-математические методы, оптимальный объём выпуска продук-
ции, средние и предельные издержки и выручка, совершенная конкуренция, монополия, 
производная, экстремум. 

 
USING APPLIED PROBLEMS IN LESSONS ON THE TOPIC  

"DIFFERENTIAL CALCULUS OF A FUNCTION OF ONE VARIABLE" 
K.A. Tsiporkova, G.S. Lukyanova 

Ryazan State Radiotechnical University, 
Russia, Ryazan, ktsiporkova@list.ru 

Abstract. This paper shows the solution of problems of practical content, and in particular one-
factor optimization models, in the course of classes on the topic “Differential calculus of a func-
tion of one variable”. 
Keywords: economic-mathematical methods, optimal volume of output, average and marginal 
costs and revenues, perfect competition, monopoly derivative, extreme. 

 
В настоящее время постоянно повышаются требования к качеству подготовки выпу-

скников вузов различных направлений, в том числе и экономических. Они должны обладать 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми в практической профессиональной дея-
тельности. После завершения обучения им необходимо в своей практической деятельности 
принимать самостоятельные, обоснованные решения, направленные на увеличение эффек-
тивности выполнения поставленных перед ними задач. Успешно справиться с решением этих 
задач можно, лишь имея прочные профессиональные знания, в основе которых лежит систе-
ма научных взглядов. 

Для достижения этих целей необходимо с самого начала освоения академических 
дисциплин показывать важность ее изучения для их дальнейшей деятельности на производ-
стве и в различных организациях. Одним из средств достижения данных целей является ре-
шение прикладных задач на лекциях, семинарах по высшей математике и в ходе самостоя-
тельной работы по изучению предмета [1], [2]. На лекциях прикладные задачи используются 
для иллюстрации практического применения изучаемой теории, на практических занятиях, 
семинарах, лабораторных работах – для закрепления и отработки знаний, изложенных на 
лекциях, а также для самостоятельной работы студентов.  

Задача практической направленности – это задача, условие которой раскрывает ис-
пользование математических знаний в окружающей нас жизни и решается математическими 
методами. 

Студенты с большим интересом решают задачи прикладного характера, наблюдая, как 
из конкретной ситуации возникает строгая математическая модель. Это увеличивает заинте-
ресованность студентов изучаемым предметом, повышает внимание и активность на заняти-
ях. 

К практическим задачам применяется ряд требований. Задачи должны соответство-
вать программе курса и логически обоснованно вводиться в процесс изучения материала 
дисциплины. В содержании задач прикладного характера должны отражаться математиче-
ские и реальные жизненные проблемы и их взаимосвязь. А также способы решения таких 
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задач должны использовать приёмы и методы, изложенные на лекциях и в ходе решения аб-
страктных примеров на различных видах занятий [2], [3], [4], [5]. 

В частности, при изучении темы «Дифференциальное исчисление функции одной пе-
ременной» можно использовать задачу однофакторной оптимизационной модели. Приведем 
пример такой задачи. 

Задача. Предприниматель производит продукцию некоторого вида и  реализует ее по 
цене   50P Q   за единицу товара, а издержки производства данного вида продукции при 
этом задаются функцией, зависящей от количества произведенного товара 
  3150 0,0075C Q Q Q  . Требуется найти:  

1) оптимальный объем выпуска продукции 0Q  и соответствующую ему прибыль: а) 
при отсутствии налогообложения; б) при налоге   на единицу товара; а также в) найти мак-
симальную ставку налога на прибыль; 

2) средние издержки и предельные издержки при уровне выпуска 0Q при условии от-
сутствия налогообложения;  

3) среднюю выручку  и предельную выручку при уровне выпуска 0Q  при отсутствии 
налогообложения;  

4) определить, тип экономической структуры (монополии или совершенной конку-
ренции), который имеет место в данной задаче. 

Решение  
1. а) Составим функцию прибыли  

 

  3 350 15 0,0075 35 0,0075П Q Q Q Q Q Q     . 
 

Найдем производную функции прибыли: 
 

   3 235 0,0075 35 0,0225П Q Q Q Q     . 
 

Найдем критическую точку: 
 

235 0,0225 0Q  , 

2 35
0,0225

Q  ; 
35 39

0,15
Q   . 

 

В точке 39Q   происходит смена знака производной функции прибыли  П Q  с «+» 
на «-». Функция достигает максимума.  Значит, . 39ОПТQ  единиц продукции. Предпринима-
тель получит прибыль в размере 

 

  3
max 35 39 0,0075 39 920оптП Q      (усл. ден. ед.) 

 

1. б) Составим функцию прибыли с учётом налога 25 % на единицу товара 
 

  3 350 15 0,0075 25 15 0,0075П Q Q Q Q Q Q Q      . 
Найдём производную функции 

   3 215 0,0075 15 0,0225П Q Q Q Q     . 

215 0,0225 0Q   ; 2 15
0,0225

Q  ; 
15 26

0,15
Q   . 
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В точке 26Q   происходит смена  знака производной с «+» на «-».Значит, . 26ОПТQ 
единиц продукции и соответствующий размер прибыли 

 

  3
max 15 26 0,0075 26 258ОПТП Q      (усл. ден. ед.). 

 

1. в) Найдём максимально возможную ставку налога на прибыль.  
Составим функцию прибыли  

 

   3 350 15 0,0075 35 0,0075П Q Q Q Q Q Q Q        . 
 

Найдём производную и приравняем её к нулю: 
 

    3 235 0,0075 35 0,0225 0П Q Q Q Q         ; 0
35
0,15

Q


 . 
 

Вычислим вторую производную в точке 0Q  

   235 0,0225 0,0450П Q Q Q       , 
 

 0 0 00,0450 0П Q Q Q     - точка максимума при условии, что 0 35  . 
 

Подставим полученное значение объёма производства в величину суммарного налога: 
 

  35
0,15

B Q 
  


    . 

 

Исследование проведем аналогично. 
 

  1 35 235 0
0,15 35 0,15 35

B   
 

           
0 17,5  . 

 

Так как        
3 3
2 2

35 22 35
35 70 2 35 2 35

35 0,15 35 0,15 35
B


  


  


  

        
  

  и  

 0 3
2

35 0
350,15
2

B    
 
 
 

, то 0 17,5   является искомой точкой максимума. Тогда макси-

мальный суммарный налог max

353535 2 488
2 0,15

B


  , оптимальный объём производства при 

этом значении .
35 28
2оптQ    

 
 и максимальная прибыль  max 28 326П П  . 

При отсутствии налогообложения  0  оптимальный объём производства 

 . 0 39оптQ  , а максимальная прибыль  max 39 920П П  . Таким образом, уменьшение на-
логообложения стимулирует рост выпуска продукции и приводит к увеличению прибыли от 
реализации. 

2. Функция издержек   315 0,0075C Q Q Q  , 0 39Q  . Найдем средние и предель-
ные издержки. 
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Средние издержки  

    215 0,0075
C Q

AC Q Q
Q

   , 

 0 15 0,0075 39 26, 4AC Q     . 
Предельные издержки  

 

     3 215 0,0075 15 0,0225MC Q C Q Q Q Q     , 

  2
0 15 0,0225 39 49, 2MC Q     . 

 

3. Функция цены   50P Q  . Тогда функция выручки     50R Q P Q Q Q   . Най-
дем среднюю и предельную выручку.  

Средняя выручка  
 

    50
R Q

AR Q
Q

  ;  0 50AR Q  . 
 

Предельная выручка  
 

     50 50MR Q R Q Q    ;  0 50MR Q  . 
 

4. а) Функция цены не зависит от количества продукции, следовательно, это совер-
шенная конкуренция. 

б) Так как AR MR , то тип экономической структуры – совершенная конкуренция. 
в) Индекс Лернера определяется формулой: 

 

r
P MCL

P


 . 

В задаче 50 50 0
50rL 

  . 

Если индекс Лернера равен нулю или близок к нулю, то тип экономической структу-
ры – совершенная конкуренция. Чем ближе индекс Лернера к единице, тем больше уровень 
монополизации. 

Естественным усложнением данного типа задач является модель монополии, когда 
цена на товар зависит от его количества. 

Опыт использования прикладных задач показывает, что для достижения высокой 
профессиональной компетентности будущих экономистов необходима тесная связь между 
фундаментальными знаниями дисциплин естественного цикла и профессиональными зна-
ниями и умениями. Преподаватели, преподающие естественнонаучные дисциплины должны 
не только знать основы преподаваемых дисциплин, но и быть информированными по неко-
торым вопросам экономических дисциплин. Но при этом необходимо, чтобы использование 
практически ориентированных задач на занятиях по математике не наносило вред дисципли-
не и не нарушало логику при ее изучении. 

Использование практически ориентированных задач позволяет приблизить приобре-
таемые теоретические знания к  решению реальных задач производства, повышая тем самым 
качество профессиональной подготовки. 
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ОБОБЩЕННЫЙ МЕТОД НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ  
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Аннотация.  На примерах решения задач студенческих и всеармейских олимпиад по мате-
матике и некоторых оригинальных задач, рассмотрен способ нахождения сумм рядов с ис-
пользованием обобщенного метода неопределенных коэффициентов. 
Ключевые слова:  числовые и функциональные ряды, сумма ряда, метод неопределённых 
коэффициентов, факториал. 

 
GENERALIZED METHOD OF INDEFINITE  

COEFFICIENTS WHEN SUMMING A SERIES 
Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 

Russia, Yaroslavl, kge2064@gmail.com 
 

The summary.  Using examples of solving problems of student and all-army Olympiads in mathe-
matics and some original problems, the method of finding the sums of series using the generalized 
method of indefinite coefficients is considered.  
Keywords:  numerical and functional series, sum of series, method of indefinite coefficients, facto-
rial. 

 
Метод неопределенных коэффициентов 

 

Для нахождения сумм числовых и функциональных рядов используется большое ко-
личество теорем, формул и соотношений, которые не рассматриваются и не используются 
при изучении математических дисциплин во многих вузах [1]. Приводить дополнительные 
теоретические сведения для решения задач математических олимпиад не всегда оправданно 
из-за дефицита времени, отводимого на подготовку. В настоящей статье рассмотрены спосо-
бы нахождения сумм рядов за счёт преобразования общего члена ряда с использованием ме-
тода неопределённых коэффициентов. 

В общем случае, в результате разложения дробно-рациональной функции получается 
многочлен и простейшие рациональные дроби. При суммировании некоторых рядов с общим 
членом в виде рациональной дроби, как правило, также прибегают к этому методу.  

Начнём с рассмотрения распространённого решения именно такой задачи. 
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Задача 1. Найти сумму ряда 
 

   
1

1 2 1 2 3 2 5n n n n



   

 . 

Решение 
 

К общему члену ряда применим метод неопределённых коэффициентов 
 

   
1 1 1 2 1

2 1 2 3 2 5 8 2 1 2 3 2 5n n n n n n
  

     
 
 
 

.
 

 

В результате чего искомая сумма может быть представлена в виде: 
 

   
1 1 1 1

2
1 1 1 12 1 2 3 2 5 2 1 2 3 2 5

S
n n n nn n n n n n

   
      

        
.
 

 

Для начала, воспользуемся непосредственным вычислением суммы ряда, исходя 
из её определения. 

1 1 1

3 5 5

1
8nS   1

7


1

5


 
 
 

2

7


1

9


1

7


 
 
 

2

9


1

11
 

  
  

 
  

 
1 2 1 1 2 1

2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 5n n n n n n
      

     

   
      

  

и тогда 
1 1 1 1 1 1

S lim lim
8 3 5 2 3 2 5 60

Sn nn n n
     

  
 
 
 

. 

Или проще: 
 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2

1 1 12 1 2 1 3 2 1 3 5 8 3 3 5 60
1
8 n n nn n n

S
  

          
    

             
. 

 
Использовано то, что для любых рядов справедливо следующее соотношение: 

 

1

1 1

k
U U Un n mn mn k

  
   

 
  .                                                  (1) 

 

В частности: 
 

;1 1 22 1 3 1
U U U U U U Un n n nn n n n

   
       

   
 и т. д.                       (1) 

 

А также в более конкретном случае 
 

 
1 1 1

,
1 1 1

k
n km m mn n nn nn k

 
     

  
.                                     (1) 
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При суммировании от 1,n k  может быть отрицательным, но по модулю меньше, 
чем n  т.е. формулу (1) можно представить еще и в виде: 

 

 
1 1 1

,
11 1

k
n km m mnn k n k n nn k

 
    

   
.                        (1) 

 

Преимущество и простоту данного подхода продемонстрируем на примере решения 
одной из задач. 

 
Задача 2. Найти сумму ряда  

 

 
2 6 4

21 2 2

n n
n n n

  





. 

Решение 
 
Так как 

   

2 6 4 1 1 2 1 2
2 2 22 22 22

n n
n nn nn n

 
   

 

 
 
 
 

, 

то 

   

2 6 4 1 1 1 1 1
2 22 2 21 1 1 1 12 22 22

n n
n n n n nn nn nn n

S
     

       
     

 
 
 
 

. 

 

Применив дважды уравнение  (1), получим: 
 

2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 22 2 21 1 1 1 1 12 2 2 4

S
n n n n n nn n n n n n

   
               

     

         
                  

. 

 

Следует отметить, что в ряде рассмотренных случаев сумма может быть представлена 
в виде рационального числа лишь для некоторых специально подобранных рядов, общий 
член которых допускает преобразование к виду, позволяющему при вычислении исключить 
бесконечные суммы. 

В следующей задаче рассмотрим ряд с общим членом другого вида, но с использова-
нием того же подхода. 

 
Задача 3. Найти сумму ряда. 

 

 
4 23 10 10

41 4 2

n n n
S nn n

   
 

 
. 

Решение 
 

Из равенства 
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4 23 10 10 4 1

1 2 24 2 2 2 24

n n n

n n n nn

  
  

   
 

следует, что 
 

   1

4 1 1
1 2 3,52 21 1 22 2 2 2 2 2

1
2n

n
n nn nn n n n

S




 
     

    
  . 

 

Здесь учтена сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии: 
 

1 1 2
1

1 2 1 1 2nn


 

 
, 

и то что разность последующих сумм 
1

2
2

  . 
 

    2
1

1 1 1 1 1
2 221 2 2 5 4 10 8 17 2 1 1

4
2 2 2n

n n nn n





      
     


    , 

    
1 1 1 1 1 1

221 2 5 4 10 8 17 16 262 2 2 2 1 1
n nn n n n


       

       
  , 

то 
 

   
4 1 1

2 2,52 21 1 22 2 2 2 2 2n nn nn n n n

 
     

    
. 

 
В данной задаче неправильная рациональная дробь была представлена суммой много-

члена и простейших дробей.  
Рассмотрим следующую задачу.  
 
Задача 4. Найти сумму ряда 

 

3

13
n
nn





. 

Решение 
 

Применим нетривиальный прием, до которого трудно догадаться сходу, но который 
быстро приводит к решению задачи. Этот прием заключается в представлении монома n3 в 
виде эквивалентного выражения: 

 

       3 21 2 3 2 1 2 3 1n n n n n n n n n n n n           . 
 

Сделаем второй шаг, который также не очевидный, ибо привлекающий степенной ряд 
для решения задачи о числовом ряде: 

 

    3 3 3 2 2 11 2 3 1
1 1 1 1

n n n nn x x n n n x x n n x x nx
n n n n
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3 2 3 26 6 43 23 4 3 2 41 1 1 1 1 1 1

x x x x x xn n nx x x x x x
n n n x x x x

      
        

      
. 

 

Пусть | x | < 1, тогда  
 

  

 
!

11 11 1

nx nn nx x nn nx x

 
      

;                                     (2) 

в частности, при 1
3

x 
 

 

3 1 27 4 9 1 3 333
1 13 16 81 8

nnn x nn n

   
   

 
. 

 
Задача 5. Найдите сумму ряда  

 

  
2

0

1
2 1 n 2n

n

n
n






  . 

 

Решение 
 

     
2 2

0 0 1
2

1 1
2 1 n 2 1 n 2

n
n

n n x

n nS x
n n

 

  

  
       
  . 

 

  
2

0 0 0

1 2 51 2 5
1 n 2 1 2 1 2

n n
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n x xS x
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1 2

2 2
0 0 0 0 1 2

2 5 2 5
1 2

n n n n
n n

n n n n n n

x x x xx x
x n x n x n x n

      

     

     
       . 

 

     2
1 2 5ln 1 ln 1

1
S x x x

x x x
       


. 

 

С учётом того, что 1
2

x   имеем: 
 

12 4 ln 2 20 ln 2 12 16 ln 2
2

S        
 

. 

 

Изменим условие, рассмотрев знакочередующийся ряд. 
 

Задача 6.  Найти сумму ряда    
 2

1

1
3 0,25

n

n
n n








 . 

Решение 

 
 

 
  

 
 

 
 

2 1 2 2

2
1 1 1 11

3

1 1 1 1
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1 1 12 1 2 1 2 1 2 1

1 2 1 1

1 1 1 11 12 2
2 1 2 1 2 1 2 1

n n n nn n n n

n n n n

x x x x
x x x

n x n n x n

        

   

       
          

           
     

 

Применим формулы (1) и (7) 
 

 
 

1 2 12 2

1 1
3

11 1 22 1 2 arctg 1 2 1 3
2 1 9

n n

n x

xx x x
x n x


 

 

                       
 . 

 
Обобщенный метод неопределенных коэффициентов 

 

Если общий член ряда представляет из себя дробную функцию числитель которой 
многочлен k -той степени, знаменатель - факториал, то его можно представить в виде суммы 

1k  -ой дроби, числители которых некоторые числа, а знаменатели факториал из общего 
члена и предшествующие ему множимые. Например, порядок многочлена числителя равен 5, 
тогда имеем: 

 

         
5 4 3 2

! 5 ! 4 ! 3 ! 2 ! 1 ! !

an bn cn dn gn h A B C D G H

n n n n n n n

    
     

    
. 

 

Приведём дроби в правой части равенства к общему знаменателю !n  и приравняем 
коэффициенты при одних и тех же степенях n  в числителях правой и левой части. Из систе-
мы полученных уравнений найдём числа , , C, D, ,A B G H . Более подробно о применении ме-
тода на следующих примерах. 

 Задача 7. Найти сумму ряда 

 
2

1

4 2
2 !n

n n
n





 
 . 

Решение 
Воспользуемся обобщенным методом неопределённых коэффициентов 

 

     
2 4 2

2 ! ! 1 ! 2 !
n n A B C

n n n n
 

   
    

 

     21 2 1 4 2 1, 1, 2A n n B n C n n A B C               
 

Таким образом, 

     
2 4 2 1 1 2

2 ! ! 1 ! 2 !
n n

n n n n
 

  
  

, 

поэтому 

     
2

1 1 1 1

4 2 1 1 12
2 ! n! 1 ! 2 !n n n n

n nS
n n n

   

   

 
   

      =
1 2 3

1 1 12
n! n! n!n n n

  

  

    . 

 
Отсюда и из формулы (8) следует 

 

     1 2 2 2,5 2S e e e       . 
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Иногда возникают ситуации, когда при разложении общего члена ряда становится 
возможным применение рассмотренного способа суммирования, начиная не с первого, а с 
последующих  членов. Рассмотрим это на примере следующей задачи. 

 
Задача 8. Найти сумму ряда 

 

  
 

2

2 1
1

1 ! 2 1 ! 3
2 1 !
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n
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 . 

 

Решение 
 

  
 

  
 

2 2
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  . 

 

  
     

2 2 2 21 ! 2 1 ! 2 11
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n n n n n n

   
      

   
. 

 
Теперь искомую сумму можно представить в виде: 

 

        1 2 3 4
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2 2
1 !
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2 1

4
1 1 2 1 1! 1 ! 1 ! 2 ! 1 !

n n n n n

n n n n n

n x nx nx x xS x x x
n n n n n

    

    

       
         

 

   2 2
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Сложив полученные суммы при 3
4

x   получим: 

3
416 2132 ln 2

3 8
S e    

 

1.  Н.Н. Воробьёв Теория рядов, М.: «Наука», 1979. 
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УДК 378.016; ГРНТИ 27.01.45 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  

«НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ» 
Г.С. Лукьянова, К.А. Ципоркова 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 
Российская Федерация, Рязань, lukyanova.g.s@rsreu.ru 

 

Аннотация.  В работе рассматриваются возможности использования тренажеров, созданных 
в системе компьютерной математики GeoGebra, для отработки практических навыков при 
изучении темы «Неопределенный интеграл». 
Ключевые слова:  обучение математике, неопределенный интеграл, организация самостоя-
тельной работы, GeoGebra. 

 
USING SIMULATORS WHEN STUDYING THE TOPIC 

"INDEFINITE INTEGRAL" 
G.S. Lukyanova, K.A. Tsiporkova 

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 
Russia, Ryazan, lukyanova.g.s@rsreu.ru 

 

The summary.  The paper considers the possibilities of using simulators created in the GeoGebra 
computer mathematics system to develop practical skills when studying the topic "Indefinite Inte-
gral". 
Keywords: teaching mathematics, indefinite integral, organization of independent work, 
GeoGebra. 

 
Тема «Неопределенный интеграл» является одной из базовых тем в курсе математики. 

Ее освоение необходимо для последующего изучения определенных и кратных интегралов, 
рядов, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и т.д. Интегралы используются в 
технике (например при обработке сигналов), в биологии, экономике и т.д. При этом студен-
ты испытывают затруднения при нахождении неопределенных интегралов даже в простей-
ших случаях. 

Нахождение первообразной – обратная задача для нахождения производной. Однако 
многие студенты, освоившие технику дифференцирования, путаются и допускают разнооб-
разные ошибки при интегрировании. Для успешного вычисления первообразной нужно вы-
учить таблицу и свойства неопределенных интегралов, уметь применять простейшие методы 
интегрирования (преобразование подынтегральной функции, интегрирование по частям, за-
мена переменных), знать методы интегрирования различных классов функций. Причем ме-
тоды интегрирования не совпадают с методами дифференцирования.  

Одна из типичных ошибок студентов, начинающих изучать тему «Неопределенный 
интеграл», – умножение на коэффициент при неизвестной                                                                      
(    sin 2 5 2cos 2 5x dx x C     ), или попытка вычислить интеграл от произведения, как 

произведение интегралов ( cos cosx xddx xxx xd    ).  
Затруднения вызывают интегрирование дробно-рациональных выражений (выделение 

целой части, разложение подынтегральной функции на сумму простейших дробей, интегри-
рование дробей 3 типа) и нахождение подходящей замены переменных при интегрировании 
тригонометрических или иррациональных выражений. Обучающимся, чтобы усвоить нахож-
дение неопределенных интегралов, требуется большое количество часов на отработку прак-
тики интегрирования. Так как знания и подготовка некоторых первокурсников достаточно 
низкие, то им требуется прорешать большое количество однотипных примеров для закреп-
ления навыков вычисления интегралов от функций разных классов. На аудиторных занятиях 
такой объем практики не предусмотрен, поэтому большое значение имеет организация само-
стоятельной работы студентов по теме «Неопределенный интеграл». 
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В качестве инструмента для организации такой самостоятельной работы можно ис-
пользовать тренажеры, разработанные в системе компьютерной математики GеoGebra [1, 2]. 

Для примера рассмотрим два простейших тренажера, предназначенные для отработки 
интегрирования дробно-рациональных функций. 

Первый предназначен для отработки навыков разложения функции вида 

  2 q
Mx Nf

px
x

x



 

 на сумму двух простейших дробей первого типа 
1

A
x x

 и 
2

B
x x

. 

Начальный экран тренажера представлен на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1.  Начало работы с тренажером «Разложение на простейшие дроби» 
 
При нажатии на кнопку Пуск генерируется функция  f x  со случайными коэффици-

ентами. Для этого в свойствах кнопки Пуск прописывается следующий сценарий, срабаты-
вающий по щелчку: 
A = RandomBetween(-30, 30) – задается случайное целое число на отрезке  030, 3  
B = RandomBetween(-30, 30) – задается случайное целое число на отрезке  030, 3  
a1 = RandomBetween(-30, 30) – задается случайное целое число на отрезке  030, 3  
b1 = RandomBetween(-30, 30) – задается случайное целое число на отрезке  030, 3  

f(x) = A / (x - a1) + B / (x - b1) – задается функция  
11

A Bf x
x a x b

 
 

 

g(x) = Упростить(f)   – функций  f x  преобразуется к виду   2 q
Mx Nf

px
x

x



 

. 

Студенту предлагается разложить знаменатель 2x px q   на множители и найти ко-
эффициенты A  и B . В случае правильного выполненного разложения обучающийся увидит 
надпись Верно! (рис. 2). Условия отображения этого сообщения прописываются в дополни-
тельных свойствах объекта «надпись» (рис. 3) и записываются с помощью логических опе-
раций конъюнкции и дизъюнкции. 

При необходимости студент может посмотреть правильный ответ и нахождение неоп-
ределенного интеграла  f x dx  (рис. 4). Все надписи задаются в формате LaTeX-формул, в 
которые подставляются объекты GeoGebra. Они автоматически изменяются при нажатии 
кнопки Пуск. 
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Рис. 2.  Нахождение коэффициентов при разложении на простейшие дроби 
 

 
 

Рис. 3.  Условия появления надписи Верно! 
 

 
 

Рис. 4.  Вычисление интеграла 
 

Второй тренажер помогает отработать навыки интегрирования простейших дробей 3 

типа:   2 q
Ax Bf

px
x

x



 

, где 2 4 0p q  . Новый пример для студента генерируется автома-

тически по нажатию кнопки Начать! (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 4.  Начало работы тренажера «Интегрирование простейших дробей 3 типа» 
 
Далее студент самостоятельно выполняет часть решения и отмечает флажок Пока-

зать дальше, связанный с логической переменной, отвечающей за условия отображения 
следующих объектов. 
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В результате работы с тренажером в GeoGebra обучающийся получит полное решение 

задачи нахождения неопределенного интеграла 2 q
Ax BI dx

x px 


   (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5.  Полное решение задачи интегрирования простейших дробей 3 типа 
 

Работая с подобными тренажерами, студенты смогут рассмотреть столько однотип-
ных примеров сколько им потребуется, чтобы «набить руку» и запомнить алгоритмы интег-
рирования основных классов функций.  

Сильным студентам можно предложить создание подобных тренажеров в системе 
GeoGebra в качестве темы для исследовательской работы при подготовке к СНТК. При этом 
они смогут не только глубоко вникнуть в тему «Неопределенный интеграл», но и показать 
свою креативность и навыки программирования. 
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The summary.  Methodological aspects of the organization of teaching mathematics in the context 
of intellectual and personal development of students based on the implementation of the principle 
of humanization of mathematical training are considered. 
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mathematical apparatus, applied possibilities of mathematics, intra-subject connections, intellectu-
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Несомненно, что преподавание математики в технических вузах нашей страны харак-
теризуется значительными успехами, способствуя подготовке компетентных специалистов. 
Однако современные требования к качеству вузовского образования обусловливают необхо-
димость повышения уровня математической подготовки. В связи с этим мы стремимся стро-
ить процесс преподавания математики таким образом, чтобы обеспечить приобретение обу-
чающимися требуемого рабочей программой багажа математических знаний и выработку 
навыков по их практическому использованию в результате применения изучаемых матема-
тических методов, понимая, что «результат обучения оценивается не количеством сообщае-
мой информации, а качеством ее усвоения, умением ее использовать и развитием способно-
стей обучаемого к дальнейшему самостоятельному образованию» [1, с. 20]. Большое внима-
ние уделяем реализации принципа гуманитаризации обучения, воспитанию у обучающихся 
осознания математики как части человеческой культуры, пониманию того, что продуктив-
ное, заинтересованное изучение математики способствует интеллектуально-личностному 
развитию, формирует готовность к последующей успешной учебно-познавательной и про-
фессиональной деятельности. Особый акцент делаем на воспитание математической культу-
ры обучающихся: целенаправленное развитие логического и алгоритмического математиче-
ского мышления, интуиции, способности к нестандартной математической деятельности; на 
освоение навыков прикладного, междисциплинарного использования изучаемого математи-
ческого аппарата, умений работы с математической литературой и другими источниками на-
учной информации; на совершенствование культуры устной и письменной математической 
речи: формирование способности структурировать и систематизировать информацию, выде-
лать главное, выполнять обобщение и свертку информации, критически оценивать проде-
ланную работу, корректно и логически доказательно выстраивать математические суждения 
и умозаключения, грамотно оперировать математическими символами, осуществлять мате-
матические преобразования и вычисления. При этом используем специально создаваемые 
подборки заданий, например, такие, выполнение которых требует комбинацию методов раз-
личных разделов математики, а также реализуем стандартный программный учебный мате-
риал, выстраивая его изучение в условиях создания проблемных ситуаций и организации (в 
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дополнении к групповым формам) работы обучающихся в парах и малых группах; активно 
привлекаем обучающихся к учебно-исследовательской научной работе. Таким образом, 
сформировав прочный фундамент математических знаний и необходимый уровень матема-
тической культуры, выпускник вуза получает возможность успешно самостоятельно совер-
шенствовать свое математическое образование, осваивая новые математические методы, не-
обходимые для его профессиональной деятельности. 

Важным направлением нашей работы является формирование у обучающихся пони-
мания того, что в изучаемом материале является основополагающим, а потому обязательным 
для прочного усвоения и что несущественным и вспомогательным, хотя и необходимым для 
обеспечения полноценности математической подготовки, поскольку понимание того, что в 
учебной дисциплине является важнейшим, «есть ключ к пониманию дисциплины в целом» 
[2, с. 79]. Например, теорема Лагранжа о конечном приращении и теорема Коши о среднем 
значении двух функций, а также интегральная теорема о среднем значении функции пред-
ставляют интерес не столько сами по себе, сколько потому, что используются соответствен-
но при доказательстве достаточного условия монотонности функции, теоремы Лопиталя, 
теоремы  о производной интеграла по переменному верхнему пределу (одной из основных 
теорем математического анализа, применяемой при доказательстве формулы Ньютона-
Лейбница), и, следовательно, подлежат обязательному усвоению.   

Студент должен, прежде всего, освоить те общие базовые идеи и «механизмы», кото-
рые объединяют изучаемый математический аппарат в темы, разделы, а для этого одного 
лишь формально-логического подхода к преподаванию математики недостаточно. Важны 
методологические комментарии к теоремам, формулам, методам, разъясняющие их смысл, 
взаимную связь, зависимость, перспективы использования и обеспечивающие осознание 
обучающимися логической стройности и целостности учебной дисциплины. Так, при орга-
низации изучения теории пределов обучающимся аргументировано объясняется, что осново-
полагающими здесь являются определение предела последовательности,    определение 
предела функции, определение непрерывности функции, формулы первого и второго замеча-
тельных пределов и следствия из них. Таким образом, для успешного усвоения математики 
студент должен получать своего рода избыточную, по отношению к формально-логической, 
информацию, которая, на самом деле, с педагогической точки зрения, является совершенно 
необходимой [2, с. 80]. 

В математике изучаются абстрактные понятия, усвоение которых требует осознание 
обучающимися тех конкретных объектов, отвлечением от которых образованы абстракции и 
которые являются их прообразами, истоками. В противном случае абстракции нередко пред-
ставляются необоснованными и надуманными, что приводит к их непониманию и формаль-
ному заучиванию. Есть основание утверждать, что «истинное и полное понимание абстракт-
ных математических идей может быть достигнуто лишь на основе знания их происхождения, 
знания их источников в реальной действительности, в ее проблематике …» [2, с. 15].  Демон-
страция прикладных возможностей математики облегчает ее изучение, поскольку даже са-
мые абстрактные и трудные вопросы курса, будучи связаны с их приложениями, получают в 
глазах обучающихся определенную конкретизацию, которая делает их более понятными и 
доступными [2, с. 17]. Мы убедились в том, что, например, лучшему пониманию скалярного 
и векторного произведений векторов способствует информация о том, что физическим при-
мером скалярного произведения является работа, а векторного – момент силы. Изучение 
производной становится более результативным при рассмотрении производной, например, в 
качестве математической модели скорости или силы тока, при ее использовании для иссле-
дования функций и решения простейших оптимизационных задач с целевой функцией одно-
го переменного. Трактовка параметрических уравнений прямой в пространстве как закона 
движения, скоростью которого служит направляющий вектор прямой, объясняет его назва-
ние и демонстрирует механический смысл уравнений. Рассмотрение кругового параболоида 
в качестве математической модели параболической антенны, телескопа, рефлектора помога-
ет не только лучшему пониманию особенностей этой поверхности, но и выяснению физиче-
ского смысла таких понятий, как фокус и параметр параболы. Вывод формул для вычисления 
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двойного и тройного интегралов в декартовых координатах путем сведения их к повторным 
интегралам в процессе решения задач о заряде или массе тонкой плоской пластины и неко-
торого тела соответствующей формы облегчает понимание и, как следствие, запоминание и 
использование этих формул, закрепляя физический смысл двойного и тройного интегралов. 
Существенно повышает мотивацию изучения обыкновенных дифференциальных уравнений 
и комплексных чисел демонстрация возможностей их использования, например, для иссле-
дования процессов, протекающих в электрических цепях. Повышению результативности 
изучения степенных рядов (рядов Маклорена) способствует решение задач на их применение 
для приближенного: вычисления значений функций, нахождения пределов и определенных 
интегралов, решения дифференциальных уравнений.  

В своей работе мы сделали вывод о том, что выполняемое введение нового понятия, 
доказательство теоретического положения становится убедительным и доступным для обу-
чающегося независимо от формально-логической строгости изложения тогда, когда он осоз-
нает их сущность, связь с ранее изученным, необходимость этого введения или доказатель-
ства. Например, изложение перспектив использования: кривых и поверхностей второго по-
рядка в интегральном исчислении функций двух и трех переменных; предела последователь-
ности для изучения числовых рядов; определения непрерывности функции в численных ме-
тодах; формулы Тейлора для доказательства достаточного условия выпуклости кривой; ме-
тодов интегрирования для решения дифференциальных уравнений и т.д., демонстрирует 
внутрипредметные связи изучаемого математического аппарата и имеет существенное зна-
чение для понимания обучающимися логической целостности математики как учебного 
предмета. 

С тем, чтобы обучающиеся имели возможность успешно оперировать абстрактными, 
отвлеченными понятиями, необходимо сформировать у них умения рассуждать в общих 
терминах, выполнять мыслительные операции, пользуясь определенными методами рассуж-
дений: по аналогии, дедуктивным, индуктивным и др. Освоение этих методов происходит в 
процессе их целенаправленного, с необходимыми дидактическими комментариями исполь-
зования в ходе учебных занятий. Так, успешному освоению обучающимися метода аналогий 
способствует его аргументированное использование при изучении дифференциального ис-
числения функций нескольких переменных, когда после напоминания с использованием 
компьютерной презентации того, как вводились для функции одного переменного понятия 
предела, непрерывности, производной, точки экстремума, формулы и правила дифференци-
рования, необходимое условие экстремума функции, вводятся аналогичные понятия, правила 
и теоремы для случая функции двух переменных и распространяются на случай функции n 
переменного. Осознанному пониманию обучающимися метода дедукции благоприятствует 
постоянное напоминание о том, что конкретное использование любой формулы, по сути, 
представляет собой реализацию метода дедукции; преимущества метода дедукции они видят, 
когда освобождаются от необходимости заучивать отдельно определения двойных, тройных, 
криволинейных и поверхностных интегралов первого рода, а формулируют их, взяв за осно-
ву и конкретизируя, с учетом особенностей области интегрирования, определение интеграла 
по произвольной области   и т.д. 

Для развития мировоззрения, научного кругозора, математической культуры, позна-
вательной активности мы демонстрируем обучающимся диалектический процесс развития 
математики, знакомим с историей возникновения и развития математических понятий, мето-
дов, теорий, с тем вкладом, который внесли выдающиеся математики в прогресс науки. На-
пример, для обучающихся познавательна и интересна информация о том, что еще Архимед 
(287-212 гг. до н. э.) строил асимптоты гиперболы, но термин «асимптота» у него отсутство-
вал; появился этот термин в работах Аполлония (ок. 260 - ок.170 гг. до н. э.). В середине 
XVIII в. Л. Эйлер (1707-1783) изложил теорию асимптот алгебраических кривых, а в 1826 г. 
О. Коши (1798-1857) предложил «современный» способ нахождения таких асимптот.  [3, с. 
11]. При изучении дифференциального исчисления знакомим обучающихся с основными 
фактами из истории развития понятия производной, которое возникло в XVII в. в связи с не-
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обходимостью решения ряда задач физики, механики, математики, основными из которых 
были задачи определения скорости прямолинейного неравномерного движения и построения 
касательной к произвольной плоской кривой. В конце XVII в. И. Ньютон (1643-1727) ввел 
понятие производной, исходя из вопросов механики, открыв общий способ описания связи 
пути, пройденного движущейся точкой, и скорости движения, ставший поворотным пунктом 
в истории естествознания. Полученные результаты Ньютон изложил в трактате, написанном 
около 1671 г., но опубликованном лишь посмертно в 1736 г. Построенная Ньютоном модель 
механического движения и в наши дни остается физической основой дифференциального 
исчисления. Вопрос о нахождении метода построения касательной в любой точке кривой для 
некоторых частных случаев был решен еще в древности Евклидом (IV в. до н. э.), Архиме-
дом (287-212 гг. до н. э.), Аполлонием (ок. 260-ок. 170 гг. до н. э.). В XVII в. Е. Торричелли 
(1608-1647), В. Вивиани (1622-1703), Г. Роберваль (1602-1675), Г. Галилей (1564-1642),         
Р. Декарт (1596-1650) пытались решить эту задачу. Достаточно общий и важный для разви-
тия дифференциального исчисления метод построения касательных был предложен П. Фер-
ма (1601-1665). Основываясь, в известной мере, на результатах, полученных Ферма и други-
ми математиками, Г. Лейбниц (1646-1716) создал алгоритм построения касательной к произ-
вольной кривой. В 1684 г. Г. Лейбницем была опубликована первая работа по дифференци-
альному исчислению, в которой автор изложил разработанный им метод, назвав его диффе-
ренциальным исчислением, и основные правила дифференцирования. Большой вклад в раз-
витие дифференциального исчисления внесли Я. Бернулли (1654-1705), И. Бернулли (1667-
1748), Ж. Лагранж (1736-1813), Ж. Даламбер (1717-1783), К. Гаусс (1777-1855). Впервые 
термин «производная» встречается у Л. Арбогаста (1759-1803) [3, с. 42-46].  Строгое обосно-
вание дифференциального исчисления, основанное на предельном переходе, было дано       
О. Коши (1798-1857) в 1823 г. Именно Коши впервые определил производную как предел 
отношения приращения функции у  к соответствующему приращению аргумента х  при 

0х  [4, с. 48]. В дальнейшем были введены и получили свое практическое применение 
понятия производных функций нескольких переменных, векторной функции скалярного ар-
гумента, функций комплексного переменного. 

В своей работе мы стремимся к воспитанию у обучающихся таких профессионально 
важных личностных качеств, как настойчивость, ответственность, целеустремленность, ини-
циативность, обстоятельность, интеллектуальная честность, самостоятельность, коммуника-
тивная культура, организуя интеллектуальные игры, выполнение проектных заданий и т.п. 

Мы поддерживаем тезис Л. Д. Кудрявцева о том, что, если обучающийся сознает, что 
он «изучает предмет, непосредственно нужный ему для дела, которое он делает или собира-
ется делать, и если он хорошо подготовлен для его изучения, то учиться легко и интерес-
но…» [1, с. 64], и руководствуемся им в своей педагогической работе. Действительно, когда 
преподавание учебной дисциплины, нацелено на обязательное усвоение обучающими ее ба-
зовых положений и методов, демонстрирует процесс их создания, логическую взаимосвязь и 
зависимость, когда обучающийся убеждается в том, что эта учебная дисциплина возникла и 
развивается из потребностей человеческого общества, сможет помочь ему в решении задач 
его будущей профессиональной деятельности, то это, естественно, стимулирует его познава-
тельную активность и повышает результативность учебного процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЖОРДАНОВЫХ МАТРИЦ 

В КУРСЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
А.В. Кузнецов 

Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 
Российская Федерация, Рязань, alvikuz@yandex.ru 

 

Аннотация.  В работе рассматривается метод Жордановых матриц в применении к решению 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений в курсе математики. Отмечаются пре-
имущества метода в сравнении с другими методами решения соответствующих систем. 
Приведен пример применения метода. 
Ключевые слова:  Жордановы матрицы, системы линейных дифференциальных уравнений. 
 

APPLICATION OF JORDAN MATRICES  
IN DIFFERENTIAL EQUATIONS COURSE 

A.V. Kuznetsov 
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 

Russia, Ryazan, alvikuz@yandex.ru 
 

The summary.  The paper deals with Jordan matrix method in ordinary linear differential equation 
system solving. Given its main advantages, compare to others methods for solving that class of 
systems. The example of method application is presented. 
Keywords:  Jordan matrices, ordinary linear differential equation system. 

 
При решении систем линейных дифференциальных уравнений естественным образом 

используется аппарат матричной алгебры. Начиная с записи самой системы и заканчивая 
применением результатов линейной алгебры. Часто студентам объясняется лишь частный 
случай, когда собственные числа различны и для каждого из них имеется собственный век-
тор. Разбора общего случая обычно не дается по причине сложности соответствующей тео-
рии [1] или отсутствия соответствующего раздела в общем курсе математики. Для произ-
вольных систем применяется обычно метод неопределенных коэффициентов [2]. Это приво-
дит к тому, что студент вынужден применять в курсах, опирающихся на теорию дифферен-
циальных уравнений нерациональные методы решения, не понимая сути последних. 

В данной работе разобран метод решения общего случая систем с помощью матриц 
Жордана. Приводится алгоритм решения для общего случая и на примере конкретной систе-
мы показано его применение. Преимущество метода заключается в единообразии решения 
случаев, как кратных, так и комплексно-сопряженных корней характеристического уравне-
ния основной матрицы соответствующей линейной системе дифференциальных уравнений в 
сравнении с частным случаем наличия различных корней характеристического уравнения. 

 
Частный случай: диагонализуемая матрица 

 

В данном случае все собственные числа матрицы различны и каждому из них соответ-
ствует собственный вектор. Тогда формируем из собственных векторов, записанных по 
столбцам преобразующую матрицу: 

ܵ =

⎣
⎢
⎢
ଵݒ⎡

ଵ ଵݒ
ଶ … ଵݒ



ଶݒ
ଵ ଶݒ

ଶ … ଶݒ


… … … …
ݒ

ଵ ݒ
ଶ … ݒ

⎦
⎥
⎥
⎤
.  

 

Действуя сопряжением на основную матрицу, получаем диагональный вид: 
 

ሚܣ = ܵିଵܵܣ = ൦

݇ଵ 0 … 0
0 ݇ଶ … 0
… … ⋱ …
0 0 … ݇

൪ 
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Общий случай: недиагонализуемая матрица 
 

В этом случае часть собственных векторов отсутствует. С помощью сопряжения мат-
рицу можно привести [1] к блочно-диагональному виду: 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
ଵܬ 0
0 ଶܬ

⋯ 0 0
0 0

⋮ ⋱ ⋮
0 0
0 0 ⋯ ିଵܬ 0

0 ⎦ܬ
⎥
⎥
⎥
⎤
, 

 
где ܬ- жорданова «клетка» соответствующая собственному числу ݇. 

 

ܬ = ൦

݇ 1 0 0
0 ݇ ⋱ 0
0 0 ⋱ 1
0 0 0 ݇

൪. 

 
Так как структура жордановых матриц близка к диагональному виду, многие методы 

работы с матрицами упрощаются и в этом случае, как и в случае диагонального вида матриц. 
В частности, решение систем линейных дифференциальных уравнений с постоянны-

ми коэффициентами в основной матрице существенно упрощается в случае жордановых 
матриц: 

1) Блоки жордановых клеток разделяют решение на независимые части; 
2) Для системы ЛОДУ с постоянными коэффициентами и основной матрицей в 

виде жордановой клетки решение может быть выписано стандартно: 
 

ܺ̇ =  (1)                                                                          ,ܺܬ

где ܺ = 
ଵݔ
⋮

ݔ

൩, ܬ = ൦

݇ 1 0 0
0 ݇ ⋱ 0
0 0 ⋱ 1
0 0 0 ݇

൪, 

 
где m – размерность жордановой клетки. 
 В обычной форме система (1) имеет вид: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

ଵ̇ݔ = ଵݔ݇ + ଶݔ
ଶݔ̇ = ଶݔ݇ + ଷݔ

⋮
ିଵݔ̇ = ିଵݔ݇ + ݔ

ݔ̇ = ݔ݇

� 

  
Уравнения системы решаются последовательно, начиная с последнего: 

 

(ݐ)ݔ =  ,ଵ݁௧ܥ
(ݐ)ିଵݔ = ଶܥ) +  ,௧݁(ݐଵܥ

(ݐ)ିଶݔ = ቀܥଷ + ݐଶܥ + ଵ
ଶ

ቁݐଵܥ ݁௧,                                              (2) 
……. 

(ݐ)ଵݔ = ቀܥ + ݐିଵܥ + ⋯ + ଵ
(ିଵ)!

ିଵቁݐଵܥ ݁௧, 
 

где каждое следующее получается из предыдущего интегрированием скобки. 
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Алгоритм нахождения преобразующей матрицы S, приводящей основную  
матрицу A к Жордановому виду. 

 

1 шаг. Находим все собственные числа {, , … , -характеристического многочле {
на: 

ܣ| − |ܧ݇ = 0, 
 

заметим, что в общем случае их количество может быть меньше размерности матрицы ܣ. 
 Если их количество равно размерности матрицы и все они различные, то существует 
полный набор собственных векторов соответствующих собственным числам. 
 В этом случае преобразующая матрица формируется из координат собственных век-
торов записанных по столбцам: 

 

ܵ = ଵݒ⃗) ଶݒ⃗ …  (ݒ⃗
  

2 шаг. Если имеются кратные собственные числа, то полный набор из собственных 
векторов матрицы не всегда может быть найден. Согласно теории Жордановых матриц заме-
ной недостающим собственным векторам служат корневые векторы, соответствующие инва-
риантным подпространствам для соответствующего собственного значения. 
 Эти векторы определяются из решения неоднородных систем вида: 
ܣ) − ଵݒ(ܧ݇ = 0, определяет собственный вектор для значения k, 
ܣ) − ଶݒ(ܧ݇ =  ,ଵ, определяет корневой вектор для значения kݒ
……………….. 
ܣ) − ݒ(ܧ݇ =  .ିଵ, определяет корневой вектор для значения kݒ
Процесс завершится, когда очередная система станет несовместной. 
 Эту процедуру проводят для каждого собственного значения. В результате мы полу-
чим полный набор собственных и корневых векторов, которые формируют преобразующую 
матрицу. Основная матрица приводится этой преобразующей матрицей к Жордановой фор-
ме: 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
ଵܬ 0
0 ଶܬ

⋯ 0 0
0 0

⋮ ⋱ ⋮
0 0
0 0 ⋯ ିଵܬ 0

0 ⎦ܬ
⎥
⎥
⎥
⎤
. 

 

3 шаг. Последнее действие заключается в умножении слева на преобразующую мат-
рицу решений полученных для отдельных Жордановых клеток. Результатом является реше-
ние исходной однородной системы.  

При необходимости могут быть выполнены проверки правильности вычисления соот-
ветствующих матриц. 
 

Пример применения метода Жордановых матриц 
Найти общее решение однородной системы (матричный вид): 

 

൭
ݔ̇
ݕ̇
ݖ̇

൱ = ൭
−1 1 0
0 −1 4
1 0 −4

൱ ቆ
ݔ
ݕ
ݖ

ቇ. 

Решение.  
a) Вычисление характеристического уравнения и нахождение его корней. 

 

ܣ| − |ܧ݇ = −݇(݇ + 3)ଶ = 0 
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Его корни {0; −3; −3}. В этом случае имеется два линейно-независимых собственных 
вектора и один корневой вектор. 

b) Нахождение собственных и корневых векторов для данной матрицы. 
c)  

݇ = 0  ൭
−1 1 0
0 −1 4
1 0 −4

อ
0
0
0

൱ ~ቀ1 0 −4
0 1 −4ቚ00ቁ

ଵ{4ݒ 4 1}
 

 

݇ = −3 ൭
2 1 0
0 2 4
1 0 −1

อ
0
0
0

൱ ~ቀ1 0 −1
0 1 2 ቚ0

0ቁ

ଶ{1ݒ −2 1}
 

 
Третьего собственного вектора для A не существует, так как эта матрица недиагонали-

зуема, но, если воспользоваться Жордановой формой, найдя корневой вектор, линейно-
независимый с первыми двумя, мы сможем построить матрицу, преобразующую основную 
матрицу к Жордановому виду. 

 

  ൭
2 1 0
0 2 4
1 0 −1

อ
1

−2
1

൱ ~ቀ1 0 −1
0 1 2 ቚ 1

−1ቁ

ଷ{1ݒ −1 0}
 . 

 

d) Формирование общего решения однородной системы. 
Из собственных и корневого векторов, записанных вместе по столбцам, фор-

мируется матрица, приводящая матрицу A к Жорданову виду: 
 

ܵ = ⟨ଷݒ|ଶݒ|ଵݒ⟩ = ൭
4 1 1
4 −2 −1
1 1 0

൱. 

 

Сделаем проверку преобразующей матрицы: 
 

ܵିଵܵܣ = ൭
4 1 1
4 −2 −1
1 1 0

൱
ିଵ

൭
−1 1 0
0 −1 4
1 0 −4

൱ ൭
4 1 1
4 −2 −1
1 1 0

൱ = 

 

= ൭−
1/9 1/9 1/9
1/9 −1/9 8/9
2/3 −1/3 −4/3

൱ ൭
0 −3 −2
0 6 1
0 −3 1

൱ = ൭
0 0 0
0 −3 1
0 0 −3

൱, 

 

Жорданов вид получен, т.е. матрица найдена верно. 
Найдем решения однородной системы в случае Жордановой матрицы: 

 

൭
ݑ̇
ݒ̇
ݓ̇

൱ = ൭
0 0 0
0 −3 1
0 0 −3

൱ ቆ
ݑ
ݒ
ݓ

ቇ 

 
Решением данной системы будет: 
 

ቐ
(ݐ)ݑ = ଵܥ

(ݐ)ݒ = ଶܥ) + ଷ௧ି݁(ݐଷܥ

(ݐ)ݓ = ଷ݁ିଷ௧ܥ

�. 

 
Функции (ݐ)ݑ и (ݐ)ݓ находятся из простейших однородных дифференциальных урав-

нений. Для нахождения (ݐ)ݒ требуется  решить ЛНДУ следующего вида: 
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ݒ̇ + ݒ3 = ଷ݁ିଷ௧ܥ . 

 
Остается сформировать общее решение исходной системы по формуле: 
 

ቌ
(ݐ)ݔ
(ݐ)ݕ
(ݐ)ݖ

ቍ = ܵ ቌ
ଵܥ

ଶܥ) + ଷ௧ି݁(ݐଷܥ

ଷ݁ିଷ௧ܥ
ቍ = ൭

1 1 1
0 1 −2

−1 1 1
൱ ቌ

ଵܥ
ଶܥ) + ଷ௧ି݁(ݐଷܥ

ଷ݁ିଷ௧ܥ
ቍ = 

 

= ቌ
ଵܥ4 + ଶܥ) + ଷ)݁ିଷ௧ܥ + ଷ௧ି݁ݐଷܥ

ଵܥ4 − ଶܥ2) + ଷ)݁ିଷ௧ܥ − ଷ௧ି݁ݐଷܥ2

ଵܥ + ଶ݁ିଷ௧ܥ + ଷ௧ି݁ݐଷܥ
ቍ. 

 
Это общее решение исходной однородной системы. 
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НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА, 
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Аннотация.  Методом дифференцирования по параметру вычислен несобственный инте-
грал, возникающий в некоторых разделах курса общей физики. Обоснована целесообраз-
ность вычисления этого интеграла на практических занятиях по физике со студентами тех-
нических вузов. 
Ключевые слова:  несобственный интеграл, дифференцирование по параметру. 

 
IMPROPER PARAMETRIC INTEGRALS  

IN COURSE OF GENERAL PHYSICS 
I.G. Vesnov*, A.P. Sokolov* 

* V.F. Utkin Ryazan State Radio Engineering University,  
Ryazan, Russia, sdfburt @rambler.ru 

 

Abstract. It has been evaluated a specific improper integral from some general physics course sec-
tions using parameter differentiation. It has been justified the appropriateness of that evaluating for 
engineering students in practical classes on general physics. 
Keywords:  improper integral, parameter differentiation. 

 
Решение некоторых задач по темам «распределение Максвелла» и «строение атома» в 

рамках курса общей физики, а также ряда других учебных дисциплин, фактически сводится к 
вычислению несобственного интеграла вида: ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ݔ ାஶݔ݀

 , где ݇ ∈ ℕ. Несмотря на 
то, что в математических приложениях к сборникам задач по физике приводятся результаты 
вычисления данного интеграла для различных фиксированных значений ݇, все же имеет 
смысл продемонстрировать студентам на практических занятиях по физике вычисление этого 



 V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10. 
 
202 

интеграла в общем виде. 
Это позволяет решить сразу несколько образовательных задач. Во-первых, вычисление 

данного интеграла в общем виде является весьма эффективной формой реализации 
межпредметной связи между двумя вузовскими дисциплинами – общей физикой и высшей 
математикой [1, 2]. Во-вторых, во многих технических вузах в результате сокращения числа 
учебных часов на освоение курса высшей математики вычисление интегралов методом 
дифференцирования по параметру вообще не изучается. Поэтому при отсутствии 
возможности строго изложить соответствующую теорию, появляется хороший шанс на 
конкретном примере быстро ознакомить студентов с основной идеей данного метода 
вычисления интегралов и, возможно, стимулировать их самообразование. Кроме того, умение 
вычислять интегралы вида ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ݔ ାஶݔ݀

  может пригодится при изучении других 
дисциплин, так или иначе связанных со статистической физикой. 

Пусть функция ݂(ݔ,  (будем называть параметром ݕ) двух переменных (ݕ
удовлетворяет следующим условиям:  

,ݔ)݂ (1 ,ݔ)݂߲ и (ݕ (ݕ ⁄ݕ߲  непрерывны при ݔ ≥ ܽ и ݕ ∈ [ܾ; ܿ];  
 

2) несобственный интеграл ∫ ,ݔ)݂ ାஶݔ݀(ݕ
  сходится при ∀ݕ ∈ [ܾ; ܿ];  

 

3) несобственный интеграл∫ డ(௫,௬)
డ௬

ାஶݔ݀
  равномерно сходится при ∀ݕ ∈ [ܾ; ܿ].  

 

Тогда несобственный интеграл ∫ ,ݔ)݂ ାஶݔ݀(ݕ
  можно дифференцировать по параметру 

 .под знаком интеграла, т.е ݕ
 

ௗ
ௗ௬ ∫ ,ݔ)݂ ାஶݔ݀(ݕ

 = ∫ డ(௫,௬)
డ௬

ାஶݔ݀
 . 

 

Известно, что ܫ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ݔ݀ = ଵ
ଶ

ାஶ
 ∙ ට

గ
௬
  (интеграл Пуассона). Пусть 

 
ଶܫ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଶݔ ାஶݔ݀

 ,  
 

где ݊ ∈ ℕ.  Дифференцируя по параметру ݕ интеграл Пуассона, получим: 
 

ௗூ
ௗ௬

= ∫ డ(ୣ୶୮ (ି௬௫మ)
డ௬

ାஶݔ݀
 = − ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଶݔ ାஶݔ݀

 . 
 

С другой стороны, ௗூ
ௗ௬

= − ଵ
ସ ට

గ
௬య . Значит, ܫଶ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଶݔ ାஶݔ݀

 = ଵ
ସ

 ∙ ට
గ

௬య . Ана-

логично,  
 

ௗூమ
ௗ௬

= − ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ସݔ ݔ݀ = −ାஶ


ଷ
଼

 ∙ ට
గ

௬ఱ . 

 

Откуда, ܫସ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ସݔ ାஶݔ݀
 = ଷ

଼
 ∙ ට

గ
௬ఱ . Вычисляя интегралы ܫ , ଼ܫ , …, легко 

заметить, что: 
 

ଶܫ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଶݔ ାஶݔ݀
 = (ଶିଵ)(ଶିଷ)∙…∙ହ∙ଷ∙ଵ

ଶశభ  ∙ ට
గ

௬మశభ = (ଶିଵ)‼
ଶశభ  ∙ ට

గ
௬మశభ ,  

 

где ݊ ∈ ℕ. 
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Пусть теперь ܫଶାଵ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଶାଵݔ ାஶݔ݀
 , где ݊ ∈ ܼ = {0} ∪ ℕ. Вводя новую пе-

ременную ݐ = exp (−ݔݕଶ), вычислим ܫଵ: 
 

ଵܫ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଵݔ ݔ݀ = lim→ାஶ ቀ− ଵ
ଶ௬

exp (�−ݔݕଶ)|
)ቁ = ଵ

ଶ௬
ାஶ

  . 
 

Дифференцируя по параметру ݕ  интеграл  ܫଵ, получим: 
 

ௗூభ
ௗ௬

= − ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଷݔ ݔ݀ = − ଵ
ଶ௬మ

ାஶ
 . 

 
Значит,  ܫଷ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଷݔ ݔ݀ = ଵ

ଶ௬మ
ାஶ

  . Аналогично, 
 

ௗூయ
ௗ௬

= − ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ହݔ ݔ݀ = − ଵ∙ଶ
ଶ௬య

ାஶ
  . 

 
Откуда,  ܫହ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ହݔ ݔ݀ = ଶ∙ଵ

ଶ௬య
ାஶ

  . Вычисляя интегралы ܫ , ܫଽ, …, получим, 
что 

 

ଶାଵܫ = ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ଶାଵݔ ାஶݔ݀
 = ∙(ିଵ)∙(ିଶ)∙…∙ହ∙ଷ∙ଵ

ଶ௬శభ  = !
ଶ௬శభ, 

 
где  ݊ ∈ ܼ. 

Таким образом, в работе методом дифференцирования по параметру вычислен для лю-
бого натурального k интеграл  ∫ exp(−ݔݕଶ) ∙ ݔ ାஶݔ݀

  , возникающий в некоторых разделах 
курса общей физики и ряда других учебных дисциплин, и обоснована целесообразность рас-
смотрения этого вычисления на практических занятиях по физике студентам технических 
вузов.  
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ГРУППЫ В ГЕОМЕТРИИ 

Ю.А. Овсиенко 
Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, 

Российская Федерация, Рязань, Yulya.Owsienko@yandex.ru 
 

Аннотация.  Была поставлена задача связать некоторые понятия геометрии и алгебры, рас-
смотреть группу ܩ движений плоскости первого рода и исследовать вопрос разрешимости 
данной группы. В результате исследования удалось показать, что группа всех параллельных 
переносов плоскости образует нормальный делитель группы ܩ, факторгруппа группы ܩ по 
которому изоморфна абелевой группе вращений плоскости вокруг фиксированной точки, 
что и доказывает разрешимость данной группы ܩ. 
Ключевые слова:  движение плоскости, группа, подгруппа группы, тождественное преобра-
зование плоскости, нормальный делитель группы, смежный класс, факторгруппа группы, 
коммутатор, коммутант, разрешимость группы. 

 
GROUPS IN GEOMETRY 

J.A.Ovsienko 
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin, 

Russia, Ryazan, Yulya.Owsienko@yandex.ru 
 

The summary.  The task was set to connect some concepts of geometry and algebra, to consider the 
group G of plane motions of the first kind and to investigate the question of the solvability of this 
group. As a result of the study, it was possible to show that the group of all parallel transfers of the 
plane forms a normal divisor of group G, the factor group of group G according to which is iso-
morphic to the Abelian group of rotations of the plane around a fixed point, which proves the solv-
ability of this group G. 
Keywords:  motion of a plane, group, subgroup of a group, identical transformation of a plane, 
normal divisor of a group, adjacent class, factor group of a group, commutator, commutator, solv-
ability of a group. 

 
Напомним, что,  биективное отображение плоскости на себя называется преобразова-

нием плоскости. Если преобразование плоскости сохраняет  расстояние между каждыми 
двумя точками, то такое преобразование называют движением плоскости. В случае же, если 
движение сохраняет ориентацию плоскости, то говорят о движении первого рода. Каждое 
движение плоскости  ݂  первого рода в прямоугольной декартовой системе координат может 
быть задано  следующей системой: 

 

                             ൜ݔ′ = ߮ݏܿ ݔ − ߮݊݅ݏ ݕ + ܽ
′ݕ = ߮݊݅ݏ ݔ + ߮ݏܿ ݕ + ܾ

�     ,                                       (1)            

             
где (ݔ, (ݕ −  координаты произвольной точки М плоскости, а (ݔ′, (′ݕ −  координаты ее образа 
݂(М). Числа ߮, ܽ, ܾ задают движение ݂. Угол ߮ является углом поворота базиса, а точка 
ܱᇱ(ܽ, ܾ) − является образом начала координат ܱ  при данном движении  ݂. 

Множество ܩ всех движений плоскости первого рода задает группу относительно 
операции композиции (произведения) отображений, так как для любого движения ݂ из мно-
жества ܩ обратное ему преобразование  ݂ିଵ также является движением, и композиция   
݂   ݃  любых двух движений  ݂  и ݃ тоже принадлежит множеству ܩ. Нейтральным элемен-
том здесь является тождественное преобразование плоскости.  

Подмножество ܪ движений группы ܩ, оставляющих на месте начало координат (то 
есть при условии ܽ = ܾ = 0), определяет множество всех поворотов плоскости с фиксиро-
ванным центром ܱ, и  составляет подгруппу  группы ܩ, поскольку само множество ܪ есть 
группа относительно групповой операции, которая имеет место в G. Если ℎఝభ и ℎఝమ ∈  то ,ܪ
их произведение ℎఝభ   ℎఝమ = ℎఝభାఝమ Для любого ℎఝ .ܪ ∋ ∈ ଵି(ℎఝ)  ܪ = ℎିఝ ∈   .ܪ
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Также подгруппой группы ܩ является множество ܰ всех параллельных переносов 
плоскости, то есть тех движений, для которых  ߮ = 0. Пусть ത ∈ ത ,ܰ ∈ ܰ, покажем, что 
тогда ത ത = തାത ∈ ܰ. Действительно, если ത: ܯ → ᇱതതതതതതܯܯ|ᇱܯ = തܽ, ത : ′ܯ → ᇱᇱതതതതതതതതܯ′ܯ|ᇱᇱܯ =
തܾ, то получим ത ത: ܯ → ᇱᇱതതതതതതതതܯܯ  ,ᇱᇱ, но при этомܯ = ᇱതതതതതതܯܯ + ᇱᇱതതതതതതതതܯ′ܯ = തܽ + തܾ = തܾ + തܽ. Пусть 
:ത ܯ → ᇱതതതതതതܯܯ|ᇱܯ = തܽ. Рассмотрим (ത)ିଵ: ′ܯ → തതതതതതܯᇱܯ|ܯ = −തܽ, то есть (ത)ିଵ =  ത. Обаି
условия выполняются, значит  ܰ  является группой относительно исходной групповой опе-
рации, следовательно, является подгруппой группы ܩ. Заметим при этом, что подгруппы  ܰ  
и  ܪ – коммутативны.  

Пересечение подгрупп ܪ и ܰ содержит только единицу группы G – тождественное 
преобразование плоскости. Это нетрудно увидеть, если в системе (1) одновременно поло-
жить  ܽ = ܾ = 0, и  ߮ = 0. В результате получим систему 

 

൜ݔ′ =  ݔ
′ݕ =  ݕ

�     , 

 
которая очевидно задает тождественное преобразование плоскости. 

Заметим, что  сама группа G некоммутативна, поскольку от порядка выполнения дви-
жений будет зависеть конечное расположение образа рассматриваемой точки плоскости. 
Рассмотрим поворот плоскости на угол ߮ и параллельный перенос на вектор തܽ на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1.  Поворот плоскости на угол ߮ и параллельный перенос на вектор തܽ 
 
Видим, что  изменяя порядок композиции этих преобразований, получаем различные 

образы точки на плоскости.  
Подгруппа ܰ является нормальным делителем группы G, поскольку правые и левые 

смежные классы группы G по этой подгруппе совпадают: ݂ܰ = ݂ܰ  для каждого ݂ ∈  или) ܩ
݂ିଵ݂ܰ = ܰ). Нетрудно показать, что последовательное применение на плоскости поворота, 
параллельного переноса и поворота в другую сторону на тот же угол приводит к параллель-
ному переносу. При этом, так как каждое движение ݂ ∈  можно представить композицией ܩ
поворота и параллельного переноса, то для каждого ത ∈ ܰ композиция  ݂ିଵത ݂ ∈ ܰ, следо-
вательно, подгруппа ܰ нормальна. Если подгруппа ܰ нормальна в G, то множество всевоз-
можных произведений элементов  двух любых смежных классов по этой подгруппе снова 
будет одним из смежных классов, то есть (݂ܰ)(݃ܰ) = (݂݃)ܰ.  

Таким образом, в случае нормальной подгруппы ܰ определена алгебраическая опера-
ция умножения классов на множестве ܩ/ܰ всех смежных классов группы G по ее подгруппе 
ܰ. Эта операция ассоциативна, поскольку происходит из ассоциативного умножения в груп-
пе G. Нейтральным элементом для этой операции является смежный класс ܰ = ݁ܰ. Посколь-
ку (݂ܰ)(݂ିଵܰ) = ݁ܰ = ܰ, всякий смежный класс имеет обратный. Все это означает, что от-
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носительно этой операции множество всех (левых или правых) смежных классов по нор-
мальной подгруппе является группой. Она называется факторгруппой группы ܩ по ܰ и обо-
значается ܩ/ܰ.  

Заметим, что факторгруппа ܩ/ܰ изоморфна группе ܪ, то есть существует взаимно-
однозначное соответствие  ߮ между элементами данных двух групп, такое, что для всех 
݂, ݃ ∈ (݂݃)߮  выполняется  ܪ = ߮(݂)߮(݃). Действительно, рассматривая естественный го-
моморфизм  ߮ группы ܩ на факторгруппу  [1] ܰ/ܩ, видим, что он будет определять взаим-
нооднозначное соответствие между элементами группы ܪ и ܩ/ܰ,  поскольку если ℎఈܰ =
ℎఉܰ, то, умножив на ℎିఉ  слева, получим  ℎିఉℎఈܰ = ܰ, что возможно только при равенстве 
ߙ = -А так как каждое движение представляется в виде композиции параллельного перено .ߚ
са и вращения, то ߮(ܪ) -на фак ܪ следовательно, ߮ является изоморфизмом группы ,ܰ/ܩ =
торгруппу   ܩ/ܰ. 

Напомним, что коммутатором элементов ݂ и ݃ группы ܩ называют произведение 
݂݂݃ିଵ݃ିଵ. Подгруппу, порожденную всеми коммутаторами группы ܩ, называют ее комму-
тантом. Таким образом, коммутант группы ܩ – это ее подгруппа, состоящая из коммутаторов 
элементов группы ܩ и их всевозможных конечных произведений. Как известно, коммутант 
любой группы является наименьшим ее нормальным делителем, факторгруппа по которому 
коммутативна. Отсюда следует, что  коммутант ܳ группы ܩ содержится в ܰ, следовательно, 
коммутант группы  ܳ является единичной подгруппой группы ܩ. Напомним, что группа на-
зывается разрешимой, если ряд ее коммутантов обрывается на конечном шаге. Следователь-
но, данная группа ܩ – разрешимая. 
 

1. Султанов С.Р. К вопросу о гомоморфизмах полугрупп и групп.  
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СЕКЦИЯ «ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 
УДК 355/359; ГРНТИ 78.19.07 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АРМЕЙСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ   
ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

В.А. Мокрушин, А.В. Лаврушин, Е.И. Гужвенко 
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В.Ф. 

Маргелова, Российская Федерация, Рязань, kаrgоbоb@уаndeх.ru 
 

Аннотация.  В работе рассматривается методика обучения стрелков армейской тактической 
стрельбе из стрелкового оружия. Приводятся основные особенности, достоинства и недос-
татки, а также принципы обучения армейской тактической стрельбе. 
Ключевые слова:  армейская тактическая стрельба, методика подготовки, одиночная подго-
товка стрелка.  

 
METHOD OF TEACHING IN ARMY TACTICAL SHOOTING  

FROM SHOPPING WEAPONS 
V.A. Mokrushin, A.V. Lavtushin, E.I. Guzhvenko 

Ryazan Guards Higher Airborne Command School of Army General V.F. Margelov, 
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Annotation.  The paper discusses the methodology for training shooters in army tactical shooting 
from small arms. The main features, advantages and disadvantages, as well as the principles of 
training in army tactical shooting are given. 
Key words:  army tactical shooting, training methodology, single shooter training. 

 
Опыт современных военных конфликтов с использованием штатного стрелкового 

оружия и гранатометов в Афганистане, на Северном Кавказе, Украине и Сирийской Араб-
ской республики, показывает, что они, как правило, происходят в условиях населенного 
пункта, где значительно уменьшена возможность манёвра и расстояние между противобор-
ствующими сторонами небольшое, до сотни метров. Порой военнослужащие используют 
стрелковое оружие и на меньших дистанциях. Еще одна особенность ведения боевых дейст-
вий в городских условиях – активное использование укрытий противоборствующими сторо-
нами [2].  

Изменившиеся условия боевых действий повлияли на методику использования 
стрелкового оружия и привели к необходимости изменить и методику обучения военнослу-
жащих стрельбе из стрелкового оружия, способствовали появлению нового направления в 
обучении военнослужащих огневой подготовке – армейской тактической стрельбе. 

Армейская тактическая стрельба характеризуется следующими особенностями: она 
предназначена для обучения быстрой и точной стрельбе, а также стрельбе из неудобных по-
ложений, в движении или по подвижным целям. Армейская тактическая стрельба предназна-
чена для качественной подготовки военнослужащих к условиям боя с использованием стрел-
кового оружия, имеет цель повышения огневой выучки как отдельных военнослужащих, так 
и подразделений, выполняющих боевые задачи [4]. 

Для обучения технике армейской тактической стрельбы необходимо создавать опре-
делённые условия, это возможно и наиболее эффективно с использованием специальных уп-
ражнений, позволяющих отработать вскидывание оружия на цель, перемещение с оружием, 
стрельбу по неподвижным, уклоняющимся и движущимся целям и многое другое, что необ-
ходимо в бою. 

Также для обучения армейской тактической стрельбе можно использовать стрелковые 
тренажеры, разработанные на базе использования возможностей информационных техноло-
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гий, позволяющих имитировать различные ситуации современного боя, отрабатывать техни-
ку стрельбы на фоне тактической обстановки. 

Упражнения армейской тактической стрельбы, выполняемые военнослужащими с ис-
пользованием средств информационных технологий, моделируют действия военнослужаще-
го в различных условиях (лес, горы, населенный пункт, объекты инфраструктуры, техника) 
на фоне тактической обстановки.  

Методика обучения армейской тактической стрельбе из стрелкового оружия включает 
[3]: 

1. Одиночную подготовку стрелка: 
- обучение правильному удержанию оружия; 
- обучение принятию изготовки для стрельбы (стоя, лежа, с колена, сидя и другие вари-

анты); 
- обучение прицеливанию и ведению скоростной стрельбы; 
- стрельба из различных положений, в различных ситуациях (выполнение упражнений 

скоростной стрельбы); 
2. Слаживание боевых групп (двоек, троек); 
- отработка практических действий при оружии в составе боевой группы; 
- выполнение упражнений стрельб в составе боевой группы; 
3. Слаживание взвода. 
- отработка практических действий при оружии в составе взвода; 
- выполнение упражнений стрельб в составе взвода; 
Успешное соблюдение методики обучения скоростной стрельбе обеспечивается [4]: 
- своевременным и правильным планированием практических занятий; 
- наличием современной учебной материально-технической базы и эффективным 

ее использованием, позволяющим создавать различную мишенную обстановку и качест-
венно проводить занятия; 

- наличием и высокой профессиональной и методической подготовкой командиров 
подразделений, преподавателей и инструкторов; 

- разумной инициативой руководителей занятий, творческим подходом к органи-
зации проведения занятий, недопущением шаблонности и однообразия при разработке 
упражнений и при их выполнении; 

- постоянной и целенаправленной психологической подготовкой личного состава 
при выполнении упражнений с элементами практической стрельбы; 

- твердым знанием обучаемыми материальной части оружия, боеприпасов, основ и 
правил стрельбы, различных систем прицеливания и наблюдения, их правильной подго-
товкой к стрельбе, умением быстро обнаруживать и поражать цели в любых условиях; 

- наличием оружия и снаряжения отвечающего требованиям современного боя; 
- строгим соблюдением требований безопасности. 

Обучение стрелков армейской тактической стрельбе начинается с изучения требова-
ний безопасности и приемов безопасного обращения с оружием. Требования безопасности 
заключаются в особом внимании контролю направления ствола оружия и положению указа-
тельного пальца, который накладывается на спусковой крючок. Так как сектор стрельбы со-
ставляет 180°, поэтому палец на спусковой крючок накладывается только тогда, когда ствол 
оружия наведен на цель. Во время перемещения с оружием указательный палец касается 
ствольной коробки выше спусковой скобы. Упражнения армейской тактической стрельбы, 
предназначены для обучения военнослужащих (курсантов учебных подразделений, вузов) 
быстро и точно поражать противника на всех дистанциях эффективного огня в любых воз-
можных условиях обстановки. Упражнения моделируют действия военнослужащего в ходе 
стрелкового боя в различных условиях (на открытых участках местности в лесу, населенном 
пункте) на фоне резко меняющейся тактической обстановки [1]. 
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Современные требования огневой подготовке это уметь: быстро и прицельно попа-
дать на малые, средние и большие дальности; стрельба в движении, стрельба из «не-
удобных положений», применять все виды прицельных комплексов, стоящих на вооружении 
в дневное и ночное время в сочетании с тактической составляющей. 

При внедрении новых требований к обучению военнослужащих, методика армейской 
тактической стрельбы, учитывают следующие специфические факторы, присущие современ-
ному огневому контакту с использованием стрелкового оружия: 

 неожиданность угрожающих элементов быстро меняющейся боевой обстановки 
и как следствие, отсутствие времени на подготовку к стрельбе; 

 скоротечность огневого противоборства и победа в нем более быстрых, точных и 
тактически подготовленных бойцов; 

 анатомические особенности степени поражения тела человека огнестрельным 
оружием; 

 реальная возможность пострадать от упреждающего или ответного огня против-
ника, оставаясь в открытом статическом положении на линии огня во время ведения огне-
вого контакта, а также при устранении задержек, поломок, смене магазинов и т.д.; 

 необходимость правильно определять тактический приоритет поражения целей; 
 психофизиологические особенности реакции организма на действия в условиях, 

сопряженных с повышенным риском для жизни; 
 возможное присутствие в зоне огня мирных граждан; 
 элементы слаженности работы бойцов в составе отделения или боевой группы 

подразделения, а также работа в специальной экипировке; 
 наличие основного и дополнительного оружия. 

Применение в ходе занятий по огневой подготовке методики обучения с элементами 
армейской тактической стрельбе позволяет значительно повысить основные технические со-
ставляющие огневой подготовки военнослужащих: 

 правила безопасного обращения с оружием (контроль направления дульного сре-
за ствола оружия; правила поведения в тире и на войсковом стрельбище; контроль заря-
жания и разряжения оружия); 

 материальная часть оружия – изучение работы частей и механизмов, полная и 
неполная разборка, чистка оружия, устранение задержек и поломок, возникающих при 
стрельбе; 

 обучение контролю статуса оружия, различные варианты досылания патрона в 
патронник при заряжании и перезаряжание автомата и пистолета; 

 варианты стрелковых стоек и положений готовности оружия к стрельбе; 
 техника выполнения приемов стрельбы из различных неудобных положений, 

прицеливание в различных вариантах в зависимости от положения для стрельбы, дистан-
ции и типа цели; 

 различные способы ведения огня; 
 стрельба по множественным целям; 
 стрельба по широкому фронту под углом 180 градусов; 
 перезарядка оружия (тактическая смена магазина; скоростная смена магазина); 
 стрельба на верхнем, среднем и нижнем уровнях с упором и без; 
 стрельба в движении и после движения; 
 стрельба из-за укрытия; 
 использования различных способов упора оружия;  
 работа с оружием одной рукой; 
 переход с основного оружия на дополнительное; 
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 стрельба ночью, в условиях задымления и плохой видимости; 
 работа в боевой двойке, тройке, четверке и группе;  
 тактическая составляющая, выбор приоритетной цели, поражение целей с так-

тическим алгоритмом; 
 выполнение нормативов по тактической медицине в ходе выполне-

ния упражнений по тактической стрельбе; 
 при работе в группе: управление огнём и его корректировка, целеуказание, вы-

бор алгоритма поражения цели в зависимости от обстановки и тактического приоритета; 
 оценка результатов стрельбы «отметка выстрела»; 
 раневая баллистика (понятие раневой баллистики; зоны поражения). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: 
1. Специальные стрелковые тренировки должны проводиться целеустремленно и сис-

тематически. На каждую тренировку ставиться цель, достижению которой подчиняется вся 
организация и содержание занятия. 

2. Тренировки по содержанию должны быть связаны между собой, но каждая после-
дующая тренировка наряду с изучением новых вопросов должна обеспечивать наращивание 
и совершенствование ранее приобретенных обучаемыми знаний, умений и навыков. Напри-
мер, вначале необходимо обучить стрельбе с места по неподвижным, появляющимся и дви-
жущимся целям, а затем переходить к обучению стрельбе по этим же целям с коротких оста-
новок и на ходу – подготовительные тренировки. Когда будут последовательно отработаны 
все способы ведения огня, проводятся комплексные тренировки в ведении огня всеми спосо-
бами, в том числе и   по различным целям. При этом от занятия к занятию усложняются ог-
невые задачи, сокращается время на стрельбу, а навыки обучаемых в действиях при воору-
жении и в применении правил стрельбы доводятся до автоматизма в условиях приближен-
ных к ведению боевых действий. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены проблемы обучения с использованием современных ин-
формационных технологий, комплексов и программно-аппаратных тренажеров; проведён 
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The summary.   article deals with the problems of training using modern information technologies, 
complexes and software and hardware simulators; the analysis of the didactic potential of the 
modern electronic learning system is carried out. 
Keywords:  electronic learning system, military education system, electronic educational resource. 

 
Во все времена существования человечества проблемы развития, образования, обуче-

ния являлись, пожалуй, одними из самых значимых. Достаточно вспомнить лишь тот факт, 
что в течение всей жизни человек обучается все новым и новым видам деятельности, осваи-
вает новые виды знаний, накапливает огромное количество информации, которую необхо-
димо передавать последующим поколениям. Поэтому проблема обучения не теряет своей 
актуальности. Кроме того, особенности современной эпохи, характеризующейся бурным 
развитием вычислительной техники и ее применением во всевозможных видах человеческой 
деятельности, привели к тому, что компьютеры начали использоваться и в обучении, созда-
вая тем самым благоприятные педагогические условия.  

В настоящее время актуальным становится использовать в обучении различные элек-
тронные (программно-аппаратные) системы обучения, особенно в условиях связанных с рас-
пространением вирусных инфекций, когда весь контингент учебного заведения (преподава-
тели и студенты) находится в режиме самоизоляции и карантине. Разные виды электронных 
средств обучения имеют свою специфику создания, назначения и использования в информа-
ционно-педагогической среде. В научных трудах А.И. Шихмурзаевой, С.Б. Петренковой 
представлена подобная информационно-педагогическая среда, которая является логическим 
продолжением таких сложноорганизованных систем, как «образовательная среда», «педаго-
гическая система», «информационно-образовательная среда».  

Электронные средства обучения прошли путь от простейших однопользовательских 
программ и электронных учебников, рассчитанных на изучение одной дисциплины или ряда 
ее разделов, до сложнейших унифицированных многопользовательских систем. Исследова-
тели в области инноваций обучающих программ выделяют ряд преимуществ организации 
учебного процесса с использованием электронных обучающих систем:  

 организация активной мыслительной деятельности обучающихся;  
 усилению мотивации курсантов и слушателей к обучению;  
 оптимизация учебного процесса;  
 увеличение объема информации, изучаемой на занятиях;  
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 стимулирование творческих способностей обучающихся;  
 возможность реализации индивидуального обучения.  

Далее рассмотрим те виды электронных средств обучения, которые наиболее близки к 
нашим программным и аппаратным средствам автоматизации подготовки специалистов. 

В качестве средств обучения при подготовке военных специалистов в РВВДКУ ак-
тивно используются электронные обучающие системы, электронные учебники, программные 
средства для контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обучающихся, про-
граммные средства виртуальных лабораторий и экспертные обучающие системы. Таким об-
разом, под автоматизацией образовательной деятельности следует понимать процесс, на-
правленный на внедрение и использование комплексов технических средств, систем и про-
граммных продуктов с целью организации информационного взаимодействия и создания оп-
тимальных условий для управления образовательной деятельностью на базе информацион-
ных средств.  

Одним из основных и очевидных приемов использования ЭУ является просмотр раз-
личных анимационных или видеофрагментов. 

В ходе занятия преподаватель может предложить в письменном виде вопросы к ани-
мационному или видеофрагменту, а после просмотра провести беседу по этим вопросам, 
акцентируя внимание на основных вопросах содержания, также можно предложить переска-
зать содержание анимационного или видеофрагмента по предложенному перед просмотром 
плану, ответить дополнительно на уточняющие вопросы, кроме того есть вариант предло-
жить составить краткий конспект к анимационному или видеофрагменту, заполнить предло-
женную таблицу или составить схему устройства. 

Эффективно использование в электронном учебнике моделирующих компонентов 
виртуальной лаборатории. Так, на занятиях по дисциплинам «Компьютерные сети», «Ин-
фокоммуникационные системы специального назначения» в РВВДКУ при подготовке спе-
циалистов связи, используется программа моделирования сетей. Применение моделей сетей 
различной топологии позволяет продемонстрировать курсантам порядок настройки различ-
ных сетевых устройств, а затем им самостоятельно применить полученные знания на прак-
тике и тем самым сформировать профессиональные компетенции. 

Еще одним вариантом применения ЭУ в основной части занятия является применение 
обучающих тестов. Например, при проведении занятия «Основы объединения сетей на ос-
нове сетевого уровня», после изучения одного из блоков теоретического материала занятия, 
курсантам предлагается выполнить практическое задание и при возникновении затруднения 
рекомендуется использовать обучающие тесты по составлению таблицы маршрутизации. 
Тесты, построены таким образом, что при ответе на очередной вопрос, ты продвигаешься 
пошагово к построению указанной таблицы. Тесты выполнены в программе «PowerPoint», с 
большим количеством графической информации и анимации. 

При проведении групповых и лекционных занятий преподаватель дает много различ-
ных терминов и определений. Этот момент можно использовать более активно, если пред-
ложить курсантам организовать контекстный поиск встретившегося нового понятия. 
При проведении занятия «Виртуальные локальные сети» преподавателем поясняется на вир-
туальной модели сети порядок настройки коммутатора, где курсанты встречаются с таким 
понятием как «Access». Возможен вариант поиска данного понятия в ЭУ и его обсуждение с 
последующей записью в тетрадь. Еще один вариант использования контекстного поиска 
применяется при проведении занятия «Объединение сетей на основе сетевого уровня». После 
просмотра видеофрагмента «Знакомство с сетевым уровнем», в группе идет его обсуждение. 
В данном фрагменте несколько раз встречается понятие «инкапсуляция». Преподаватель 
спрашивает у курсантов, как они понимают это понятие, а затем предлагает осуществить 
контекстный поиск его в ЭУ. Далее разбирается это понятие с последующей записью в тет-
радь.  
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Хотелось бы обратить внимание на использование такой возможности как организа-
ция выступлений курсантов с использованием ЭУ. Этот вариант предпочтительно приме-
нять в первую очередь на семинарских занятиях. При подготовке рефератов и выступлений 
курсанты опираются на материал электронного учебника и при необходимости могут вос-
пользоваться рисунками и схемами, размещенными в нем для демонстрации основных поло-
жений доклада. Кроме того, возможен вариант организации выступления курсантов и в рам-
ках группового занятия, например при организации опроса усвоения знаний после каждого 
учебного вопроса занятия или в конце всего занятия. 

Хотелось бы остановиться также на использовании в основной части занятия иннова-
ционных педагогических технологий, таких как квест-технологии. 

Актуальность применения квест-технологии в современном образовании в том, что 
при реализации ФГОС ключевым условием является использование системно-
деятельностного подхода в образовании, т. е. технологии деятельностного типа, к которым 
так же относится квест-технология. 

Актуальность методики квест-занятия связана с инновационными направлениями об-
разования, в которых ИКТ выступают в качестве научно-исследовательской основы занятия. 

Технология «квест» позволяет в полной мере реализовать наглядность, мультимедий-
ность и интерактивность обучения. 

Суть квеста в том, что, как правило, есть некая цель, дойти до которой можно после-
довательно выполняя задания. Каждое задание – это ключ к следующей точке и следующему 
заданию. А задания могут быть самыми разными. Замечательно то, что квесты могут прово-
диться как в аудитории, так и на полигоне, то есть практически в любом окружении. 

Необходимо отметить, что эффективность подготовки военных специалистов можно 
обеспечить за счет применения современных электронных (компьютерных) тренажеров. 

Учебные тренировочные и тренажерные средства (УТ и ТС) – это система приборов, 
агрегатов и приспособлений, максимально имитирующих устройство и работу наиболее 
важных отделений, узлов и частей образца ВВТ. Они предназначены для формирования у 
обучаемых достаточных знаний, умений и навыков, выработки твердых навыков при дейст-
вии с оружием и на боевой технике, необходимых для успешной работы на ее реальных об-
разцах. 

Одним из методов  обучения военнослужащих с использованием УТ и ТС, является 
использование электронных тренажеров, которые позволяют сформировать навыки действий 
моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, а также позволяют по-
нять сущность протекающих в аппаратуре процессов и их взаимную зависимость.  

Применяемая в РВВДКУ программа подготовки КЕ-2019 с использованием ЭВМ – 
это комплекс программно-технических, информационных и методических средств, предна-
значенных для интенсивного обучения специалистов документальной связи в сокращенные 
сроки. 

Она представляет собой комплекс, состоящий из ЭВМ типа IBM, объединенных в ло-
кальную сеть и программного обеспечения. На сервере установлена обучающая программа 
«КЕ-2019», имеющая гибкую конфигурацию и обеспечивающая работу с любого места сети 
во всех режимах. 

Программа позволяет в режиме реального времени вести телеграфный обмен путем 
обмена служебными фразами и телеграфными сообщениями в виде телеграмм различного 
вида и категорий срочности. Преподаватель может подключиться к любой группе курсантов 
и контролировать ведение обмена. По окончании работы  на экран монитора можно вывести 
протокол работы учебной группы и отдельно просмотреть результаты работы каждой пары 
обучающихся. Кроме самой программы, установленной на ПЭВМ, разработан учебно-
методический материал, который включает сборник упражнений и текстов для освоения кла-
виатуры, тексты  для наращивания скорости передачи и комплект учебных телеграмм, крип-
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тограмм и кодограмм. Данная программа используется на всех этапах подготовки специали-
стов по обработке документальной информации. 

Практика подготовки военных специалистов показывает, что если процесс обучения 
организован с применением новейших интерактивных методик обучения с использованием 
различных видов учебного материала, разработанного на основе 3D-технологий, новых ме-
тодов обучения и способов подачи учебного материала, то 86% обучаемых показывают луч-
шие результаты тестирования после обучения с применением электронных обучающих сис-
тем. В данном случае, электронная система представляет собой, так сказать, универсальное 
средство, единый комплекс материально-технического, дидактического, электронного ин-
формационно-образовательного компонентов, направленных на формирование профессио-
нальных компетенций будущих военных инженеров. И чем выше дидактический потенциал 
электронных обучающих систем, тем шире возможности преподавателя при организации за-
нятия. 
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Эффективность работы должностных лиц по обеспечению безопасности информации 

на режимных объектах зависит от их знаний и умений. Хорошие знания и умения обуславли-
ваются постоянным совершенствованием, но из-за постоянной загруженности в повседнев-
ной деятельности осуществление становится проблематичным.  

В таких условиях качественную подготовку специалистов может обеспечить исполь-
зование обучающего программно-аппаратного макета режимных помещений.  

Макет дает возможность специалистам эффективнее воспринять нужную информа-
цию, иметь более полное представление о режимном объекте, обрабатываемой на данных 
объектах информации, возможные каналы утечки и пути решения по предупреждению угроз 
несанкционированного доступа. 
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Электрифицированный «Макет режимных объектов» предназначен для реализации 
организационных функций руководства, выбора управленческих решений по защите конфи-
денциальной информации, включающая совокупность сил, средств, способов и методов за-
щиты информации на основе нормативно-методических документов. Он позволяет объеди-
нить все имеющиеся сведения в области защиты конфиденциальной информации, четко оп-
ределить направления ее защиты, сформулировать приоритеты в организации и последую-
щей повседневной деятельности режимных объектов.  

Макет может быть применен: 
- при проектировании режимных объектов и задания требований к оборудованию 

данных объектов; 
- при подготовке должностных лиц в области защиты государственной тайны, специа-

листов засекреченной связи; 
- в учебных организациях при проведении занятий по соответствующей тематике и 

проведения контроля подготовленности обучающихся. 
Сам макет выполнен в виде отдельного устройства (рисунок 1), состоит из 4 (четырех) 

отдельных элементов: 
- выделенное помещение для служебных совещаний; 
- объект информатизации (объект вычислительной техники), обрабатывающий кон-

фиденциальную информацию; 
- боевой пост станции засекреченной связи стационарного узла связи; 
- контрольно-пропускной пункт. 
 

 
 

Рис. 1.  Макет режимных помещений воинской части. 
 
В каждом элементе учебного макета наглядно представлены объекты и предметы, яв-

ляющие причиной возникновения возможных каналов утечки информации. Например, на 
объекте информатизации каналами утечки информации могут быть окна, система заземле-
ния, средства вычислительной техники, пользователи ПЭВМ, коммутационное и кроссовое 
оборудования, абонентское оборудование (принтеры, сканеры) и другое. 

Макет по кабелю подключается к ПЭВМ по USB-разъему. На ПЭВМ устанавливается 
разработанная специализированная программа. Программа обеспечивает управление кон-
трольными точками макета и при нажатии на данные точки обеспечивает вывод на экран 
ПЭВМ сведений о данном канале утечки конфиденциальной информации и методах (органи-
зационных и технических) исключения данных каналов.  
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Программное обеспечение для работы с «Макетом режимных помещений» предна-
значено для предоставления пользователю (обучающемуся) полной и необходимой инфор-
мации по возможным каналам утечки информации на различных режимных объектах воин-
ской части, по организационным и техническим мероприятиям исключения данных каналов, 
а также позволяет провести тестирование специалистов по знанию руководящих документов 
в области защиты государственной тайны. Все требования основаны на современных руко-
водящих документах РФ.  

Программа имеет удобный графический интерфейс, позволяющий обеспечивать по-
иск информации по меню программы и непосредственное управление с конкретных точек 
макета. Пользователь имеет возможность выбора функций системы, применяя кнопочное и 
пиктографическое меню. Пользователь видит перед собой содержимое базы данных в виде 
экранного документа. Взаимодействие с пользователем осуществляется посредством экран-
ных форм.  

Основными разделами программы являются: 
- Руководящие документы; 
- Термины и определения; 
- Видеоматериалы; 
- Макет режимных помещений. 

В разделе меню «Руководящие документы» программа позволяет выбрать из базы 
данных требуемый руководящий документ в области информационной безопасности, защи-
ты государственной тайны и безопасности связи. Гриф документов не выше «Для служебно-
го пользования». Обучающийся может прочитать данный документ, с использованием ссы-
лок найти требуемое определение или уточнить непонятный термин. Дополнительно реали-
зуется возможность тестирования обучающихся по знанию основных положений руководя-
щих документов, терминов и определений. 

Основным разделом программы является раздел меню «Макет» (рисунок 2), который 
представляет собой подпрограмму, позволяющая совместно с самим макетом обеспечивать 
подготовку специалистов (обучающихся) в вопросах возможных каналов утечки информа-
ции на режимных объектах, а также по организационным и техническим мероприятиям ис-
ключения данных каналов. 

При этом программа работает в двух режимах: 
- отображение информации о канале утечки информации при нажатии на соответст-

вующее табло на экране компьютера; 
- выдача информации на экран компьютера при нажатии на кнопку соответствующего 

объекта на макете. 
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Рис. 2.  Интерфейс раздела «Макет» 

 
При этом информация, выводимая на экране, строго регламентирована требованиями 

руководящих документов. 
Программа управляется событийно. При нажатии на какую-либо кнопку-табло меню в 

программу поступает сообщение, при этом вызывается соответствующая процедура-
обработчик, которая обрабатывает данное событие. Результаты обработки можно видеть на 
экране монитора. Например, при нажатии на кнопку «Руководящие документы» вызывается 
процедура, содержащаяся в модуле, которая скрывает форму «Руководящие документы»  и 
выводит на экран монитора. 

Выходные данные: все результаты действий пользователя в работе с базами данных 
отображаются на экране монитора; эти результаты, выведенные в виде базы данных на эк-
ран, являются выходными данными для программы. 

Функция редактирования записи позволяет пользователю вносить изменения в уже 
существующие данные об учениках, давая возможность редактировать все имеющиеся поля 
данных. 

Функция удаления записи дает возможность пользователю удалять ставшие ненуж-
ными или ошибочно занесенные в базу данные. 

Программная модель совместима с любыми версиями операционной системы семей-
ства Microsoft Windows и Astra Linux, что дает возможность использовать данный продукт в 
любых организациях. 
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В настоящее время в организациях с повешенными требованиями к безопасности на-

ходят все более широкое распространение биометрические системы контроля доступа, что 
можно объяснить снижением их стоимости [1, 2]. Все биометрические системы характери-
зуются высоким уровнем безопасности, прежде всего, потому, что используемые в них дан-
ные не могут быть утеряны пользователем, похищены или скопированы. В силу своего 
принципа действия биометрические системы отличаются малым быстродействием и низкой 
пропускной способностью. Тем не менее, они представляют собой единственное решение 
проблемы контроля доступа на особо важные объекты с малочисленным персоналом.  

Биометрические системы идентификации, функционирующие в настоящее время или 
находящиеся в стадии разработки, включают в себя системы идентификации по отпечатку 
пальца, запаху, ДНК, форме уха, геометрии лица, температуре кожи лица, клавиатурному 
почерку, отпечатку ладони, сетчатке глаза, рисунку радужной оболочки глаза, подписи и го-
лосу.  

Биометрические методы используются для замены (иногда для усиления) стандартной 
процедуры входа в различные режимные объекты по паролю, смарт-карте, таблетке touch-
memory и т. д., поэтому биометрические методы являются и методами идентификации [3, 4]. 

Следует отметить основные достоинства биометрических методов: 
- высокая степень достоверности аутентификации по биометрическим признакам (из-

за их уникальности); 
- неотделимость биометрических признаков от дееспособной личности; 
- трудность фальсификации биометрических признаков. 
Проведенный анализ показывает, что в настоящее время активно используются сле-

дующие биометрические признаки человека (данные приведены по степени использования в 
практике аутентификации) [2-5]: 

- отпечатки пальцев; 
- геометрическая форма кисти руки; 
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- форма и размеры лица; 
- особенности голоса; 
- узор радужной оболочки и сетчатки глаз. 
При использовании биометрической аутентификации система работает в пять этапов: 
- получение биометрического образца (пример: отпечаток пальца, особенности голо-

са) от пользователя; 
- извлечение из него биометрические характеристики (например, особые точки и их 

параметры) 
- сравнение данных характеристик с одним/несколькими характеристиками, храня-

щимися в базе данных; 
- определение, насколько совпадают предъявленные характеристики с данными из ба-

зы 
- заключение о том, удалось ли идентифицировать пользователя по полученным дан-

ным или проверить, что это именно тот, за кого он себя выдает. 
При построении защиты биометрической системы необходимо учитывать вероятно-

стные ошибки (FAR - точность, FRR - чувствительность), которые тесно связаны между со-
бой. 

При защите биометрической системе в первую очередь необходимо точно разрабаты-
вать схемы защиты биометрических шаблонов, которые хранятся в базе данных. Возмож-
ность утечки шаблона повышает вероятность злоумышленнику проникнуть в базу и восста-
новить данные путём обратного инжиниринга. 

Считанные биометрические данные одного человека могут значительно отличатся. 
Это приводит к разного рода ошибкам: 

- FRR – ошибочный отказ; 
- FAR – ошибочное подтверждение. 
Первый является допустимым отклонением, второй же может привести к проникно-

вению злоумышленника на объект защиты и в итоге к утечке информации. 
Системы с частым FRR теоретически более надежны, но создают большие трудности 

при их эксплуатации, снижая их эффективность. 
В тоже время системы с частым FAR крайне уязвимы и приводят к большим брешам в 

безопасности специальных информационных систем. 
Ошибочный отказ возникает, когда система не подтверждает личность законного 

пользователя (типичные значения FRR ‒ порядка одной ошибки на 100). Ошибочное под-
тверждение происходит в случае подтверждения личности незаконного пользователя (ти-
пичные значения FАR ‒ порядка одной ошибки на 10 000) [3, 5]. 

Эти коэффициенты связаны друг с другом: каждому коэффициенту ошибочных отка-
зов соответствует определенный коэффициент ошибочных подтверждений (рисунок 1). 

На рисунке 1 проиллюстрирован случай, когда множество факторов, характеризую-
щих биометрический образ пользователя, сводятся к интегральному показателю ‒ х [3]. 

В статистической проверке гипотез: 
- Н0 ‒ основная гипотеза (пользователь тот, за кого он себя выдает); 
- H1 ‒ противоположная гипотеза (пользователь не тот, за кого он себя выдает); 
- f(х/H0) ‒ плотность распределения вероятности интегрального показателя, когда вы-

полняется основная гипотеза; 
- f(х/H1) ‒ плотность распределения вероятности интегрального показателя, когда 

выполняется противоположная гипотеза; 
- x0 ‒ пороговое (критическое) значение интегрального показателя; 
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Рис. 1.  Связь коэффициентов ошибочных отказов 

 
- FRR ‒ вероятность того, что на самом деле пользователь тот, а система считает его 

не тем (эту вероятность называют ошибкой первого рода); 
- FAR ‒ вероятность того, что на самом деле пользователь не тот, а система считает 

его тем (эту вероятность называют ошибкой второго рода). 
В биометрической аутентификации пороговое значение должно обеспечивать значе-

ние ошибки второго рода не больше заданного значения, и это значение должно быть доста-
точно малым (опаснее пропустить в систему нелегального пользователя, чем не допустить 
легального). Но при этом и ошибка первого рода не должна быть большой. 

Пороговое значение влияет на значения ошибок первого и второго рода, поэтому па-
раметры биометрической системы аутентификации настраивают так, чтобы добиться тре-
буемого коэффициента ошибочных подтверждений, что определяет соответствующий коэф-
фициент ошибочных отказов (Equal Error Rates (EER) - равный уровень ошибок). Данное 
значение ошибок для системы является оптимальным, обеспечивающим необходимый уро-
вень защиты и приемлемую эффективность работы. 

К настоящему времени разработаны и продолжают совершенствоваться технологии 
аутентификации по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза, по форме кисти руки и 
ладони, по форме и размеру лица, по голосу и «клавиатурному почерку». 

По показателям ошибок второго рода общая сортировка методов биометрической ау-
тентификации выглядит так (от лучших к худшим) [2, 3]: 

- радужная оболочка глаза, сетчатка глаза; 
- отпечаток пальца, форма ладони; 
- форма лица, расположение вен на кисти руки и ладони; 
- клавиатурный почерк; 
- голос. 
Отсюда становится видно, что методы аутентификации, основанные на физиологиче-

ских особенностях, существенно лучше методов идентификации, основанных на поведенче-
ских характеристиках. Но, с другой стороны, необходимо отметить, что они существенно до-
роже. 
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Следует подчеркнуть, что к использованию открытой биометрии в современных ин-
формационных системах следует относиться весьма осторожно, тем более в ведомственных 
сетях силовых структур [6].  

Необходимо учитывать, что открытая биометрия подвержена тем же угрозам, что и 
другие методы аутентификации. Во-первых, биометрический шаблон сравнивается не с ре-
зультатом первоначальной обработки характеристик пользователя, а с тем, что пришло к 
месту сравнения. А, как известно, за время пути много чего может произойти. Во-вторых, 
биометрические методы не более надежны, чем база данных шаблонов. В-третьих, следует 
учитывать разницу между применением биометрии на контролируемой территории, под бди-
тельным оком охраны, и в «полевых» условиях, когда, например, к устройству сканирования 
роговицы могут поднести муляж и т.п. В-четвертых, биометрические данные человека ме-
няются, так что база шаблонов нуждается в сопровождении, что создает определенные про-
блемы и для пользователей, и для администраторов. 
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Вызовы времени, с которыми сегодня сталкивается система отечественного высшего 
образования, требуют существенного изменения ее модели, позволяющей оперативно и гиб-
ко реализовывать компетентностные технологии при сохранении фундаментальности и сис-
темности знаний, необходимых современному человеку.  

По прогнозам ученых, в XXI веке система образования поменяется коренным обра-
зом. Этот тезис подтверждается материалами, изложенными в докладе, подготовленном в 
2018 году специалистами Центра стратегических разработок Высшей школы экономики.  

В этом документе, в частности отмечается, что «…место, которое Россия будет зани-
мать в глобальном миропорядке к 2050 году, определяется тем, что будет происходить в на-
ших детских садах, школах, колледжах и университетах, в сфере непрерывного образования» 
[1]. 

Специалисты в области образования отмечают, что для успешной реализации образо-
вательных программ вуз должен активно внедрять и развивать цифровые технологии. Этот 
тезис подтверждается ФГОС 3++ – «каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной инфор-
мационно-образовательной среде образовательной организации».  

В ходе выполнения в училище научно-исследовательских работ по проблемам разви-
тия военного образования были установлены устойчивые тенденции современного образова-
ния, которыми являются: 

- интеграция образования с цифровыми технологиями; 
- учет электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) вуза при проек-

тировании образовательной деятельности и реализации образовательных программ; 
- построение модели подготовки специалиста с учетом использования цифровых тех-

нологий в его будущей профессиональной деятельности; 
- эволюция методик преподавания дисциплин (предметов) на основе внедрения циф-

ровых технологий и развития ЭИОС; 
- появление новых функций преподавателя в связи с цифровой трансформацией обра-

зовательных технологий; 
- расширение возможностей доступа участникам образовательной деятельности к ис-

точникам учебно-методической и научной информации, поисковым системам, базам данных; 
- библиотека образовательной организации (в классическом виде) перестала быть 

главным источником знаний за счет развития цифровых технологий и их внедрения в систе-
му образования; 

- ЭИОС изменяет границы и возможности граждан для самообучения и самообразова-
ния (образование реально становится непрерывным); 

- организация образовательной деятельности по реализации образовательных про-
грамм дистанционно, в том числе несколькими образовательными организациями (сетевое 
обучение). 

Рассматривая цифровую трансформацию образования как процесс, считаем, что его 
цели будут успешно достигнуты при соблюдении ряда условий: 

- наличие нормативно-правовой базы; 
- материально-техническое и финансовое обеспечение процесса цифровой трансфор-

мации; 
- кадровое обеспечение. 
Принимая во внимание результаты исследований состояния цифровой трансформации 

военного образования можно утверждать, что этот процесс в высшей военной школе осуще-
ствляется достаточно успешно и уже охватывает все основные виды деятельности военного 
вуза (образовательную, методическую, научную и воспитательную деятельность). 

Это стало возможным потому, что работа по автоматизации и цифровизации системы 
военного образования началась в 2015 году под руководством начальника Управления воен-
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ного образования Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федера-
ции с выполнения одновременно нескольких научно-исследовательских работ (учитывая по-
ложения Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации 
на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года и Концепции Единого информационного 
пространства Вооруженных Сил Российской Федерации) [2,3]. 

А в 2017 году с утверждением Единого стандарта информационно-образовательной 
среды военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, Требова-
ний к информационно-образовательной среде военной образовательной организации Мини-
стерства обороны Российской Федерации и Методики использования электронной информа-
ционной образовательной среды, деятельность в этом направлении значительно активизиро-
валась [4-6].  

На основании вышеперечисленных нормативных документов в Рязанском гвардей-
ском высшем воздушно-десантном командном училище были разработаны и утверждены 
Ученым советом собственные локальные акты: 

- Положение об информационной образовательной среде училища; 
- Положение об электронной библиотеке; 
- Положение об электронном учебнике; 
- Положение о подразделении информатизации образовательной деятельности и др. 
Руководствуясь этими документами, на основе локальной вычислительной сети учи-

лища была создана единая электронная информационная образовательная среда с соответст-
вующими системами и модулями: 

- информационная система;  
- образовательная деятельность;  
- модуль научно-исследовательская деятельность;  
- электронная библиотечная система;  
- электронная почта учебно-методического отдела;  
- модуль портфолио; управление ресурсами и техническая поддержка.  
Электронная информационно-образовательная среда вуза – это совокупность элек-

тронных информационно-образовательных ресурсов совместно с информационно-
телекоммуникационными технологиями и соответствующими технологическими средства-
ми, предназначенная для обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 
полном объеме, независимо от места их нахождения, а также для автоматизации процессов 
повседневной деятельности военно-учебного заведения [4]. 

Локальная вычислительная сеть училища состоит из серверов, коммутаторов, соеди-
нительных линий и автоматизированных рабочих мест пользователей. 

Доступ пользователей локальной вычислительной сети к ресурсам электронной ин-
формационной образовательной среды осуществляется через портал, а информационно-
образовательные ресурсы размещаются на сайте училища локальной вычислительной сети. 

На сегодняшний день в училище обеспечивается одновременный доступ к ресурсам 
электронной информационной образовательной среды 1699 пользователям, из которых – 949 
пользователей имеют персональные автоматизированные рабочие места, а 750 обучающихся 
– используют АРМ компьютерных классов. Адъюнкты обеспечены ноутбуками, а курсанты 
планшетами и электронными носителями информации. 

В училище создан и функционирует сайт в глобальной сети «Интернет» и сайт в ло-
кальной вычислительной сети.  

Сайт училища в сети «Интернет» соответствует приказу Министра обороны Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2014 года № 85, которым определен перечень информации о 
деятельности образовательной организации Министерства обороны, разрешенной для раз-
мещения в открытых информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офици-
альном сайте Министерства обороны Российской Федерации в сети «Интернет». Доступ 
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обучающихся и научно-педагогических работников к ресурсам сайта осуществляется с авто-
матизированных рабочих мест, развернутых в читальных залах библиотек первого и второго 
военных городков.  

Основой внутреннего сайта является электронная библиотечная система, содержащая 
базовые электронные учебники, рекомендованные Главным управлением кадров Министер-
ства обороны Российской Федерации, собственные электронные учебные издания (разрабо-
танные кафедрами), базы данных с выпускными квалификационными работами курсантов, 
позволяющими осуществлять проверку выполняемых работ на заимствование, электронные 
справочно-информационные материалы, электронные сборники с материалами научных 
конференций. 

В электронной библиотечной системе училища размещено 175 базовых электронных 
учебника, рекомендованных Главным Управлением Кадров МО РФ и 309 электронных учеб-
ников (учебных пособий), разработанных преподавателями РВВДКУ, из которых три – 
«Воздушно-десантная подготовка», «Водолазная подготовка», «Основы выживаемости» – 
Федеральным учебно-методическим объединением военных образовательных организаций 
высшего образования Министерства обороны Российской Федерации (Военная академия Ге-
нерального штаба, г. Москва) признаны базовыми электронными учебниками для военных 
образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. 

Курсанты училища имеют возможность пользоваться материалами цифрового обра-
зовательного ресурса Минобороны Российской Федерации и электронных библиотек неко-
торых военно-учебных заведений.  

В ходе опытно-конструкторских работ были созданы автоматизированные системы 
управления военным образованием и аппаратно-программные комплексы: 

- автоматизированная система планирования, обработки, хранения и передачи инфор-
мации по вопросам управления качеством и экономикой военного образования («Интеграция 
– СВО»); 

- программно-аппаратный комплекс «Алушта»; 
- программно-технический комплекс «Образовательное учреждение» из состава авто-

матизированной системы изготовления, учета и применения персональных электронных карт 
военнослужащего, разработанной в рамках ОКР «Паспорт».  

Сегодня прорабатываются вопросы по объединению в единое информационное про-
странство программно-аппаратных комплексов и автоматизированных систем управления 
военным образованием. Его основу будет составлять трех-сегментная автоматизированная 
система «Интеграция-СВО».  

Следует отметить, что в училище выполнено большое количество задач по цифровой 
трансформации образовательной деятельности, но необходимо уже сейчас создавать новые 
подразделения и должности, нужно вводить новые специальности, соответствующие требо-
ваниям времени, приобретать современное оборудование, обучать персонал, которые обес-
печивали бы качественную подготовку будущих офицеров в условиях цифровой трансфор-
мации образования. 

В начале статьи, рассматривая условия успешности цифровой трансформации, одним 
из условий мы выделили подготовку кадров. Поэтому повышению квалификации педагоги-
ческих работников в училище уделяется значительное внимание со стороны командования и 
начальников кафедр. Однако анализ содержания некоторых программ дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) позволяет сделать заключение, что они не в полной мере 
отвечают вызовам времени, перегружены не нужными темами, занятиями, перегружены тео-
ретическим материалом. В этих программах не предусмотрено обучение педагогов разработ-
ке электронных учебников, электронных курсов, не рассматриваются дистанционные обра-
зовательные технологии, методики организации образовательной деятельности в цифровом 
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информационном образовательном пространстве (большая часть времени отводится изуче-
нию нормативно-правовой базы образовательной деятельности). 

Для исключения этих проблем и поиска эффективных форм и методов в училище 
проводятся научные исследования по разработке актуализированных образовательных про-
грамм и их реализации в форме электронного обучения, а программ дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) – с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Апробация образовательных программ, форм и методов обучения осуществля-
ется в ходе проведения педагогических экспериментов. 

Как известно из информации начальника Управления военного образования ГУК Ми-
нистерства обороны Российской Федерации на Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2021» – в ближайшее время вузами Министерства обороны Российской Федерации 
будет в дистанционном формате реализовано 32 программы ДПО. 

Сегодня РВВКУ в соответствии с Программой развития федерального государствен-
ного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное ко-
мандное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова» Министерства обороны Россий-
ской Федерации на период до 2026 года системно проводятся плановые мероприятия по раз-
витию и внедрению цифровых технологий во все сферы деятельности вуза. В соответствии с 
Программой определены задачи, мероприятия, ожидаемые результаты, исполнители и сроки 
выполнения мероприятий.  

Например, задача № 3 «Развитие электронной информационной образовательной сре-
ды» направлена на совершенствование локальной вычислительной среды училища, ее инте-
грацию в единое информационное пространство Вооруженных Сил Российской Федерации и 
включает четыре группы мероприятий. 

Реализация мероприятий, предусмотренных в третьей задаче, позволят: 
- осуществить модернизацию локальной вычислительной сети вуза и ее подключение 

к конфиденциальному сегменту сети передачи данных Министерства обороны Российской 
Федерации; 

- обеспечить развитие электронной информационно-образовательной среды в соот-
ветствии с Требованиями к информационно-образовательной среде военной образовательной 
организации Министерства обороны Российской Федерации от 2018 года и утвержденным 
Министром обороны Российской Федерации в 2018 году Паспортом инновационного проек-
та «Создание и внедрение автоматизированных систем военного образования «Электронный 
вуз»; 

- оптимизировать процесс организации и мониторинга образовательной деятельности 
училища; 

- организовать непрерывный доступ участникам образовательной деятельности к 
цифровым информационным ресурсам библиотек вузов и научно-исследовательских органи-
заций;  

- обеспечить непрерывный мониторинг состояния системы военного образования за 
счет создания единой информационной базы образовательной и научной литературы; 

- расширить возможности дистанционного и электронного обучения, сократить затра-
ты на организацию обучения и командировочные расходы за счет применения дистанцион-
ных образовательных технологий и др. 

Безусловно, пройдет еще немало времени, потребуются большие денежные, матери-
альные ресурсы и самое главное человеческое усердие и воля для того, чтобы все разрабо-
танные системы стали общедоступными и полнофункциональными, а цифровые педагогиче-
ские технологии эффективными. 
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Анализ публикаций отечественных и зарубежных военных теоретиков свидетельству-

ет о том, что современная система подготовки военных специалистов создана в армиях тех 
государств, где в практику обучения  внедряются  самые передовые высокотехнологичные 
учебно-тренировочные средства (УТС), которые обеспечивают доступность, наглядность, 
безопасность и эффективность обучения, позволяя в полной мере осваивать вооружение, во-
енную и специальную технику (ВВСТ), способы ее применения. 

Этим обусловлена возрастающая роль и важность задач развития УТС для совершен-
ствования системы подготовки специалистов ВС РФ. 

Под учебно-тренировочным средством принято понимать техническое средство про-
фессиональной подготовки личного состава, предназначенное для формирования и совер-
шенствования у обучаемых профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых им 
для управления образцом ВВСТ, путем многократного выполнения обучаемыми действий, 
свойственных управлению реальным образцом ВВСТ [1]. 
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Результаты анализа [2] свидетельствуют о том, что в современных условиях отработка 
практических навыков обучаемыми на штатной технике крайне затруднена из-за ряда при-
чин, определяемых дефицитом материально-технических средств для тренировки на реаль-
ных образцах ВВСТ, уменьшением в войсках специалистов с большим опытом эксплуатации 
ВВСТ и опытом обучения на ней личного состава. 

Сложившаяся ситуация привела к возрастанию зависимости качества подготовки во-
енных специалистов от применения различных УТС. 

Опыт строительства ВС РФ последних десятилетий подтвердил бесперспективность 
попыток строить современную систему подготовки военных специалистов на средствах обу-
чения 70-80-х годов, а принятые на снабжение в последние годы тренажерные средства но-
вого поколения не поступали в войска. Отставание в развитии УТС вынуждало организовы-
вать обучение на штатном ВВСТ с расходом моторесурсов, горюче-смазочных материалов   
и боеприпасов, ограничивало методические возможности применения преимущественно   
малозатратных форм обучения, снижало эффективность системы обучения в целом, затруд-
няло создание современных учебных центров (полигонов), тренажерной и учебной компью-
терной базы.  

Необходимость применения УТС в подготовке военных специалистов диктуется и тем 
обстоятельством, что современная техника представляет собой сложные комплексы. Ее ос-
воение в короткие сроки без широкого применения современных тренажеров различных ти-
пов, инженерных программных средств, действующих макетов очень затруднительно. 

В соответствии с современной классификацией учебно-тренировочные средства 
включают в себя: 

– индивидуальные тренажеры, обеспечивающие одновременную подготовку одного 
военнослужащего по одной специальности; 

– групповые тренажеры для одновременной подготовки двух и более специалистов к 
выполнению одной или более операций, идентичных для нескольких объектов; 

– комплексные тренажеры, предназначенные для подготовки личного состава к вы-
полнению полного набора операций определенного вида одним человеком и (или) при со-
вместной деятельности в составе подразделения (экипажа, расчета). 

При этом требования к общей системе УТС направлены на: 
– обеспечение высокого уровня подготовки специалистов; 
– снижение времени и затрат на подготовку личного состава; 
– интенсификацию процесса подготовки личного состава при освоении современных 

образцов ВВСТ; 
– простоту технического обслуживания и ремонта УТС; 
– оптимизацию типажа УТС на основе принципов взаимозаменяемости; 
– внедрение перспективных технологий информационного обеспечения; 
– максимальное соответствие УТС задачам подготовки на конкретном типе штатного 

ВВСТ; 
– максимальную внутривидовую и межвидовую унификацию технологий построения 

УТС, модульность. 
По сравнению с подготовкой специалистов на штатном ВВСТ применение УТС обла-

дает рядом преимуществ [3, 4]: 
– повышается качество практической подготовленности и сокращаются сроки обуче-

ния специалистов; 
– существенно снижается стоимость обучения по сравнению с подготовкой специали-

стов на боевой технике; 
– значительно сокращается расход моторесурса дорогостоящей техники, а также топ-

лива, боеприпасов и расходных материалов; 
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– появляется возможность отработки навыков, которые невозможно получить при 
обучении с использованием реальной техники (отказ техники, аварии, пожар и тому подоб-
ное); 

– снижается аварийность и повышается безопасность при практическом выполнении 
учебно-боевых задач на штатном ВВСТ. 

Наряду с этим активизируется работа каждого обучаемого, повышается информатив-
ность занятий, наглядность изложения учебного материала, расширяются возможности руко-
водителей занятий в творческом поиске более эффективных форм, методов и способов обу-
чения. 

Следует отметить, что тенденции развития тренажерных комплексов в ВС РФ и арми-
ях зарубежных стран практически одинаковы. Они заключается либо в создании унифициро-
ванных тренажеров блочно-модульной конструкции, либо разработке тренажерных комплек-
сов на базе электронных вычислительных машин [1, 2, 5]. 

В настоящее время в работе ведущих мировых производителей приоритетными стали 
следующие направления развития УТС для подготовки военных специалистов: 

– создание тренажерных систем с использованием новейших достижений в области 
информационных технологий, в том числе технологий компьютерной игровой индустрии;  

– построение тренажерных комплексов по модульному принципу, когда сложные тре-
нажерные системы создаются простым объединением отдельных модулей и индивидуальных 
тренажеров; 

– объединение тренажерных систем в комплексную систему средств обучения, функ-
ционирующих в едином информационном пространстве; 

– качественное изменение форм контроля действий обучаемых; 
– применение современных способов отображения информации и документирования 

хода тренировок обучаемых; 
– разработка эффективных методик применения тренажеров для обучения специали-

стов; 
– использование научных и технических достижений в области создания тренажеров; 
– объединение взаимосвязанных между собой тренажерных систем в комплексную 

систему средств обучения, функционирующих в едином информационном пространстве. 
Важное значение для повышения уровня подготовки военных специалистов на основе 

внедрения высокотехнологичного тренажерного оборудования призвана сыграть Концепция 
развития учебно-тренировочных средств Вооруженных Сил Российской Федерации до 2027 
года, которая  определяет основные приоритеты развития системы УТС в ВС РФ: 

– увеличение поставки серийно выпускаемых и модернизированных образцов УТС; 
– использование унифицированных базовых платформ УТС; 
– унификация существующего парка УТС с целью интеграции технических средств 

подготовки и обучения в единую систему подготовки специалистов; 
– вывод из состава системы подготовки специалистов физически и морально устарев-

ших образцов УТС. 
Актуальность разработки Концепции вызвана необходимостью устранения факторов, 

негативно влияющих на развитие УТС и повышения эффективности использования как ин-
дивидуальных (одиночных) тренажерных средств в процессе подготовки специалистов раз-
личных категорий, так и комплексных тренажеров для подготовки органов военного управ-
ления (штабов), подразделений и воинских частей в едином виртуальном боевом простран-
стве. 

К числу таких факторов необходимо отнести отсутствие единой методологии приме-
нения УТС. 

Как показывают результаты проведенного анализа [2], процессу применения тренаже-
ров в подготовке военных специалистов присущи определенные недостатки. Так, преподава-
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тельский состав вузов применяет тренажеры не всегда педагогически целенаправленно, ди-
дактически обоснованно и методически грамотно. Руководители занятий сами, по наитию, 
определяют как, на каком этапе и сколько времени исходя из бюджета, использовать УТС. 

Комплексное использование тренажеров с другими ТСО зачастую является результа-
том инициативной и творческой педагогической деятельности лишь отдельных преподавате-
лей-энтузиастов, оно недостаточно четко организуется, слабо обеспечивается и эпизодически 
стимулируется органами управления. Опыт использования тренажеров в комплексе с ком-
пьютерной техникой в подготовке военных специалистов недостаточно оперативно изучает-
ся, анализируется и медленно внедряется в педагогическую практику. 

Отсутствие «узаконенных» методик подготовки специалистов с использованием УТС 
приводит к тенденции нерационального создания новых дорогостоящих УТС без единого 
замысла и методического обеспечения. 

Поэтому одним из приоритетных направлений в повышении уровня подготовленности 
военнослужащих в ходе боевой подготовки и образовательного процесса в вузах МО РФ яв-
ляется не только использование в процессе обучения как существующих, так и перспектив-
ных УТС, но  и  решение задачи разработки научно-обоснованного методического аппарата и 
рекомендаций по их применению. 

Учебно-тренировочные средства для подготовки военных специалистов могут приме-
няться для:  

– теоретических форм обучения (включая контроль знаний) по различным видам под-
готовки с целью формирования необходимых знаний у обучаемых на основе проведения за-
нятий с использованием УТС; 

– практических форм обучения (практических занятий, военно-специальных игр) и 
смешанных форм обучения (групповых занятий) по специальной подготовке на основе про-
ведения тренировок на УТС с целью получения обучаемыми необходимых практических на-
выков.  

Методики применения УТС к конкретным образцам ВВСТ должны базироваться на 
общепризнанных принципах обучения, максимально соответствовать задачам подготовки на 
конкретном типе штатного ВВСТ, включать в себя принципы, формы, приемы и способы ор-
ганизации обучения, определять последовательность отработки учебных вопросов занятий 
(прохождения учебных тем, дисциплин, программы), обеспечивать наиболее целесообразное, 
рациональное использование лимита выделяемого учебного времени для их усвоения, дос-
тижения учебных и воспитательных целей, подготовки специалистов, соответствующих за-
данным требованиям. 

Поэтому при проведении занятий с использованием УТС необходимо из ряда воз-
можных вариантов организации процесса обучения осознанно выбрать такой, который в 
данных условиях обеспечит максимально возможную эффективность решения задач обуче-
ния, при рациональных затратах времени и усилий преподавателей и обучаемых. Проблема 
состоит в том, чтобы определить, как выбрать тот или иной вариант, какие факторы учиты-
вать при его выборе.  

Нарушение принципа последовательности «отработал учебную задачу на тренажере – 
переходи к ее отработке на ВВСТ и в поле» приводит к росту травматизма личного состава, 
аварий и поломок техники. 

Основными направлениями повышения эффективности подготовки военных специа-
листов с использованием УТС являются: 

– широкое их применение (в первую очередь, на базе ЭВМ) в процессе подготовки 
специалистов, использование в ходе обучения последних достижений педагогической науки, 
передовых методик; 

– индивидуализация подготовки с учетом изменений психофизиологического состоя-
ния обучаемых; 
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– совершенствование методики оценки эффективности УТС; 
– совершенствование методик организации испытаний УТС, сопровождаемых приня-

тие на вооружение образца ВВСТ; 
– совершенствование структуры тренажерной базы, необходимой для подготовки 

специалистов. 
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Характер развития российской отрасли информационных технологий будет обуслов-

лен совокупностью мировых и локальных тенденций [1]. Повышение ориентации образова-
ния на практические нужды отрасли информационных технологий является одной из важ-
нейших задач учебных заведений в настоящее время.  

Под инновациями применительно к педагогическому процессу понимается введение 
нового в цели, содержание, методы, формы обучения и воспитания, организация совместной 
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деятельности преподавателя и обучаемого. Среди новаций в образовании в настоящее время 
отмечается электронное и дистанционное образование.  

Особое значение приобретает задача формирования образовательных программ, отве-
чающих глобальным трендам и персонализированным траекториям обучения, способных 
обеспечить «цифровую грамотность» [2]. 

Система образования сегодня существует в условиях, когда культура общества в це-
лом и отдельных его групп определяется в значительной степени информационной культу-
рой, поэтому формирование информационной культуры специалиста является одной из важ-
нейших задач информатизации образования [3]. 

Главным условием и возможностью применения информационных образовательных 
технологий является наличие в вузе электронной информационно-образовательной среды 
[4]. 

Для решения задач по применению цифровых технологий в образовательной деятель-
ности вуза существует широкое разнообразие программных продуктов. Однако считается, 
что наиболее предпочтительным является использование программного обеспечения, разра-
ботанного специалистами своего образовательного учреждения, или выполненного по его 
заказу специальными организациями.  

В образовательной практике используется множество разновидностей педагогических 
информационно-коммуникационных технологий и компьютерных средств обучения, кото-
рые стремительно развиваются и используются в образовании.  

Порядок реализации образовательных программ с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий определятся законодательством Россий-
ской Федерации об образовании [5] и требованиями других основополагающих нормативно-
правовых актов для высших учебных заведений и образовательных организаций. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий определяющим элементом является учебная 
литература, адаптированная к условиям такого обучения. 

Анализ образовательных технологий, накопленного опыта применения дистанцион-
ного и электронного обучения ведущими отечественными вузами позволяет сделать вывод о 
том, что при организации образовательной деятельности с применением цифровых техноло-
гий успешным является применение смешанного и сетевого обучения     [5–7].  

Смешанное  обучение включает в себя сочетание сетевого обучения с очным или ав-
тономным обучением, чередование очных и заочных форм обучения, позволяет проводить 
занятия в очной форме с частичным использованием электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. Классические  занятия в аудитории совмещаются с дис-
танционным обучением. Смешанное обучение само по себе интересно тем, что позволяет ис-
пользовать сильные стороны традиционной очной формы обучения и преимущества дистан-
ционных образовательных технологий, а также дает возможность реализовать принцип не-
прерывности послевузовского профессионального образования специалистов. 

Перспективными являются сетевые технологии с применением электронного и дис-
танционного обучения. Данное положение объясняется тем, что компьютерные телекомму-
никационные сети получили наибольшее развитие в нашей стране и являются наиболее де-
шевым и доступным видом дистанционного общения педагогов и обучающихся. На сего-
дняшний день основной упор в развитии системы дистанционного обучения делается на ор-
ганизации образовательной деятельности в локальных сетях образовательных учреждений и 
владельцев локальных компьютеров. 

Сотрудничество нескольких образовательных организаций в подготовке программ за-
очного или дистанционного обучения позволяет сделать их более профессионально качест-
венными и менее дорогостоящими. Сетевая форма реализации образовательных программ 



 V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10. 
 
232 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с исполь-
зованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций.  

Место и роль электронного и дистанционного обучения при реализации образова-
тельных программ определяется тем, что в настоящее время в образовательном процессе ву-
зов в той или иной степени встречаются все обобщенные образовательные технологии. Об-
разовательная деятельность в вузе обычно строится на основе какой-либо одной приоритет-
ной, доминирующей идеи, принципа, концепции. В педагогической практике монотехноло-
гий в чистом виде не существует: конкретная образовательная технология всегда является 
комплексной, то есть комбинируется из элементов различных монотехнологий. 

Практически каждая реализация электронного и дистанционного обучения и сочета-
ние этих технологий уникальны [8]. Даже при использовании одинаковых технологий орга-
низационно-педагогическая модель системы электронного и дистанционного обучения в це-
лом в каждом вузе отличается своей оригинальностью. 

Существует достаточно большое количество информационных систем, которые в на-
стоящее время применяются для автоматизации процессов вуза и электронного обучения 
Образовательная организация вправе осуществлять реализацию образовательных программ 
или их частей, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов [9]. Нормативная основа фе-
дерального уровня дает возможность разработать нормативно-правовое обеспечение образо-
вательного процесса в вузе в условиях электронного и дистанционного обучения [10].  
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Аннотация.  В работе рассматривается назначение, состав и основные технические характе-
ристики комплекса учебно-тренировочных средств связи, а так же порядок организации 
учебных занятий с его применением. Использование учебно-тренировочных средств позво-
ляет организовать управляемый учебный процесс, тренирует и организует рабочую память 
для выполнения важных задач, в том числе и в экстренных ситуациях, а также позволяет 
создать стабильную систему подготовки обучающихся военному делу. Представлены ос-
новные принципы построения современных тренажеров средств связи. 
Ключевые слова:  комплекс учебно-тренировочных средств связи, учебный процесс, воен-
ный учебный центр, военная подготовка. 
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Annotation. The paper considers the purpose, composition and main technical characteristics of the 
complex of educational and training means of communication, as well as the procedure for organ-
izing training sessions with its use. The use of educational and training tools allows you to organ-
ize a controlled learning process, trains and organizes working memory to perform important 
tasks, including in emergency situations, and also allows you to create a stable system for training 
students in military affairs. The basic principles of building modern communication simulators are 
presented. 
Keywords:  complex of educational and training means of communication, educational process, 
military training center, military training. 

 
Введение 

 

Военная подготовка в гражданских вузах является важным элементом системы подго-
товки и накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного людского 
ресурса, а также кадрового офицерского состава для нужд Вооружённых сил Российской 
Федерации (ВС РФ).  

 
Особенности методики подготовки и проведения занятий 

 

В качестве одного из приоритетных направлений в подготовленности военнослужа-
щих в ходе боевой подготовки является, более широкое применение в процессе обучения 
учебных тренировочных и тренажерных средств и совершенствование форм и методов обу-
чения с их использованием. 

Это обуславливается, прежде всего, наличием на вооружении войск современной, об-
ладающей высокими боевыми качествами, оснащенной сложнейшими агрегатами, прибора-
ми и системами боевой и другой техники. Освоение, которой требует от личного состава 
глубоких знаний и твердых практических навыков при эксплуатации и в ходе боевого при-
менения. Необходимую подготовку можно получить только при условии систематического 
проведения занятий и тренировок с использованием штатной боевой техники и оружия. Од-
нако интенсивное их использование в процессе обучения приводит к преждевременному из-



 V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10. 
 
234 

носу данной техники и вооружения и снижением тем самым боевой готовности подразделе-
ний и воинских частей, на вооружении которых она состоит, а также влечет за собой значи-
тельные материальные затраты. Кроме того, непосредственно на боевой технике не всегда 
представляется возможным качественно обучать личный состав правильным действиям. 

Связь является основным средством, обеспечивающим управление войсками. Свое-
временная организация и поддержание надежной связи с подчиненными 
и взаимодействующими войсками являются важнейшей обязанностью командира и штаба. 
Потеря связи ведет к потере управления войсками. 

Связь организуется в соответствии с решением командира, указаниями начальника 
штаба, распоряжением по связи вышестоящего штаба с учетом наличия и состояния сил 
и средств связи. 

Обучаемые должны уметь работать на радиостанциях батальонной, ротной сети 
и танковых переговорных устройствах в соответствии с установленными правилами, 
с применением документов скрытого управления войсками (СУВ). 

Занятия по связи проводятся профессорско-преподавательским составом ВУЦ.  
Оценка за выполнение индивидуальных нормативов основными видами учебных за-

нятий являются групповые и практические занятия. Проводятся они с целью привития обу-
чаемым навыков в организации связи в основных видах боя, изучения радиостанций 
и их боевого применения. 

Групповые занятия проводятся в классе методом рассказа и показа, практические – 
методом тренировок в классе, на боевых машинах, в поле в целях освоения работы 
на радиостанциях. 

Тренировки по отработке нормативов по связи – командирами отделений (взводов) 
в ходе занятий по тактико-специальной, огневой подготовке и самостоятельной подготовке. 

Первоначальное обучение работе на средствах связи осуществляется в классе вначале 
без применения, а затем и с применением радиопомех. В последующем обучение проводится 
на специализированном рабочем месте с соблюдением правил радиообмена, в условиях раз-
личных радиопомех, с устранением простейших неисправностей. Главным их содержанием 
является практическая работа на средствах связи. 

Главное внимание на занятиях (тренировках) обращается на привитие обучающимся 
практических навыков в выполнении нормативов по связи, подготовке и работе на средствах 
связи. Теоретический материал должен излагаться только в том объеме, в каком 
это необходимо для сознательного выполнения практических приемов. 

В результате занятий каждый обучающийся должен уверенно владеть приемами рабо-
ты на штатных средствах связи. 

Отработку приемов на занятиях целесообразно проводить в такой последовательно-
сти: показ приемов руководителем занятия, выполнение обучаемыми приемов по элементам 
и в целом, тренировка в их выполнении в установленное нормативами время. На показ прие-
ма рекомендуется отводить 20 – 30 % учебного времени, на выполнение – 40 – 50 % и на 
тренировку – 20 – 30 %. Переходить к отработке очередного приема можно только после ус-
воения предыдущего. 

Для лучшего усвоения практических приемов целесообразно делить группу 
на учебные подгруппы, в которых обучаемые поочередно отрабатывают приемы работы 
на радиостанциях, входят в связь между группами с соблюдением правил ведения перегово-
ров на средствах связи и решают учебные задачи по вводным. 

Методические рекомендации по проведению практического занятия по связи 
Основная цель практических занятий по связи – привитие навыков и умений в работе 

на средствах связи. 
Успешное формирование навыков во многом зависит от того, насколько обучаемые 

глубоко осознают сущность, значение, целесообразность и последовательность выполнения 
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того или иного действия и его отдельных элементов. Отсутствие осознанного понимания 
элементов действия неизбежно ведет к выработке механических навыков, которые не могут 
быть основой успешной практической деятельности обучаемых, формированию у них уме-
ний.  

Поэтому, показывая каждое действие, например, по настройке радиостанции, руково-
дитель занятия, опираясь на знания обучаемых, полученные ими на групповых занятиях, по-
ясняет: 

· зачем это действие выполняется; 
· какие процессы при этом происходят; 
· почему именно в такой последовательности выполняются действия; 
· какие ошибки при этом могут быть допущены, и к чему это может привести. 
Развитие сложных навыков, автоматизированных действий, выполняемых легко, точ-

но и быстро должно происходить на основе простых навыков. 
Например, умение подготовить к работе радиостанцию Р-168 основывается 

на навыках выполнять следующие действия: 
- устанавливать батарею в аккумуляторный отсек; 
- крепить аккумуляторный отсек к блоку приемопередатчика; 
- взводить и подключать антенну; 
- фиксировать антенну в антенном гнезде; 
- подключать микротелефонную гарнитуру, при этом необходимо обратить внимание, 

что это наиболее сложный элемент в подготовке к работе Р-168, так как разъем имеет хруп-
кую конструкцию и легко выводится из строя в результате неправильных действий; 

- включать питание радиостанции; 
- устанавливать необходимый режим работы и заданную частоту. 
Кроме того, формирование умений должно осуществляться путем применения знаний 

и навыков в сложных условиях. Следовательно, методика проведения практического занятия 
предполагает создание обстановки, соответствующей требованиям современного боя, усло-
вий максимального напряжения физических и умственных сил, творческого применения 
знаний и навыков. 

При организации практических занятий по связи командир подразделения неизбежно 
столкнется с такой проблемой, как отсутствие необходимого количества средств связи (хотя 
бы по одному на двух обучаемых). Это связано с тем, что по штату во взводе нет не только 
учебных, но и необходимого количества штатных средств связи. А такие средства связи, как, 
например, проводные, имеются только в составе взвода связи батальона. 

Поэтому при подготовке занятия необходимо, во-первых, решить вопрос с учебно-
материальной базой за счет службы связи части. 

Во-вторых, организовать работу на занятии так, чтобы учебное время всеми обучае-
мыми было использовано рационально. 

В-третьих, занятие должно быть организовано так, чтобы не допустить выхода 
из строя средств связи, что отразится не только на ходе занятия, но и на уровне боевой го-
товности части. 

Для решения этих проблем целесообразно: 
- организовывать обучение в группах по 2-3 человека на одном средстве связи 

со сменой мест, под контролем помощников руководителя занятия (сержантов); 
- использовать для привития сложных навыков учебно-тренировочные карты, пред-

ставляющие собой алгоритмы безошибочных действий по работе на средствах связи. 
При этом работе с использованием учебно-тренировочных карт должна предшество-

вать определенная подготовка. Во-первых, руководитель занятия должен показать правиль-
ное выполнение действий непосредственно на радиостанции, во-вторых, пояснить структуру 
учебно-тренировочной карты и порядок ее использования. 
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«Объединенная приборостроительная корпорация» Госкорпорации Ростех представи-
ла новую модель комплекса учебно-тренировочных средств связи (КУТСС) для подготовки 
военных связистов всех уровней, от рядовых до командиров. Комплекс обеспечивает полный 
цикл обучения и позволяет отрабатывать действия на трехмерных тренажерах в условиях, 
максимально приближенных к боевым. 

С помощью КУТСС будущие связисты не только изучают пользование средствами 
связи в теории и на практике, но и отрабатывают взаимодействие экипажей командно-
штабных машин, боевых машин и командиров подразделений, а также управление подчи-
ненными подразделениями в цепи «отделение-взвод-рота». При этом комплекс дает возмож-
ность одновременного обучения нескольких десятков специалистов. С его помощью форми-
руются первичные навыки работы с оборудованием, что позволяет избежать многочислен-
ных повреждений техники, связанных с неправильной эксплуатацией на начальном этапе. 

Комплекс учебно-тренажерных средств связи разработан специалистами 
ОАО «Рязанский Радиозавод» (входит в концерн «Созвездие» АО «ОПК» Госкорпорации 
Ростех) и может быть использован в учебных заведениях, в том числе, высших, в центрах 
подготовки различных специалистов, в военных комиссариатах, РОСТО (ДОСААФ) 
при подготовке специалистов в допризывный период, в частях и подразделениях ВС РФ для 
подготовки связистов и других специалистов. 

В комплексе имеется возможность формировать радионаправления и радиосети на 
разных типах радиосредств. С его помощью ведется подготовка экипажей на трехмерной мо-
дели местности. Данная разработка позволяет формировать пространство для тренировки 
самостоятельно, используя Googlemaps или Яndex карты, моделировать тактический фон 
и условия применения боевых средств и подразделений до мотострелковой роты включи-
тельно. Таким образом, обучающиеся не ограничиваются единственным полигоном и могут 
«побегать» по той местности, где им предстоит решать реальные боевые задачи. В КУТСС 
идет просчет возможной потери сигнала на местности из-за особенностей рельефа или пре-
град. В зависимости от этого связь будет устойчивой или же с условностями. В настоящее 
время создан опытный образец оборудования, обеспечивающего связь КУТСС с реальной 
техникой, чтобы на учениях отрабатывать взаимодействия с подразделениями. 

В обучении используются трехмерные тренажеры для экипажей командно-штабных 
машин - программные имитаторы средств связи и коммутационных устройств. 
С их помощью отрабатывается взаимодействие экипажей командно-штабных машин, коман-
дирских боевых машин, линейных боевых машин, должностных лиц и командиров подраз-
делений. В обучении также используются тактические симуляторы мотострелковых подраз-
делений. Действующий макет позволяет проводить занятия по управлению командно-
штабной машиной и организации связи в различных режимах и при смене частот, 
в соответствии с программой боевой подготовки. 

В состав КУТСС помимо различных тренажеров входит комплекс оценки и учета ре-
зультатов подготовки в ходе групповых, самостоятельных и практических занятий. Позволя-
ет сократить сроки обучения, снизить расходы на учебно-материальную базу. Ведь подго-
товка личного состава на комплексе учебно-тренажёрных средств связи значительно дешев-
ле, чем выполнение учебно-боевой задачи на реальной технике. 

При классическом подходе для подготовки специалистов необходимы аудитории, ра-
диостанции, реальные командно-штабные машины. В расходы войдут и затраты на ГСМ, из-
нос техники, выход аппаратуры из строя (что при неопытном пользовании неизбежно). 
По словам разработчиков, учебный комплекс позволяет всего этого избежать. 

Системы обучения «Рязанского Радиозавода» активно поставляются в подразделения 
МВД, ВДВ и другие виды войск Министерства обороны РФ. В частности, для военного 
учебного центра по подготовке связистов в РГРТУ разработана и внедрена единая система, 
которая позволяет проводить занятия по теоретическому и практическому освоению образ-
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цов техники связи, а также подготовку экипажей и подразделений к выполнению задач 
по предназначению. Используется комплекс по обучению управлению, взаимодействию, свя-
зи, который включает в себя учебный класс и комплект программно-аппаратных комплексов 
бронеобъектов и системы радиосвязи реальных и виртуальных радиосетей. 
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Annotation.  The paper discusses the development of military training in civilian universities of the 
country and its state at the present stage. 

 
В услoвиях мoдернизации системы oбразoвания, в частнoсти высшей вoеннoй шкoлы 

Рoссийскoй Федерации, oсoбую актуальнoсть приoбретают задачи сoвершенствoвания 
пoдгoтoвки кадрoвых oфицерoв и oфицерoв, сержантoв и сoлдат запаса в гражданских вузах.  

Вoенная пoдгoтoвка в гражданских вузах является важным элементoм системы 
пoдгoтoвки и накoпления прoфессиoнальнoгo и хoрoшo обученнoгo мoбилизациoннoгo 
людскoгo ресурса, а также кадрoвoгo офицерскoгo сoстава для нужд Вooруженных сил 
Рoссийскoй Федерации.  

Пoдгoтoвка вoенных кадрoв в гражданских вузах нашей страны имеет давнюю 
истoрию.  

Ширoкo испoльзoвался пoтенциал высшей гражданскoй шкoлы при вoспoлнении 
пoтерь в звене oфицерскoгo сoстава Рoссии в хoде Первoй мирoвoй вoйны. Введение высшей 
дoпризывнoй вoеннoй пoдгoтoвки (ВДВП) в вузах и техникумах в так называемых вoенных 
кабинетах с 1926 гoда прoсуществoвалo дo введения высшей вневoйскoвoй пoдгoтoвки 
(ВВП) студентoв дo 1930 гoда. Так, в 1926 гoду были сфoрмирoваны вoенные кабинеты при 
Мoскoвскoм гoсударственнoм университете имени М.В. Лoмoнoсoва и Мoскoвскoм высшем 
техническoм училище имени Н.Э. Баумана, 10 oктября 1936 гoда является днем сoздания 
oбъединеннoй вoеннoй кафедры при Уральскoм индустриальнoм институте (сoвременнoм 
УрФУ имени первoгo Президента Рoссии Б.Н. Ельцина). С 1967 гoда вoенная пoдгoтoвка 
oфицерoв запаса ввoдилась в качестве oбязательнoй пoчти вo всех вузах страны с призывoм 
выпускникoв на действительную вoенную службу срoкoм на два-три гoда в качестве 
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oфицерoв. В 1960 –1980-е гoды вoенные кафедры гражданских вузoв стали кузницей резерва 
oфицерских кадрoв.  

Кардинальные изменения в гoсударственнoм устрoйстве не мoгли не oтразиться 
на принципах кoмплектoвания Вooруженных сил РФ, на системе пoдгoтoвки вoенных кадрoв 
и, следoвательнo, на системе вoеннoгo oбразoвания, включая пoдгoтoвку oфицерoв 
в гражданских вузах. В наши дни система вoеннoй пoдгoтoвки студентoв нахoдится на этапе 
динамичнoгo развития и сoвершенствoвания. В этoй oбласти введен ряд кардинальных изме-
нений. Так, с 2008 гoда oбучение студентoв прoвoдится в вoенных учебных центрах 
пo прoграммам вoеннoй пoдгoтoвки oфицерoв для прoхoждения пoсле oкoнчания вуза 
вoеннoй службы пo кoнтракту на oфицерских дoлжнoстях. ВУЦ стали oдним из истoчникoв 
вoспoлнения кадрoвoгo ресурса Вooруженных сил РФ, в первую oчередь пo дoлжнoстям 
младшегo oфицерскoгo сoстава.  

В этo же время прoизoшлo снижение кадрoвoгo заказа на пoдгoтoвку oфицерoв запаса 
пoчти в три раза, с 51700 дo 18300 челoвек, призыв oфицерoв из запаса прекращен.  

Нoвым импульсoм к развитию системы вoеннoй пoдгoтoвки в нашей стране сталo 
пoслание Президента Рoссийскoй Федерации Федеральнoму сoбранию 12 декабря 2013 гoда, 
в кoтoрoм oн предлoжил изменить систему вoеннoй пoдгoтoвки в oбразoвательных 
oрганизациях высшегo oбразoвания, не oтказываясь при этoм oт oтсрoчек пo призыву для 
студентoв.  

В 2014 гoду oбучение студентoв сталo прoхoдить на вoенных кафедрах пo нoвoму на-
правлению вoеннoй пoдгoтoвки – прoграмме вoеннoй пoдгoтoвки сержантoв (старшин), 
сoлдат (матрoсoв) запаса для вoспoлнения мoбилизациoннoгo людскoгo ресурса пo наибoлее 
вoстребoванным вoеннo-учетным специальнoстям [1].  

«Сегoдня система вoеннoй пoдгoтoвки студентoв гражданских вузoв – этo правoвoй 
и oрганизациoнный гoсударственный институт, кoтoрый всестoрoнне регулируется на всех 
урoвнях правoвoй регламентации, существующих в нашем гoсударстве: 

- 4 федеральных закoна;  
- 6 указoв Президента Рoссийскoй Федерации;  
- 14 пoстанoвлений и распoряжений Правительства Рoссийскoй Федерации;  
- 1 сoвместный приказ министра oбoрoны Рoссийскoй Федерации и Минoбрнауки 

Рoссии;  
- нoрмативные акты Министерства oбoрoны, Министерства науки и высшегo 

oбразoвания, других федеральных oрганoв испoлнительнoй власти и гoсударственных 
oрганoв, oсуществляющих пoлнoмoчия учредителей высших учебных заведений и уставы 
высших учебных заведений, в кoтoрых oсуществляется вoенная пoдгoтoвка» [2].  

Неoбхoдимo oтметить, чтo рабoта пo сoзданию, сoвершенствoванию структур вoеннoй 
пoдгoтoвки прoвoдилась на фoне утверждения в нашей стране так называемoй Бoлoнскoй 
системы oбразoвания, в хoде «разрабoтки, апрoбирoвания нескoльких пoкoлений федераль-
ных гoсударственных стандартoв высшегo oбразoвания, чтo сталo серьезным испытанием, 
oснoванием и вызoвoм для существеннoй мoдернизации нoрмативнo-правoвoй базы вoеннoй 
пoдгoтoвки в гражданских вузах» [3].  

Пo  данным Министерства oбoрoны, на  вoенных кафедрах и в учебных вoенных цен-
трах oбучаются свыше 61 тыс. студентoв. Структуры вoеннoй пoдгoтoвки распoлагаются 
в 87 рoссийских вузах. В частнoсти, в 34  вoенных учебных центрах прoхoдит пoдгoтoвка 
oфицерoв для пoследующей службы пo кoнтракту (этo будущие кадрoвые oфицеры – oкoлo 
10,5 тыс.) пo 72 вoеннo-учетным специальнoстям, oфицерoв запаса (oкoлo 34,2 тыс.) 
пo 150 вoеннo-учетным специальнoстям и oкoлo 16,5 тыс. челoвек прoхoдят пoдгoтoвку 
пo 90 ВУС сoлдат и сержантoв запаса [3].  

С целью «пoвысить эффективнoсть управления прoцессoм oбучения студентoв вузoв 
пo имеющимся направлениям вoеннoй пoдгoтoвки» 3 августа 2018 гoда Президент 
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Рoссийскoй Федерации пoдписал Федеральный закoн № 309-ФЗ «O внесении изменений 
в oтдельные закoнoдательные акты Рoссийскoй Федерации в части сoвершенствoвания 
вoеннoй пoдгoтoвки студентoв федеральных гoсударственных oбразoвательных oрганизаций 
высшегo oбразoвания» (вступление в силу Федеральнoгo закoна предусмoтренo с 1 февраля 
2019 гoда). 

Реoрганизация существующей системы вoеннoгo oбразoвания в гражданских вузах 
на сoвременнoм этапе предусматривает сoздание на базе существующих в них структур 
вoеннoй пoдгoтoвки единoй унифицирoваннoй структуры – вoенных учебных центрoв. 
На самoм деле Министерствo oбoрoны планирует увеличить кoличествo структур вoеннoй 
пoдгoтoвки и oптимизирoвать их oрганизациoннo-штатную структуру. В интервью «Извес-
тиям» статс-секретарем – заместителем министра oбoрoны Рoссии Н. Панкoвым oтмеченo, 
чтo «ведoмствo сoхранит и расширит существующие oбъемы и прoграммы вoеннoй 
пoдгoтoвки в гражданских вузах» [4].  

Oснoвными преимуществами предлагаемoй Правительствoм РФ мoдели дoлжны 
стать:  

- рациoнальнoе испoльзoвание единoй учебнo-материальнoй базы для пoдгoтoвки как 
кадрoвых oфицерoв для вoеннoй службы пo кoнтракту, так и oфицерoв, сержантoв (старшин) 
и сoлдат (матрoсoв) запаса;  

- унификация нoрмативнo-правoвoй базы;  
- сoхранение всех имеющихся прoграмм вoеннoй пoдгoтoвки;  
- привлечение единoгo прoфессoрскo-препoдавательскoгo сoстава для пoдгoтoвки всех 

категoрий oбучающихся; 
- дoпoлнительных расхoдoв средств федеральнoгo бюджета не пoтребуется;  
- сoхранение oснoвы слoжившейся системы вoеннoй пoдгoтoвки;  
- прoведение пoдгoтoвки в рамках устанoвленнoгo кадрoвoгo заказа и без увеличения 

oбщегo кoличества вoеннoслужащих, направляемых в вузы не на вoинские дoлжнoсти;  
- пoвышение эффективнoсти рукoвoдства вoеннoй пoдгoтoвкoй (единoначалие).  
Все этo предпoлагает пoвышение качества oбучения студентoв в гражданскoм вузе.  
Считается, чтo мнoгo времени на oптимизацию структур вoеннoй пoдгoтoвки 

не пoтребуется, главные изменения кoснутся делoпрoизвoдства (oфoрмление нoвых 
дoкументoв, бланкoв, печатей и др.). Студенты перемен не заменят.  

Для выбoра oптимальнoй мoдели функциoнирoвания ВУЦ неoбхoдимo прoведение 
дoпoлнительных экoнoмических, педагoгических, сoциoлoгических и других научных 
исследoваний. Тем не менее уже сейчас мoжнo с увереннoстью гoвoрить, чтo важнo сoздать 
такую структуру, в кoтoрoй бы не прoстo препoдавались стрoевая пoдгoтoвка, oгневая 
пoдгoтoвка, oбщевoинские уставы ВС РФ, нo oсуществлялoсь бы oбучение редким вoенным 
прoфессиям в сooтветствии с нoвыми требoваниями сoвременных гибридных вoйн 
(прoтивoстoяние, вoзникшие как следствие технoлoгическoгo развития, техническoгo рoста 
урoвня oбoрoнительных инструментoв, наступательных вooружений, иными слoвами, 
технoлoгий прoтивoбoрства).  

Пo мнению дoктoра истoрических наук, президента Центра геoпoлитическoгo анализа 
генерал-пoлкoвника Л.Г. Ивашoва «именнo здесь найдут себя специалисты, прoфессoра, 
препoдаватели гражданскoгo направления, будут привлекаться вoенные и представители 
oбoрoннoй прoмышленнoсти» [5].  

Министерствo oбoрoны oпределилo нoвые правила oбучения студентoв в вoенных 
учебных центрах. Для пoступления в ВУЦ неoбхoдимo будет прoйти кoнкурсный oтбoр. 
В хoде oбучения ужестoчаются требoвания к качеству oбучения граждан, oбучающихся 
в вoеннoм учебнoм центре, их дисциплинирoваннoсти и успеваемoсти. Так, студента мoжнo 
будет oтчислить не тoлькo за успеваемoсть, нo и за прoгулы. Oтчисленным из вoеннoгo 
учебнoгo центра не будет вoзмoжнoсти вoсстанoвиться, и им придется oтслужить в ВС РФ 
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пo призыву. Крoме тoгo, oграничения к дoпуску для oбучения в ВУЦ мoгут кoснуться граж-
дан, имеющих препятствие в виде дoпуска к гoсударственнoй тайне (наличие втoрoгo граж-
данства, рoдственники или недвижимoсть за границей, рабoта студентoв в инoстранных 
кoмпаниях, судимoсть близких рoдственникoв и др.).  

Для вoеннoгo oбучения студент дoлжен будет заключить дoгoвoр с Министерствoм 
oбoрoны и ректoрoм свoегo университета. Крoме тoгo, oбучение мoжет быть прекращенo 
пo инициативе Минoбoрoны «в случае невoзмoжнoсти прoдoлжения вoеннoй пoдгoтoвки 
пo независящим oт Министерства oбoрoны причинам» [6].  

Сам студент, пoдписывая дoгoвoр, берет на себя три oбязательства: прoйти oбучение, 
выпoлнять нoрмы уставoв и правил внутреннегo распoрядка, а также иметь на занятиях 
внешний вид, «сooтветствующий требoваниям, устанавливаемым начальникoм вoеннoгo 
учебнoгo центра».  

Таким oбразoм, гoсударствo планирует пoднять статус вoеннoслужащегo запаса. 
Вoеннoслужащий запаса – этo серьезнo и этo тoже надo заслужить! Ужестoчение требoваний 
пoвысит как урoвень пoдгoтoвки студентoв, так и их oбщую дисциплинирoваннoсть. 
Мoлoдые люди не дoлжны вoспринимать вoеннoе oбучение как вoзмoжнoсть «на халяву» 
избежать службы в армии. Вoенные учебные центры (ВУЦ) при гражданских вузах станут 
истoчникoм кадрoв для сoздаваемoгo в настoящее время людскoгo мoбилизациoннoгo резер-
ва. Пoследние пo oкoнчания ВУЦ будут заключать кoнтракт o пребывании 
в мoбилизациoннoм резерве. 

Разрабoтанный Минoбoрoны пoрядoк предусматривает регулярный кoнтрoль занятий, 
в хoде кoтoрoгo прoверяют эффективнoсть испoльзoвания учебнoгo времени, пoсещаемoсть, 
наличие материальнoй базы. Oсoбoе внимание при прoверках будет уделяться внешнему ви-
ду и сoблюдению вoеннoй фoрмы студентами и препoдавателями, сoблюдению нoрм 
вoинскoгo этикета и вoинскoй вежливoсти.  

Прoгнoз деятельнoсти вoенных учебных центрoв на oснoве анализа мнений экспертoв 
пoказывает, чтo бoльшинствo экспертoв сoлидарны в дальнейшей перспективе развития сис-
темы вoеннoй пoдгoтoвки студентoв в гражданских вузах страны. Таким oбразoм, вoенные 
учебные центры дoлжны будут oбеспечить массoвую пoдгoтoвку кадрoв для Вooруженных 
сил Рoссийскoй Федерации, пoмoчь насытить вoйска специалистами и сoздать глубoкий 
мoбилизациoнный резерв.  

У студентoв пoявляется вoзмoжнoсть в хoде непрерывнoгo oбучения в свoем вузе 
прoйти пoлнoценную вoенную пoдгoтoвку с практическим oсвoением вoеннo-учетнoй 
специальнoсти, испoлнить кoнституциoнную oбязаннoсть пo защите Oтечества 
oднoвременнo с пoлучением высшегo oбразoвания, при этoм расширить сoбственные 
вoзмoжнoсти пo трудoустрoйству пoсле oкoнчания вуза, в тoм числе на гoсударственнoй 
гражданскoй или муниципальнoй службе.  

В свoю oчередь, Вooруженные силы Рoссийскoй Федерации расширяют свoи 
вoзмoжнoсти в пoдгoтoвке специалистoв пo наибoлее слoжным и вoстребoванным вoеннo-
учетным специальнoстям сержантoв и рядoвых и oбеспечивают пoддержание в неoбхoдимых 
oбъемах вoеннo-oбученнoгo мoбилизациoннoгo людскoгo ресурса.  
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Аннотация.  В данной статье приводиться обоснование и поиск перспективных форм обу-
чения студентов военного учебного центра при Рязанском государственном радиотехниче-
ском университете с применением средств виртуальной реальности. В системе высшего об-
разования средства виртуальной реальности постепенно находят свое применение для ре-
шения образовательных задач и моделирования условий боевой деятельности. 
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Annotation.  This article provides justification and search for promising forms of training for stu-
dents of the military training center at the Ryazan State Radio Engineering University using virtual 
reality tools. In the higher education system, virtual reality tools are gradually finding their appli-
cation for solving educational tasks and modeling the conditions of combat activity.  
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В настоящее время большое внимание в образовательном процессе отводиться ис-

пользованию средств технических инноваций. Одним из таких средств является виртуальная 
реальность. Ее применение в образовательном процессе позволяет имитировать условия, в 
которых могут состояться потенциально возможные реальные боевые действия. Средства 
виртуальной реальности имеет широкий спектр применения.  

Следует иметь ввиду, что применение средств виртуальной реальности определяет 
появление новых форм обучения в военном образовании. Подготовку военных кадров можно 
организовать в специфических нетиповых условиях [1]. В данной статье приводиться обос-
нование и поиск перспективных форм обучения студентов военного учебного центра при Ря-
занском государственном радиотехническом университете с применением средств виртуаль-
ной реальности. В системе высшего образования средства виртуальной реальности посте-
пенно находят свое применение для решения образовательных задач и моделирования усло-
вий боевой деятельности. 
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Большое развитие в современных условиях получило свое развитие и практическое 
применение 3D-топологические системы, ориентированные на оптимизацию оперативного 
управления, логистики, целеполагания, координации действий военной техники, экипажей, 
личного состава. Благодаря искусственному интеллекту, развивающемуся в настоящее время 
по направлениям, как машинное обучение, машинное мышление и роботехника, позволяет 
применение технологий виртуальной реальности. Среди военных специалистов устоялось 
мнение, что для задач подготовки военных кадров технологии виртуальной реальности нахо-
дят следующие сферы применения: 

- создание и испытание систем вооружений, военное планирование и подготовка лич-
ного состава; 

- управление, взаимодействие и обеспечение в процессе боевых действий; 
В образовательном процессе использование технологий виртуальной реальности при-

звано решать следующие задачи: 
- практическое обучение по должностному предназначению; 
- обучение практическим действиям в различных видах боевой обстановки: 
- практическое выполнение служебных обязанностей в различных ситуациях. 
Именно средства виртуальной реальности позволяют эффективно имитировать реаль-

ную деятельность и различную обстановку в учебном процессе. 
При поступлении на кафедру связи базовых комплексов учебно-тренировочных 

средств (БК УТС) на комплексные аппаратные, станции, КШМ и отдельные типы радио-
станций с использованием программно-аппаратных комплексов руководителя, программно-
аппаратных комплексов специалиста позволяют [2]: 

- развивать у обучающихся навыки работы на средствах связи виртуально внутри 
КШМ, аппаратных и станций; 

- увидеть реальные видеозаписи интерактивных пользователей, интегрированные в 
виртуальное пространство трехмерных образов: 

- дать возможность обучающимся увидеть свое реальное окружение и виртуальные 
объекты, отображаемые на экране; 

- менять картинку движением головы с помощью системы мониторинга направления 
взгляда. 

Применение 3D-очков можно рассматривать как одну из форм обучения военнослу-
жащих, которая способна в течении миллисекунд выдать результирующий визуальный об-
раз, что обеспечивает быстрое взаимодействие обучающегося с виртуальной средой [3]. 

Применение этих средств позволяют появлению новых перспективных форм обуче-
ния студентов, а именно: изучение на всех видах занятий устройство сложных образцов воо-
ружения военной и специальной техники. 

Технологии виртуальной реальности позволяют отметить достаточно высокую ре-
зультативность при совместном использовании с традиционными подходами к обучению в 
высшей школе. Следует отметить, что только последовательное использование различных 
методов в совокупности позволяет основательно изучать большинство сложных тем. 
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Аннотация.  В данной работе рассмотрены дидактические аспекты информационных тех-
нологий, критерии их эффективности в образовательном процессе для формирования воен-
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Abstract. In this paper, the didactic aspects of information technologies, criteria for their effective-
ness in the educational process for the formation of military professional competencies in the pro-
cess of training specialists in military training centers are considered. 
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Информатизация общества является главным ресурсом развития мирового сообщества 

и существенно влияет на развитие других отраслей и сфер жизни: науки, техники, социаль-
ных сфер. Основными ценностями информационного общества становятся: знания; квали-
фикация; самостоятельность мышления; умение работать с информацией и принимать на 
этой основе аргументированное решение; осведомленность не только в узкой профессио-
нальной области, но и в смежных областях. Особая роль в информатизации общества при-
надлежит системе образования, поскольку образование выступает, с одной стороны, как по-
требитель информации, с другой, как создатель новых информационных технологий. На пер-
вый план выходит такое понятие, как компетентность.  

В основе компетентностного подхода лежит единство предъявляемых к представите-
лю конкретной профессии требований и сформированных у выпускника компетенций. 
Предметные знания и умения, сформированные у индивида, должны развиваться в совокуп-
ности с личностными и социальными компетенциями, которые предопределяют при одном и 
том же образовательном уровне конкурентоспособность выпускника любого образователь-
ного учреждения, в том числе военного.  

Современный выпускник военного вуза, военного учебного центра, будущий офицер 
должен обладать военно-профессиональными компетенциями, позволяющими грамотно ре-
шать профессиональные военные задачи. Его мировоззрение должно быть готово к активно-
му и эффективному функционированию в условиях военного противостояния противоборст-
вующих сторон в условиях ожесточенной и бескомпромиссной войны. В этих условиях чрез-
вычайно важным является формирование у военнослужащих различных компетенций.  

Впервые на официальном уровне термин «ключевые компетенции» появился в проек-
те Совета Европы «Среднее образование в Европе» в 1992 г. В задачу проекта входило оце-
нить цели, содержание образования и механизмы оценки учебных достижений учащихся в 
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странах-членах Совета Европы. Подчеркивалось, что важнейшей задачей современного об-
разования становится развитие у обучаемых не только способности адаптироваться к налич-
ной ситуации, но и активно осваивать то, что порождается социальными переменами [1]. Ис-
ходя из этой идеи, можно сделать вывод, что применение компетентностного подхода в во-
енном обучении позволяет описать результаты обучения будущего офицера, как связанные с 
его способностью и готовностью к выполнению определенной деятельности не только в 
обычных, но и в нестандартных ситуациях. 

Реализация компетентностного подхода предполагает рассмотрение и определение 
таких понятий, как "компетентность", "компетенция", "профессиональная компетентность" и 
на их основе "военно-профессиональные компетенции будущих офицеров в военном ву-
зе"[2]. Понятиям "компетенция" и "компетентность" посвящено множество научных работ. 
Данные определения отражаются и в работах отечественных ученых (В.И. Байденко, А.В. 
Хуторской, С. М. Вишнякова, Н.Н. Нечаев, С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Б.Д. Эльконин, Ю.Г. 
Татур, И.А. Зимняя, Г.К. Селевко, Э.Ф. Зеер и др.), и зарубежных ученых (Дж. Равен, Parry 
S.B, К. Кееn, Huntington S.P, Sarkesian S.S, Vuono C.E, I. Borg, M. Muller, T. Staufenbiel). В 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (далее по 
тексту ФГОС ВО) компетенции представляются как "знания, умения, навыки, готовность, 
ценности, способности, позволяющие выполнить конкретную профессиональную деятель-
ность на высоком уровне", в самом документе говорится: "компетенция" – способность при-
менять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной 
области [3]. В структуру компетенций военнослужащих можно отнести совокупность воен-
но-профессиональных знаний и умений, систему профессионально важных навыков и уме-
ний, комплекс военно-профессиональных позиций, личностных качеств.  

Понятие «профессиональные компетенции" - является составной частью военно-
профессиональной компетентности будущих офицеров в военном вузе. В трудах отечествен-
ных ученых, таких как Леонтьев А.Н., Ананьев Б.Г., Рубинштейн С.Л. и др., просматривается 
идея, что профессиональная деятельность – это деятельность человека, направленная на дос-
тижение поставленных целей, отражающие интересы общества, государства, а также интере-
сы самой личности [4]. В научной литературе профессиональная компетентность не нашла 
оптимального целостного описания. Так, анализ мнений командования и профессорско-
преподавательского состава филиала Военной академии МО РФ, Военной академии связи 
им. С.М. Буденного, филиала Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского о сущно-
сти профессиональной компетентности:  показал, что из числа всех респондентов 29,3 % ас-
социируют содержание понятия "профессиональная компетентность" с профессиональными 
знаниями, умениями и навыками; 39 % считают, что "профессиональная компетентность" 
объединяет в себе совокупность знаний, умений и навыков, личностных качеств офицера; 
31,7 % утверждают, что "профессиональная компетентность" предполагает активное прояв-
ление знаний, умений и навыков, творческую активность, способность принимать решения в 
сложных условиях обстановки [5].  

Специфику процесса формирования ВПК будущих офицеров характеризует опреде-
ленная «ограниченность»: регламентация жизнедеятельности руководящими документами; 
ограниченность во времени и пространстве; сочетание обучения и привития командных на-
выков, навыков несения службы; система самостоятельной подготовки под руководством 
преподавателя. Для достижения соответствующего уровня сформированности ВПК традици-
онного способа обучения недостаточно и необходим переход к технологическому подходу, 
который основан на разработке и внедрении в учебный процесс современных технологий 
обучения. Они основаны на возможности применения информационно-технологических 
средств учебного назначения, необходимых и достаточных для разработки целостного ди-
дактического комплекса обучения. 
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Согласно ФГОС ВО [3], военно-профессиональная компетентность подразделяется на 
два вида: 1) компетентность будущего офицера как потенциальная готовность к будущей 
профессиональной деятельности, базирующаяся на результатах деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза; 2) компетентность как синтез результатов обучения в вузе 
и накопленного опыта их применения в военно-профессиональной деятельности.  

Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса рассматривается в 
современной теории профессионального образования как дидактическая система, представ-
ляющая собой целостное единство функционально и структурно связанных между собой ин-
формационной и технологической составляющих, подчиненных единым целям всесторонне-
го обеспечения учебного процесса [6]. 

 Информационная составляющая обеспечивает изучение основного содержания изу-
чаемой дисциплины, а технологическая обеспечивает ее преподавание путем применения 
технологий обучения. Это позволяет говорить о потребности исследования проблемы фор-
мирования военно-профессиональных компетенций будущих офицеров в военном учебном 
центре средствами информационно-технологического обеспечения. 

Информационно-технологическое обеспечение позволяет осуществить следующие 
процессы:  

- совершенствование механизмов управления системой образования на основе ис-
пользования автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, ин-
формационно-методических материалов, коммуникационных сетей; 

- совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и органи-
зационных форм обучения и воспитания, соответствующих задачам развития личности обу-
чаемого в условиях информатизации общества; 

- создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллекту-
ального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать зна-
ния, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую дея-
тельность, разнообразные виды совместной деятельности по обработке информации;  

- создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик 
контроля и оценки уровня знаний обучаемых.  

Информационные технологии рассматриваются как средства организации познава-
тельной деятельности обучаемых, и, соответственно, обладают дидактическими свойствами. 
Выделяют три группы дидактических свойств [7]: 

1) Свойства технологий представления учебной информации:  
- отображение и передача информации в текстовом, графическом, звуковом, видео- и 

анимационном формате посредством электронных образовательных ресурсов;  
- возможность поиска интересующей информации;  
- возможность закрепления знаний и обработки полученных навыков; 
- возможность оценивания знаний, умений, навыков; 
- организация общения с преподавателем.  
2) Свойства технологий передачи учебной информации: 
- подготовка, редактирование и обработка учебной, учебно-методической, научной 

информации; 
- хранение и резервирование информации; 
- систематизация информации; 
- распространение информации в различной форме; 
- обеспечение доступа к информации с использованием электронных банков и баз 

данных для получения нужной информации. 
3) Свойства технологий организации учебного процесса: 
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- обеспечение синхронной и асинхронной коммуникации, что позволяет участникам 
конференций пересылать свою информацию в любое удобное время, а также получать ее от 
других участников; 

- синхронный обмен информацией (текстовой, графической, звуковой) между препо-
давателем и обучаемым; 

- возможность организации консультаций, контроля, обсуждений, и др. формы учеб-
ной деятельности; 

- возможность демонстрации учебной информации в мультимедийной, графической 
форме. 

Образовательная эффективность информационных технологий во многом определена 
их интерактивностью, обусловленной гипертекстовыми и мультимедиа технологиями [7], и 
определяется рядом критериев:  

1) Многоуровневость представления материала – расширяет возможности организа-
ции самостоятельной работы; позволяет при изучении материала переходить либо к более 
высоким уровням представления материала для ознакомления, либо опускаться на нижние 
уровни для подробного изучения и повторения.  

2) Передача функций преподавателя компьютеру; превращение его из вспомогатель-
ного устройства в основной дидактический инструмент обучения, обеспечивающий работу с 
интерактивной информацией.  

3) Обеспечение наглядности изучаемого материала за счет представления информа-
ции в мультимедиатехнологиях в виде трехмерной графики, фотографий, схем, видеоряда, 
звукового сопровождения, анимации позволяет организовать любой вид занятия, стимулиро-
вать интерес у аудитории; 

4) Обеспечение разнообразного функционала: от изучения теории до мониторинга ка-
чества знаний обучаемых на протяжении всего времени изучения темы или учебной дисцип-
лины на основе фиксации хода и итогов тестирования в системно обновляемой базе данных. 

5) Моделирование процессов, явлений, объектов и отработка практических навыков в 
условиях, приближенных к боевым, с помощью компьютерных конструкторов и обучающих 
тренажеров, на практических и групповых занятиях. 

6) Использование компьютерных конструирующих систем обеспечивает возможность 
реализовать текущий и итоговый оценочный контроль уровня подготовки обучаемых. 

7) Обеспечение возможности поиска необходимой информации с использованием се-
ти Интернет и телекоммуникационных технологий, что позволяет: организовывать совмест-
ные исследовательские работы, организовывать дистанционное обучение, оперативно обме-
ниваться информацией, формировать коммуникативные навыки. 

8) Обеспечение возможности реализации принципа индивидуального подхода в обу-
чении. 

9) Обеспечение возможности организовывать совместные научные эксперименты и 
образовательные программы. 

10) Обеспечение возможности сделать активной и целенаправленной самостоятель-
ную работу обучаемых, повысить их активность в освоении будущей военной специально-
сти. 

11) Обеспечивает возможность управления образовательным процессом в военных 
учебных центрах, объективно оценить уровень подготовленности выпускника заданным 
компетенциям. 

Таким образом, информационную составляющую, реализующую содержательный ас-
пект обучения будущих офицеров в военном учебном центре, целесообразно рассматривать 
как полноценную, соответствующую всем законам дидактики передачу учебной и другого 
рода информации, целью которой является гарантированное достижение педагогического 
результата, формирование военно-профессиональных компетенций.  
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На сегодняшний день процесс информатизации военного образования характеризует-
ся активным внедрением перспективных информационных технологий в образовательный 
процесс, однако, следует отметить, что недостаточный темпом развития информатизации об-
разовательных процессов по сравнению с вузами высшей школы Российской Федерации и 
военных академий армий стран НАТО. Существует проблема интеграции в единую инфор-
мационно-образовательную среду; неукомплектованность средствами вычислительной тех-
ники субъектов учебного процесса;  неразработанность теоретических основ и единой мето-
дологии применения информационных технологий в военном образовательном процессе; от-
сутствие научно-обоснованной системы информационной подготовки военных специали-
стов; недостаточный уровень подготовки руководящего и научно-педагогического состава 
военных вузов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс; про-
тиворечивость нормативно-правовой базы в организации образовательного процесса, когда  
приказы, директивы и указания вышестоящего командования по вопросам защиты информа-
ции, ограничений в ее распространении, не позволяют эффективно развивать современные 
информационные технологии в военной образовательной деятельности в полном объёме. 
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Введение 
 

Работа с современными военно-техническими средствами требует от военнослужа-
щих особых знаний и умений. Если теоретическая подготовка не требует существенных за-
трат на материально-техническое обеспечение, то приобретение практических навыков не-
возможно без использования реальных аппаратно-машинных средств. Однако, в виду раз-
личных причин, доступ к боевому оборудованию не всегда возможен. 

Качественным способом приобретения практических навыков студентами является 
использование различных симуляторов. Данный подход является наиболее эффективным, 
поскольку позволяет получить как практические навыки работы на конкретном оборудова-
нии, так и отработать различные варианты сценариев работы на аппаратуре. 

Назначение, состав, программного комплекса Radar Training System 2.0 (RTS 2.0) 
Программный комплекс RTS 2.0 служит для имитации воздушной обстановки форми-

рующейся на индикаторе РЛК. Основное достоинство комплекса - экономия ресурса аппара-
туры при тренировке расчетов, способность создания любой имитируюемой воздушной об-
становки Он крайне необходим для проведения тренажей подразделения, при отработке так-
тических учений и нормативов, получения и закрепления навыков 
в анализе воздушного пространства. 

RTS 2.0 использует средства графического моделирования воздушной обстановки, 
предназначенные для её отображения при проведении тренировок расчетов неавтоматизиро-
ванных командных пунктов подразделений ПВО и тренировки операторов 
РЛК, считывания информации неавтоматизированным способом без включения средств ра-
диолокации. 

1. Micro - рабочее место (РМ) оператора радиолокационного комплекса. Отображает 
на экране монитора ПК индикатор кругового обзора радиолокационного комплекса. 

2. MicroH - РМ оператора радиолокационного высотомера. Отображает на экране мо-
нитора ПК индикатор высота-дальность. 

 
Основные определения 

 

Трасса – отрезок траектории полета цели, на котором она летит прямолинейно. 
Узловая точка – точка начала трассы или ее конца. 
Характеристика трассы цели – особенность (свой, чужой, бедствие), размер эхо-

сигнала цели (ракета, штурмовик, бомбардировщик, вертолет) и поведение цели (формиро-
вание активных, пассивных, комбинированных средств радиолокационного подавления). 

Цель – комплекс трасс, соединенных общими свойствами. 
Налет (тренировка) – информация для имитации воздушной обстановки на РМ опера-

торов и получения данных для отображения на планшете. 
Маркерная точка – условная точка - центр координат налета. В качестве маркерной 

точки при разработке налета не обязательно брать точку стояния РЛК. В информации, вос-
производимой на РМ оператора, маркерная точка это точка стояния РЛК. 

 
Программа Micro 

 

Micro - программа графической имитации воздушной обстановки. Воспроизводит на 
экране монитора индикатор кругового обзора радиолокационного комплекса. Программа 
предназначена для создания воздушной обстановки при проведении тренировок расчетов не-
автоматизированных командных пунктов подразделений ПВО и тренировки операторов РЛК 
выдаче информации неавтоматизированным способом без включения средств радиолокации. 

Эхо-сигналы целей отображаются с учетом ширины диаграммы направленности РЛС, 
при этом отображаются три типа отметок: бомбардировщик, истребитель и ракета. 
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Рис.1. Пример цели «бомбардировщик»  
с  отметкой «свой» 

         Рис.2. Пример цели «истребитель»  
          без отметки   «Свой» 

 
При воспроизведении обстановки на экране автоматически учитывается зона видимо-

сти РЛС с параметрами:  
мертвой воронки с размерами соответствующими характеристикам действующих об-

разцов РЛС;  
 максимальная дальность обнаружения соответствует дальности прямой видимости, 

при этом углы закрытия позиции принимаются равными нулю, а высота электрического цен-
тра антенны - 4 метра для метровой и 12 метров – для дециметровой и сантиметровой РЛС;  

 зона действия НРЗ перекрывает зону видимости РЛС в 1,25 раза. 
 

Панель управления РЛС 
 

Панель управления позволяет проводить наиболее оперативные переключения при 
работе оператора РЛС. Ниже изложены возможности переключений.  

 

• Кнопками «2», «3», «6», «9» изменяется скорость 
вращения антенны. Цифры 2, 3, 6, 9 символизируют ско-
рость вращения (об/мин). 

• Кнопкой «ЗАПРОС» включается опознавание це-
ли. 

• Сигнализатор «ЗАПРОС» отображает о включении 
опознавания. 

• Сигнализатор «ТРЕВОГА» включается когда цель 
терпит бедствие. 

• Кнопками «ОА» и «ОД» изменяется отображение 
отметок азимута и дальности. 

• Кнопкой «МАСШТАБ» выбирается требуемая 
дальность отображения информации. 

• Переключателем «ОД 100» включается отображе-
ние меток дальности 100 км. 

Программа MicroH 
 

Эхо-сигналы целей указываются с учетом сформированной диаграммы направленно-
сти радиолокационного высотомера. При отображении обстановки на мониторе ПК автома-
тически формируется зона видимости высотомера с параметрами: 

• сектор качания в вертикальной плоскости от -2° до +30°; 
• максимальная дальность обнаружения соответствует дальности прямой видимости, 

при этом углы закрытия позиции принимаются равными нулю, а высота электрического цен-
тра антенны – 12 метров. 
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Панель управления ПРВ 
 

Панель управления позволяет производить наиболее частые переключения при работе 
оператора высотомера. Ниже изложены возможности переключений. 

 
• Кнопками «ОH» и «ОД» изменяется мас-

штаб отображения отметок.  
• Кнопкой «масштаб Н» указывается величи-

на максимальной отметки высоты (км). 
• Кнопкой «масштаб Д» указывается необхо-

димый радиус отображения. 
• Ползунком «азимут» производится доворот 

антенны высотомера на требуемый азимут. 
• Табло отображает текущие положение ан-

тенны высотомера. 

 
 

Заключение 
 

К данному моменту уже существуют успешные модели и программные комплексы, ими-
тирующие функции реальной боевой техники, процессов взаимодействия  оператора с этой 
техникой (например, DCS World - авиасимулятор, SAM Simulator – симулятор оператора зе-
нитно-ракетного комплекса и др.)[3]. Первостепенной задачей на данный момент является 
внедрение подобных программных единиц в процесс подготовки личного состава или же 
создание новых, специфичных для каждого направления подготовки, программных средств, 
предназначенных для использования на настольных ПК. 

Данное обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что многие из симуляторов являют-
ся программно-аппаратными комплексам, т.е. они не только моделируют интерфейс для 
взаимодействия по средствам отображения на дисплее монитора, но и моделируют окру-
жающую обстановку (например, кабину пилота). В связи с этим, их стоимость является зна-
чительной. Однако, существует решение данной проблемы – это программные симуляторы, 
т.е. компьютерные программы, которые по средствам моделирования интерфейса позволяют 
воспроизводить различные сценарии работы на аппаратуре. Данный подход являете наибо-
лее эффективным ввиду того, что он просто реализуем, обладает достаточно низкой стоимо-
стью разработки, а также легко развёртывается на материально-техническое базе подразде-
лений. 

 
Библиографический список 

 

1.  «Радиолокационная станция 19Ж6(СТ-684)». Учебное пособие. М.: Военное издательство 1992 год. 
2. В.Н.Конышев «Современная военная стратегия. Учебное пособие для студентов вузов» Учебное посо-

бие. М.: Военное издательство 2014 год. 
3. С.А. Орлов, А.К. Головин, А.С. Тарасов, А.В. Токарев «Разработка симулятора рабочего места оператора 

РЛС» // сборник «Новые информационные технологии в научных исследованиях», Рязань: РГРТУ, 2016 г. 



V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10.  
 

 
 

251 

УДК 355.233; ГРНТИ 78.25 

ОРГАНИЗАЦИЯ БОЕВОЙ РАБОТЫ  
НА ТРЕНАЖЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ 16Ю6Т 
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Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина,  

Российская Федерация, Рязань, *alex82tol@yandex.ru, **dmitrievmichail2009@yandex.ru 
 

Аннотация. В работе рассматривается назначение, состав и основные технические харак-
теристики тренажерного комплекса 16Ю6Т, а так же порядок организации боевой работы 
при проведении занятий. В частности, исследуются основные направления при обучении 
боевой работе с использованием тренажерного комплекса. 
Ключевые слова:  тренажерный комплекс, боевая работа, подготовка расчета.  

 
ORGANIZATION OF COMBAT WORK  
AT THE 16YU6T TRAINING COMPLEX 

A.V. Tolkachev*, M.V. Dmitriev** 
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin,  

Russian Federation, Ryazan, *alex82tol@yandex.ru, **dmitrievmichail2009@yandex.ru 
 

Annotation.  The paper considers the purpose, composition and main technical characteristics of 
the 16YU6T training complex, as well as the procedure for organizing combat work during clas-
ses. In particular, the main directions in the training of combat work with the use of a training 
complex are investigated.  
Keywords:  training complex, combat work, preparation of the calculation. 

 
Введение 

 

Подготовка боевого расчета трудоемкий процесс, требующий от руководителя точных 
знаний руководящих документов, практических навыков и умений боевой работы, а так же 
высоких методических навыков при организации тренировок. Помимо этого, при проведении 
тренировок, расходуется ресурс боевой техники, тратятся материальные средства. Использо-
вание тренажерных комплексов позволяет снизить ресурсозатраты и   уменьшить нагрузку 
на руководителя. Целью настоящей статьи является изучение порядка организации боевой 
работы на тренажерном комплексе 16Ю6Т 

 
Назначение, состав, основные технические характеристики тренажерного  
комплекса 16Ю6Т 

 

Тренажерный комплекс 16Ю6 предназначен [1] для теоретического обучения и фор-
мирования начальных навыков ведения боевой работы у боевых расчетов командного пункта 
зенитного ракетного полка (КП зрп) и командного пункта зенитного ракетного дивизиона 
(КП зрдн) без расходования ресурса реальных средств. 

Имитируемые тренажером тактико-технические характеристики (ТТХ) и объем ото-
бражаемой информации позволяют изучать основные ТТХ контейнеров Н2А и Н9М. 

Тренажерный комплекс 16Ю6 обеспечивает: 
- изучение общих принципов построения автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

контейнеров Н2А и Н9М (назначение, состав, этапы работы, порядок действий); 
- отработку индивидуальных практических навыков каждым номером боевых расче-

тов контейнеров Н2А и Н9М; 
отработку практических навыков боевых расчетов контейнеров Н2А и Н9М при авто-

номной и совместной работе; 
- контроль и документирование процесса обучения и тренировки. 
Состав тренажерного комплекса 16Ю6 [1]. 
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1. Компьютерно-информационный комплекс 40Р6 - комплект аппаратуры, в состав 
которого входит: 

- центральный сервер, сервера приложений, представляющие собой унифицирован-
ную вычислительную машину с предустановленным программным обеспечением общего на-
значения и предустановленным специальным программным обеспечением; 

- источник бесперебойного питания (ИБП); 
- дополнительная батарея для ИБП; 
- КVM (Kernel-based Virtual Machine) с консолью; 
- оборудование для развертывания и настройки комплекса (комплект из сетевого ком-

мутационного оборудования с набором монтажного кабеля). 
2. Компьютерно-информационный комплекс Н9М - комплект аппаратуры учебных 

рабочих мест боевого расчета контейнера Н9М в состав которого входит: 
- рабочее место руководителя обучения; 
- три учебных рабочих места боевого расчета с сенсорными мониторами. 
3. Компьютерно-информационный комплекс Н2А - комплект аппаратуры учебных ра-

бочих мест боевого расчета контейнера Н2А в состав которого входит: 
- рабочее место руководителя обучения; 
- пять учебных рабочих места боевого расчета с сенсорными мониторами. 

 
Основные технические характеристики 16Ю6 [1] 

 

Тренажер 16Ю6 реализован как программно-аппаратный комплекс (ПАК) и построен 
на базе локальной вычислительной сети (ЛВС), состоящей из персональных компьютеров 
общего назначения. 

1. Оборудование тренажерного комплекса должно соответствовать необходимой кон-
фигурации и иметь следующий нижний уровень технических характеристик: 

- центральный сервер тренажерного комплекса: 
а) процессор - не менее 2000 МГц; 
б) оперативная память (RAM) - не менее 8 Гбайт; 
в) ПЗУ (НМЖД) - не менее 512 Гбайт; 
г) оптический привод - DVD-RV; 
д) видеопамять - не менее 16 Мбайт; 
е) сетевая подсистема - не менее 2х100/1000 Мбит/сек. 
- универсальная вычислительная машина (УВМ) - рабочая станция ЛВС (рабочие мес-

та обучающихся и руководителей обучения): 
а) процессор - не менее 2,6 ГГц; 
б) оперативная память (RAM) - не менее 1 Гбайт; 
в) ПЗУ (НМЖД) - не менее 80 Гбайт; 
г) оптический привод - DVD-R; 
д) видеопамять - не менее 512 Мбайт; 
е) сетевая подсистема - не менее 100 Мбит/сек. 
2. Готовность тренажерного комплекса 16Ю6 к проведению работы из выключенного 

состояния - не более 20 мин., из включенного состояния - не более 5 мин. 
3. Электропитание - от промышленной сети 220 В, 50 (60) Гц. 
4. Продолжительность  непрерывной работы - в течение 12 часов. 
 

Организация боевой работы на тренажерном комплексе 16Ю6Т 
 

Правильная организация боевой работы на тренажерном комплексе 16Ю6Т обеспечи-
вает качественную подготовку боевых расчетов.  Целью подготовки является обеспечение 
слаживания расчетов, подразделений и повышение их слаженности в подготовке и ведении 
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огневого противодействия в различных условиях воздушной и помеховой обстановки. Они 
проводятся по единой теме и замыслу, под общим руководством. 

В ходе тренировки по слаживанию расчёта основное внимание обращается [2, 3]: 
- на умение начальника расчета правильно и быстро ориентироваться в данных воз-

душно-помеховой обстановки, поступающих от различных радиолокационных станций; 
- на умение начальника расчета  правильно оценивать воздушную и помеховую об-

становку; 
- на слаженность операторов расчёта; 
- на правильность выполнения всеми операторами расчёта руководящих документов. 
Подготовка расчета производится по определенному алгоритму (рисунок 1). 
Частная и совместная тренировки предназначены  для приобретения практических на-

выков операторами в различных условиях, повышения слаженности и отработки взаимоза-
меняемости в составе одного расчета с максимальным использованием огневых возможно-
стей подразделения [3]. 

Комплексная тренировка предназначена для ведения огневого противодействия лета-
тельным аппаратам противника одновременно несколькими расчетами в различных условиях 
с максимальным использованием огневых возможностей воинской части [3]. 

 

 
 

Рис. 1.  Алгоритм организации боевой работы на тренажерном комплексе 16Ю6Т 
 

Частная тренировка операторов 
 

Изучение операторами функциональных обязанностей и руководящих документов, 
проводится как с использованием специального программного обеспечения на тренажерном 
комплексе, так и с помощью учебной литературы. В конце занятия проводится контроль ус-
воения изучаемого материала с выставлением оценок с помощью программных тестов. Лич-
ный состав, не усвоивший теоретический материал, к дальнейшим практическим занятиям не 
допускается. 

Тренажная аппаратура полностью имитирует органы управления лиц боевого расчета, 
что позволяет изучение их операторами. До автоматизма доводится установка исходного по-
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ложения органов управления, порядок включения тех или иных режимов работы станций. 
Знание органов управления и порядок их использования, в дальнейшем, необходимо для 
правильной организации совместных и комплексных тренировок. 

Отработка операторами практических навыков на рабочем месте осуществляется с 
использованием специального программного обеспечения. Оно позволяет имитировать раз-
личные воздушные цели, в том числе и постановщики активных помех, а так же цели, летя-
щие под прикрытием помех. Руководитель тренировки дает задание конкретно каждому опе-
ратору, которые лично, или в составе небольших групп их выполняют. Акцентируется вни-
мание на правильность выполнения каждым оператором, установленного руководящими до-
кументами порядка действий.  

При работе по постановщикам активных помех, оператор наведения должен по отмет-
кам на экранах индикаторов уметь определить тип радиоэлектронных помех, порядок от-
стройки от помех включением одного из алгоритмов работы станции, а при невозможности 
селекции цели – включить режим априорной дальности. Оператор пуска в это же время, 
должен четко знать, какой тип зенитных управляемых ракет использовать.  

 
Совместная тренировка операторов 

 

Тренировки проводятся в целях обеспечения слаженной работы расчета подразделе-
ния по огневому противодействию воздушного противника при самостоятельных действиях. 
Для создания воздушной и помеховой обстановки используется специальное программное 
обеспечение, которое позволяет с рабочего места руководителя занятия задать любые суще-
ствующие типы летательных аппаратов и любую воздушно-помеховую обстановку.  Воз-
душная и помеховая обстановка на тренировках должны создаваться с учетом базирования 
сил и средств противостоящего противника. 

При планировании тренировок необходимо обращать внимание на отработку сле-
дующих задач: 

- огневое противодействие одиночным и групповым целям; 
- огневое противодействие одиночным и групповым целям, летящих под прикрытием 

помех; 
- огневое противодействие одиночным целям – постановщикам помех; 
- огневое противодействие одиночным целям, летящих с большими скоростями под 

прикрытием помех; 
- огневое противодействие большому количеству целей с различными характеристи-

ками. 
 

Комплексная тренировка операторов 
 

Комплексная тренировка реализуется с целью отработки и совершенствования прие-
мов и способов совместного ведения боевых действий расчетов контейнера Н9М и Н2А. То 
есть имитируется боевая работа боевого расчета полка. Для создания воздушной и помехо-
вой обстановки используется специальное программное обеспечение тренажерного комплек-
са. Тренировки должны быть направлены на практическое обучение личного состава и по-
зволяют: 

- совершенствовать умения и навыки начальников расчетов в принятии решений, 
своевременной постановки задач, устойчивом и непрерывном управлении; 

- обучать личный состав практическим действиям при выполнении функциональных 
обязанностей в составе расчетов, быстрым действиям по сигналам и вводным. 

При планировании тренировок необходимо обращать внимание на отработку сле-
дующих задач: 

- отражение различных вариантов огневого противодействия, включающих все разно-
видности целей; 
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- отработка тактических способов и приемов огневого противодействия при организа-
ции работы нескольких расчетов. 

 
Критерием оценки боевого расчета является коэффициент реализации огневого про-

тиводействия - Кр , который рассчитывается по формуле: 
 

Кр = ேу

ேо
100% , 

 

где уܰ – количество отработанных целей, с учетом ошибок операторов при решении задач 
обнаружения, сопровождения и уничтожения цели; 

оܰ – общее количество целей в ударе. 
 

Заключение 
 

Таким образом, использование тренажерного комплекса 16Ю6Т позволяет изучить 
порядок ведения боевой работы боевым расчетом, при этом ресурс вооружения и военной 
техники не расходуется.  

Недостатком использования тренажерного комплекса является то, что он не позволяет 
боевому расчету приобрести моторные навыки. 
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Аннотация.  Здоровье – самое ценное в жизни любого человека. С раннего возраста каждого 
приучают беречь его. Чтобы дольше его сохранить, необходимо вести правильный или здо-
ровый образ жизни. Соблюдение такового важно для каждого человека, однако для такой 
категории населения как военнослужащие не просто важно, а необходимо для качественно-
го выполнения своих профессиональных обязанностей по обороне государства. 
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Annotation. Health is the most valuable thing in the life of any person. From an early age, every-
one is taught to take care of it. To keep it longer, you need to lead a correct or healthy lifestyle. 
Compliance with this is important for every person, however, for such a category of the population 
as military personnel, it is not only important, but necessary for the quality performance of their 
professional duties for the defense of the state. 
Key words:  physical training, healthy lifestyle, army. 

 



 V Международный научно-технический форум СТНО-2022. Сборник трудов. Том 10. 
 
256 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – знакомое всем с детства сочетание слов, которое оз-
начает образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и снизить риск получения 
заболеваний путём контроля над факторами риска. Основными его компонентами являются 
рациональное питание, регулярные физические нагрузки, личная гигиена, закаливание орга-
низма, а также главное – отказ от вредных привычек. В современном мире это понятие на-
брало популярность и стало очень модным; на каждом шагу можно услышать следующие 
изречения: «Я на ЗОЖе», «Хожу на фитнесс каждый день», «У меня ПП (правильное пита-
ние)». Так говорят многие, и лишь единицы понимают, что для ведения по-настоящему здо-
рового образа жизни необходимо соблюдать все его факторы, а не только один или два. Ещё 
меньше действительно соблюдают это. На самом деле, в настоящее время ЗОЖ стало вести 
крайне тяжело, для некоторых просто невозможно вследствие стрессовой работы, плотного 
графика, обуславливающего критическую нехватку времени, высокий уровень доступности 
различных «увеселительных» веществ, начиная от алкоголя, заканчивая лёгкими и тяжёлыми 
наркотиками. Однако существуют категории людей, обладатели различных профессий, на 
которых эти факторы априори не должны оказывать влияния. На первом месте в этом списке 
– военнослужащие. От них зависит целостность и независимость государства, во-первых, а 
во-вторых, успешность выполнения боевых задач в различных локальных конфликтах за ру-
бежом в целях поддержания экономических и политических интересов того самого государ-
ства. 

Для военнослужащих, как проходящих военную службу по призыву или по контракту, 
так и в особенности, для офицеров, ведение здорового образа жизни и получение регулярных 
физических нагрузок необходимы для способности к выполнению различных профильных 
задач. Процесс его формирования и пропаганда достигаются деятельностью командиров, за-
местителей командиров по работе с личным составом и личного состава медицинских служб 
различных частей. В целях повышения физических данных военнослужащих проводятся 
спортивно-массовые работы, а также плановые занятия по физической подготовке, преду-
смотренные расписанием занятий. Сам же по себе здоровый образ жизни пропагандируется 
проведением различных месячников по борьбе с наркотиками, алкоголизмом и т.д. Однако, в 
большинстве своём, и месячники, и спортивно-массовые работы построены неправильно и 
соблюдаются лишь фиктивно. Так происходит из-за того, что должностные лица недооцени-
вают важность такого понятия как ЗОЖ. Ведь если обратиться к статистике, то можно уяс-
нить, что более 50 % потерь в локальных конфликтах являются небоевыми, то есть получен-
ными не на поле боя [1]. А именно: при передвижении военным эшелоном к месту боевых 
действий или выполнения учебно-боевых задач, военнослужащие злоупотребляют алкоголем 
или наркотиками, вследствие чего происходят несчастные случаи (срыв с поезда и т.д.). Точ-
но те же факторы обеспечивают травматизм и несчастные случаи, которые приводят к гибе-
ли личного состава в ходе повседневной деятельности в местах постоянной дислокации 
войск. 

Для того, чтобы детально разобрать проблему формирования здорового образа жизни 
у военнослужащих, необходимо описать каждый из его компонентов. 

Рациональное питание. Компонент, который подразумевает под собой приём такой 
пищи, которая обеспечивает рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, спо-
собствует укреплению его здоровья и профилактике заболеваний. Существуют четыре прин-
ципа рационального питания: умеренность, разнообразие, режим приёма и сбалансирован-
ность пищи. Умеренность: данный принцип соблюдается в армии как нельзя хорошо, все 
приёмы пищи точно рассчитаны, порции точно выверяются на каждого человека. Переесть 
довольно сложно. Режим приёма: основные приёмы пищи (завтрак, обед, ужин) проводятся 
по распорядку, из этого следует, что режим есть. Сбалансированность пищи – это соотноше-
ние в структуре рациона пищевых веществ, оптимально соответствующих требованиям ор-
ганизма человека. Сюда можно отнести ограничение и сладких, жирных и содержащих холе-
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стерин продуктов. Если изучить рацион питания военнослужащих, то, на первый взгляд, мо-
жет показаться, что он полностью подходит под это описание и является эталоном. Однако 
это не так, в армейском рационе не хватает одного из основных поставщиков витаминов в 
организм человека – фруктов. Они просто не предусмотрены, поэтому питание военнослу-
жащих нельзя назвать полностью сбалансированным. Последний принцип – разнообразие. 
Он действительно начал работать с введением системы «шведского стола» в российской ар-
мии в 2013 году и сегодня военнослужащие различных частей имеют гораздо большой выбор 
блюд, которые хотели бы употребить. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что компонент здорового образа жизни, такой как рациональное питание, присут-
ствует в военной жизни. 

Личная гигиена. Что касается данного фактора, можно отметить следующее: личная 
гигиена военнослужащих по контракту в мирное время целиком лежит на них самих, то есть, 
естественно, нет должностного лица, которое приходит к военнослужащему домой и следит 
за его утренним или вечерним туалетом. Солдаты, военнослужащие по призыву, согласно 
распорядку дня имеют время на гигиену. В казармах установлены умывальники и душевые 
кабины. Однако, в этом случае за опрятностью военнослужащих следят офицеры. Касаемо 
гигиены в условиях ведения боя, можно уточнить следующее: все категории здесь следят за 
своей гигиеной самостоятельно. Здесь она имеет вес и от неё в частности зависит успех ве-
дения боевых действий. А именно: в отсутствии таких привычных действий, как мытьё рук, 
принятие душа, чистка зубов, бритьё, может развиться различные болезни или завестись па-
разиты. Допустим, что появление вшей у личного состава не сильно повлияет на боеспособ-
ность личного состава, но кишечная палочка, тиф, гепатит, холера или дизентерия, появив-
шиеся вследствие отсутствия элементарной гигиены, может снизиться до нуля способность 
военнослужащих к ведению активных действий. Масштаб может достичь целой армии, когда 
полевые медицинские части уже не справляются с количеством заболевших. Например, во 
время ведения Крымской войны 1853-1856 годов потери французов в общем составили 309 
тысяч человек, из которых 150 тысяч – по болезни, в Русской армии небоевые потери соста-
вили 322 тысячи человек, из которых 30 тысяч умерли [2]. Если брать более современный 
период, то можно отметить, что осенью 1981 года вся 5-я мотострелковая дивизия стала не-
боеспособной, когда более 3 тысяч человек одновременно заболели гепатитом, включая ко-
мандира дивизии. Всего же за историю Афганистана 415 932 человека были госпитализиро-
вано с инфекционными заболевания. Данные примеры демонстрируют, что соблюдение ги-
гиены в боевых условиях необходимо. А для того, чтобы сформировать данную привычку, 
необходимо постоянно следить за этим в повседневной жизнедеятельности.  

Отказ от вредных привычек. Ни для кого не секрет, что образ современного воина 
идеализирован. Большинство людей думают, что на их защите стоят крепкие парни без еди-
ного изъяна. В реалии же это не совсем так: главный бич армии- вредные привычки у лично-
го состава такие как: курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических ве-
ществ. Каждая из них крайне пагубно влияет на военнослужащих, начиная от личного их 
здоровья, заканчивая коллективной безопасностью при употреблении наркотиков. Главная 
причина всего – стрессовые ситуации, возникающие на службе в мирное время и особенно 
на войне. Что касается курения, можно сказать следующее: без всякого сомнения, табак, 
смолы, яды и другие вещества, содержащиеся в современных сигаретах, вредят организму не 
только курильщика, но и здорового человека, не подверженного данной привычке, находя-
щегося рядом. Однако, известен тот факт, что в России существовал так называемый армей-
ский табачный паёк. Махорку стали включать в довольствие в Первую мировою войну, тогда 
считалось, что она увеличивает выносливость и помогает снять усталость. В Великую Отече-
ственную войну, по норме довольствия, солдатам выдавали ежедневную пайку в виде 20 г. 
табака. Он был исключён из норм довольствия только в 2013 году по инициативе Министра 
Обороны Сергея Шойгу. Сегодняшняя табачная промышленность никак не может сравнить-
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ся с тем экологически чистым сырьём, что было раньше. Учёными доказано, что курение 
оказывает сильно негативное влияние в основном на жизненно важные органы, такие как 
лёгкие и сердце, в меньшей степени на органы пищеварения. По статистике, табак является 
причиной смертности от рака лёгкого в 90% всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75% и 
25% случаев заболеваний сердца. Также курение оказывает негативное влияние на состояние 
психики человека: депрессивные состояния и тревоги проявляются у курильщиков гораздо 
чаще. Они больше подвержены переутомлению нервной системы и неврастении. Это недо-
пустимо для военнослужащих, постоянно контактируемых с оружием и выполняемых раз-
личные задачи в боевой обстановке. К тому же при непосредственном выполнении задачи 
или ведении боя, выкурить сигарету просто нет возможности, вследствие чего у заядлых ку-
рильщиков появляется временный психологический дискомфорт: плохое настроение, раз-
дражительность, сильные головные боли. Всё это обусловлено перестроение организма при 
отсутствии никотина и может продолжаться до 5 дней. Часто это составляет весь срок вы-
полнения боевой задачи, особенно для подразделений специального назначения и разведки. 
Поэтому такая вредная привычка как курение недопустима для бойцов, так в ходе могут воз-
никнуть различные ситуации, при которых понадобится холодный ум и адекватное воспри-
ятие ситуации, которые могут пропасть из-за «никотиновой ломки». 

Алкоголь- бич современного общества. Данная вредная привычка любого человека 
может опустить вниз социальной лестницы, сделать его маргиналом, лишить работы, семьи, 
а иногда даже и человеческого облика. Но, что касается гражданского человека, то алкого-
лизм затрагивает узкий круг людей: в основном только самого алкоголика, членов его семьи, 
коллег по работе, если такая имеется. Алкоголизм военнослужащего есть в высшей степени 
опасное явление. Так считается именно из-за фактора постоянного контакта с оружием и 
боевой техникой, а также из-за необходимости нахождения в постоянной боевой готовности. 
Однако же, число происшествий, случающихся под влиянием алкоголя, из года в год только 
увеличивается. Согласно статистике, указанной в Приказе Министра Обороны №3666 от 11 
декабря 2012 года, 39% преступлений, а также 16% самоубийств ежегодно совершаются в 
состоянии алкогольного опьянения. Такая ситуация сложилась далеко не только в армии 
России, но и вооружённых силах большинства стран мира. Например, в апреле 2019 года 
американское издательство Military Times сообщало, что военные возглавили рейтинг самых 
пьющих профессий в США. Военнослужащие армии Соединённых Штатов посвящают упот-
реблению алкоголя 130 дней в году. Чтобы исправить данную проблему, необходимо понять 
причины, от которых она исходит. Как отмечалось выше, основная проблема – особо стрес-
совая деятельность. Здесь немаловажны и следующие причины, такие как: низкая эффектив-
ность профилактической и разъяснительной работы по организации и проведению предупре-
дительных мероприятий, отсутствие личной примерности командиров и других должност-
ных лиц в вопросах недопущения употребления алкогольной продукции в служебное время, 
отсутствие обстановки общественного осуждения и нетерпимости к военнослужащим упот-
ребляющим алкогольную продукцию, слабая организация культурно-досуговой и спортивно-
массовой работы с военнослужащими, а также отсутствие культуры употребления спиртно-
го. Решение по данному вопросу отдельное для каждой категории. Для служащих по кон-
тракту, офицеров и прапорщиков, контроль которых почти невозможен и которые ежедневно 
покидают воинские части после окончания службы, необходимо вводить жёсткие санкции в 
случае появления на службе в состоянии опьянения, вплоть до увольнения, проводить воспи-
тательные беседы, охватывающие большое количество личного состав, причём проводить их 
в присутствии полного состава семьи военнослужащих. Организовывать в неслужебное вре-
мя за счёт средств Министерства обороны посещение культурных мероприятий (театров, 
концертов, выставок).  

Употребление наркотиков. Данная вредная привычка крайне губительна как для об-
щества, так и для армии. В Государстве с ней идёт борьба на законодательном уровне (УК 
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РФ содержит статьи в отношении наркотиков). Что касается армии как обособленного ин-
ститута, то здесь чрезвычайно важно оградить военнослужащих от влияния наркотических 
средств и делать это необходимо самым жёстким образом. Для выявления наркозависимых 
необходимо установить обязательную проверку трижды в неделю. Всех выявленных уволь-
нять из Вооружённых сил и передавать в Государственные органы для лечения от зависимо-
сти. После прохождения курса реабилитации, если военнослужащий имеет желание вернуть-
ся в армию, устанавливать степень его пригодности (физической, образовательной и профес-
сионально-психологической) при помощи аттестационной комиссии. В военное время и при 
выполнении задач выявленных наркозависимых необходимо судить военно-полевым судом. 

Регулярные физические нагрузки. Физическая подготовка является одним из осново-
полагающих факторов их успешной повседневной и боевой деятельности. В контексте здо-
рового образа жизни военного человека она рассматривается как немаловажный компонент. 
В мирное время она способствует гармоничному физическому и духовному развитию, по-
стоянному совершенствованию основных качеств (сила, быстрота, выносливость), укрепле-
нию здоровья, содействует слаживанию воинских подразделений. Регулярные физические 
нагрузки дисциплинируют военнослужащих, формируют строевую выправку. В Вооружён-
ных силах спорту уделяется особое внимание. Проводятся занятия по физической подготов-
ке, спортивно-массовые работы, спортивные праздники. Каждое утро – утренняя физическая 
зарядка. Все эти формы играют немаловажную роль в подготовке к ведению боевых дейст-
вий и выполнению задач, так благодаря ним формируются различные военно-
профессиональные компетенции. Например, передвижение с боевой нагрузкой по пересе-
чённой местности, устойчивость к укачиваниям, перегрузкам, недостатку кислорода, темпе-
ратурным колебаниям. Воспитывается смелость, решительность, упорство, эмоционально-
волевые качества. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что спорт или физи-
ческая подготовка являются не только одним из столпов боевой подготовки, но и основой 
ведения здорового образа жизни военнослужащих, так как способствует закаливанию орга-
низма, становлению дисциплины и отказу от вредных привычек. 

В последнее время, выросла тенденция введения в армии России здорового образа 
жизни. Главное, что управлением осознана его необходимость и принимаются различные 
действия по укреплению. Детально рассмотрев компоненты, которые необходимо соблюдать 
для того, чтобы вести действительно здоровый образ жизни, стоит отметить, что основной 
проблемой здесь является не нежелание соблюдения каких-либо ограничений военнослужа-
щими, бюрократизм в Вооружённых силах и нежелание командиров работать в этом направ-
лении, фиктивное проведение различных мероприятий, что в последующем приводит к раз-
личного рода происшествий и расхолаживанию личного состава относительно здорового об-
раза жизни.  
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Аннотация.  В работе показывается краткий жизненный путь Жукова до высокого чина 
полководца №1 Второй Мировой войны. А так же говорится о его лидерских качествах и 
сильном характере, его стремлении к победе в войне. 
Ключевые слова:  лидерские качества Жукова, контрнаступление под Москвой, рейтинг 
главных полководцев. 
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K.V. Rusovsky, O.V. Babenko 
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The summary. The work shows Zhukov's short life path to the high rank of commander No. 1 of 
the Second World War. Italsospeaksof his leadership qualities and strong character, his desire to 
win the war. 
Key words:  Zhukov's leadership qualities, counteroffensive near Moscow, rating of the main gen-
erals. 

 
«Гурзуфский военный санаторий: опальный маршал с семьёй в «тихий час» оказался у 

закрытых ворот санатория, а сторож куда-то отлучился. 
Вдруг кто-то из отдыхающих подошёл к калитке, взглянул, что-то пробормотал и бро-

сился бежать назад. Через несколько минут, бежит ватага молодых офицеров, радостно при-
ветствуют, кто-то побежал искать сторожа. 

- Да что же это, ребята? – вдруг крикнул один из них – это же маршал Жуков! Давай 
навались! 

И выдернули ворота из петель, повалили на землю, и вытянулись по стойке смирно: 
- Пожалуйста, проходите, товарищ маршал! 
Так сквозь строй, под аплодисменты, через поваленные ворота вошли на территорию 

санатория прославленный в народе маршал и его семья…» [1]. 
Бывают события – символы, бывают люди – символы. Именно к таким людям отно-

сится Георгий Константинович Жуков, Крестьянский сын, бывший унтер – офицер царской 
армии, награждённый двумя Георгиями, Маршал Советского союза, прославленный полко-
водец, прозванный в народе Маршалом Победы. 

Человек, подписавший от имени нашей страны Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии, принимавший парад Победы на красной Площади в Москве 24  июня 
1945 года… 

Так в чём же феномен Жукова? Советское военное искусство в годы Великой Отече-
ственной войны выковало целую плеяду крупных военачальников, таких как: А.М. Василев-
ский, К.К. Рокоссовский, И.К. Баграмян, И.Ф. Черняховский, Н.С. Конев, Н.Ф. Ватутин, Н.Г. 
Кузнецов, И.С. Исаков, Л.А. Говоров и другие. 

Но среди даже этой когорты блестящих военачальников особо выделяется недюжин-
ная фигура Георгия Константиновича Жукова – полководца, не потерпевшего ни одного по-
ражения и стоящего в одном ряду с Ал. Невским, Дм. Донским, А.В. Суворовым. 

В годы гражданской войны многие  сверстники и соратники Георгия Константинови-
ча  находились во главе полков и дивизий, а Г.К. Жуков выше эскадронного командира не 
поднимался. Столь большое различие в продвижении по служебной лестнице объяснилось 
случайностями, которыми изобилует война. 
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Судьба проявила большую щедрость к Жукову в 30-е годы. Она оберегла его репрес-
сий в 1937-1939 годах. Спасло вызов в Москву и приказание ехать на Халхин-Гол. 

Здесь, в монгольской пустыне, Г.К. Жуков блестяще продемонстрировал свои опера-
тивно-тактические и организаторские способности при разгроме японской группировки 
войск. Высокое звание Героя Советского Союза и назначение на должность командующего 
Киевского особого военного округа, а затем с января 1941 года – начальником генерального 
штаба. 

Остановлюсь лишь на одной проблеме – феноменальном стратегическом мышлении 
Георгия Константиновича, что, к сожалению, подвергается критике и сомнению на разные 
лады. 

Известно, что Наполеон Бонапарт считал: любой «военный человек должен иметь 
столько же характера, сколько и ума», а дарование и талант настоящего полководца он срав-
нивал с квадратом, в котором основание соответствует волевым качествам, а высота – умст-
венным способностям». 

«Квадрат будет квадратом, - заключал Наполеон, - только при условии, если основа-
ние равно высоте; великим полководцем может быть только тот человек, которого воля и ум 
соизмеримы». 

Следуя этой логике, обосновано видеть в полководческом искусстве две стороны – 
интеллектуальную и организационно – практическую. 

Применительно к Георгию Константиновичу Жукову наличие волевых качеств и ор-
ганизаторского таланта практически никогда не оспаривалось. Зато его большие мыслитель-
ные способности в области военного искусства подчас и поныне подвергаются сомнению. 
Критики при этом чаще всего ссылаются на ограниченность образования Маршала 

Да, формально общее и военное образование Жукова ограничивалось: экстерном за 
городское училище; унтер – офицерской учебной командой и курсами усовершенствования 
командного состава. 

И тем не менее это не помешало будущему великому полководцу войти в лидеры по 
уровню военного мышления. И вот почему: 

Во-первых, Г.К. Жуков с детства обладал незаурядными способностями и всяческими 
стремлениями их развивать. 

Во-вторых, для него было характерным самокритично оценивать уровень своих воен-
ных знаний. 

Сам Георгий Константинович, вспоминал о 30 х годах, в бытность командиром Кава-
лерийского полка, отмечал: «В практических делах я иногда чувствовал себя сильнее, чем в 
вопросах теории. Понимал, что отстаю от тех требований, которые сама жизнь предъявляет 
мне как командиру» [1].. 

В-третьих, хорошо зная этот недостаток, он соответственно и действовал в течение 
всей жизни и службы, проявляя поразительную настойчивость и стремление к самообразова-
нию. 

Как отмечают близко знавшие Г. К. Жукова люди, он очень много читал. В его личной 
библиотеке было более 20 тыс. (!) книг, журналов, газетных публикаций. Он перечитал прак-
тически всё, что издавалось в нашей стране по вопросам военного искусства. В библиотеке 
маршала были труды Незнамова, Елчанинова, Михневича, Черемисова, Фоша, Триандафило-
ва, Иссерсона, западных военных теоретиков Шлифтена, Фуллера, Лиддел-Гарта. И все они 
пестрели пометками Маршала [2]. Сам Георгий Константинович, вспоминая период своей 
учёбы в Москве, пишет: «Все мы увлеклись военной теорией, гонялись за каждой книжной 
новинкой, собирали все, что можно было собрать из литературы по военным вопросам, что-
бы увезти с собой в части..» [3]. 

В своих воспоминаниях Иван Христофорович Баграмян – сокурсник Г.К. Жукова по 
высшей кавалерийской школе пишет: «Мы были молодые, вполне естественно, кроме учёбы, 
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нам хотелось иногда и развлечься.. Жуков редко принимал участие в наших походах, он си-
дел за книгами, исследованиями операций первой мировой войны и других войн, а ещё чаще 
разворачивал большие карты и, читая книги или какие-нибудь тактические разработки, бук-
вально ползал по картам… Что-то там выглядывал, высматривал и потом сидел, размышляя, 
нахмурив свой могучий, широкий лоб». 

Если проанализировать полководческую деятельность Г.К. Жукова, в том числе, и в 
годы Великой Отечественной Войны, то можно со всей определённостью подчеркнуть, что, 
безусловно, характерной чертой Георгия Константиновича, как великого полководца, кото-
рая отличала его от многих других начальников, была его интуиция. То, что он умел предви-
деть развитие событий, мыслить не только за себя. Но и за противника, видеть сразу целое и 
все детали в соединении. Причём он считал, что интуиция это далеко не случайная, счастли-
вая догадка, а способность к глубокому предвидению, умение быстро принимать смелые ре-
шения, требующие предварительного накопления больших знаний, практического опыта 
оперативных расчётов и длительной умственной работы. Обладая развитой оперативно стра-
тегической интуицией, он по едва заметным малейшим признакам улавливал назревающие 
крутые повороты в динамике событий. Недаром друг и соратник Георгия Константиновича 
маршал И.Х. Баграмян подчёркивал, что для Жукова «Самая запутанная и противоречивая 
обстановка – открытая книга; он бегло читает её, и верные решения возникают как бы сами 
собой». А отличная, цепкая память, помогала ему помнить и свободно оперировать тысячами 
различных данных о противнике, своих войсках и других условиях обстановки. Если кратко 
сказать словами небезызвестного Макиавелли «Ничто не делает полководца более великим, 
чем проникновение в замысел противника» и этим даром Георгий Константинович Жуков 
владел в совершенстве. 

Примеров сказанному можно привести множество. Вот лишь некоторые. Безусловно, 
рассказать о Г.К. Жукове в годы Великой Отечественной войны – это изложить практически 
все важнейшие событиях Отечественной войны. Остановлюсь лишь на некоторых моментах. 
Первый из них связан с событиями первых недель войны на Юго-Западном фронте. В конце 
июля 1941 года глубоко проанализировав оперативно-стратегическую обстановку и возмож-
ности войск воюющих сторон, Жуков как начальник Генерального штаба вошёл с предложе-
ниями к И.В. Сталину об отводе войск на левый берег Днепра с тем, чтобы уберечь их от ве-
роятного флангового удара противника и последующего поражения. Мы знаем, Верховный 
не внял разумности предлагаемого решения по сдаче Киева, результатом чего стали роковые 
последствия – пять наших армий оказались в немецком котле. 

Безусловно, одной из важнейших страниц в полководческой биографии Жукова яви-
лось контрнаступление под Москвой. Стратегическое мышление командующего войсками 
Западного фронта при выработке замысла действий проявилось прежде всего в предвидении 
развития событий, выборе момента перехода в контрнаступление и способа ведения опера-
ции при отсутствии превосходства над противником, направлений и порядка использования 
ограниченного резервов, организация грамотного взаимодействия с соседями, партизанами, а 
также внутри фронтового объединения. 

Известный американский генерал армии Дуглас Макартур, оценивая значение собы-
тий под Москвой, отмечал: «Размах и блеск её (Кр. Армии) недавнего сокрушительного на-
ступления, заставившего немцев отступить от Москвы, явились величайшим достижением 
всей истории». 

Георгий Константинович недолго руководил  обороной Ленинграда. Но его роль в 
защите северной столицы  трудно переоценить. Какая участь ждала Ленинград известно: 
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли… сравнять его с землёй…» [1]. 

6 сентября 1941 г. И.В. Сталин в телефонном разговоре, поздравив Жукова с успеш-
ным развитием наступления под Ельней, выразил беспокойство тем, что Ленинград на грани 
падения и, вероятно, через несколько дней его придётся сдать. На вопрос об отношении к 
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этому  Георгий Константинович ответил, что допускать такого ни в коем случае нельзя, дабы 
не увеличивать шансы немцев вслед за этим быстро захватить Москву. 

Следует признать, что расчёты противника на быстрое овладение городом на Неве не 
были безосновательными. Немцы обладали общим трёхкратным превосходством, а на на-
правлении главных ударов – восьмикратным, большим преимуществом в огневой мощи и 
подвижности. Ленинград был действительно на грани падения. Только полководческий та-
лант Г.К. Жукова и его неукротимая воля позволили предотвратить страшную катастрофу, а 
его преемники и в частности Л.А. Говоров, сумели развить успех, заложенный 
Г.К. Жуковым. 

С точки зрения военного искусства этот опыт свидетельствует о том, что суровая дей-
ствительность войны при всех обстоятельствах вынуждает централизовать управление с 
подчинением сил и средств всех ведомств единому командованию. 

И для того, чтобы было меньше издержек, надо еще в мирное время закладывать для 
этого систему управления. 

Обескровленный враг ещё несколько раз бросался на прорыв. Но тщетно. Советские 
войска сражались всё с большей уверенностью и самоотверженностью. Части вермахта, 
пройдя более 780 км от границы до пригородов Ленинграда, так и не смог одолеть последних 
двух-пяти километров – понеся огромные потери, немцы вынуждены были зарываться в зем-
лю и переходить к его осаде… 

Весьма символично, что деятельность Г.К. Жукова на Ленинградском фронте была 
продолжена в январе 1943 года, когда представитель Ставки руководил операцией «Искра», 
в ходе которой 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Примечательно и то, 
что именно в этот день 18 января Г.К. Жукову, сыгравшему выдающуюся роль в спасении 
Северной столицы, и за успешную полководческую деятельность было присвоено высокое 
звание Маршал Советского Союза. 

Безусловно интуицией, но не в смысле случайного озарения, а в смысле умения пре-
дусмотреть действия противника и свои ответные меры на несколько ходов вперёд, можно 
объяснить действия Жукова под Сталинградом, когда он вместе с А.М. Василевским пра-
вильно определил момент перехода от обороны и отдельных контрударов к решительному 
наступлению, приведшему к окружению и полном разгрому крупной группировки фашист-
ских войск … Именно по настоянию Маршала Жукова СВГК летом 1943 г. впервые за время 
войны приняла решение на переход наших войск не к вынужденной, а преднамеренной стра-
тегической обороне, что привело к блестящей победе на Курской дуге. 

Говоря о полководцах периода Великой Отечественной войны необходимо подчерк-
нуть, что ряд наших полководцев обладали такими качествами которых не доставало Жуко-
ву. Кстати и, это совсем не зазорно для Георгия Константиновича. Так, например, 
Л.А. Говоров, приемник Маршала на Ленинградском фронте, был непревзойдённым масте-
ром боевого применения артиллерии и отличался высочайшей организованностью. 
К.К. Рокоссовского, Н.В. Ватутина, И.Д. Черняховского отличало умение гибко маневриро-
вать войсками в ходе операции. В любой ситуации они стремились создать условия для ма-
нёвра. А.М. Василевский был выдающимся мастером стратегического планирования, а И.С. 
Конев обладал на редкость хорошей интуицией, умело  сочетал мощь артиллерии с быстро-
той, натиском и внезапностью удара. Некоторые зарубежные военные историки называют 
его «гением внезапности» [2]. 

Всё это хорошо известно. В 2004 году группа очень компетентных военачальников и 
учёных России комплексно проанализировав деятельность Советских и зарубежных полко-
водцев Второй Мировой и Великой Отечественной войн и составили их рейтинг. При этом 
учитывалось: 

- характер войн и масштабы вооружённой борьбы; 
- cила противостоящего противника; 
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- степень сложности выполнявшихся военных задач; 
- насколько достигнуты военно-политические и стратегические цели; 
- цена победы, то есть какими приобретениями и потерями она достигнута; 
- новизна способов ведения военных действий, вклад, внесенный в развитие военной 

науки и военного искусства. 
Учитывались также личные качества полководцев: сочетание глубокого ума с сильной 

волей; организаторские качества; личное мужество; умение предвидеть развитие событий 
[1]. 

И первыми среди плеяды выдающихся полководцев Второй Мировой войны даже 
спустя много десятилетий после ее окончания был признан Георгий Константинович Жуков. 

Делая краткий вывод, необходимо подчеркнуть: фигура Г.К. Жукова на фоне других 
блестящих полководцев отечества выделяется своей неординарностью. Он всегда был пол-
ководцем № 1. «Думаю, не ошибусь, - пишет маршал Советского Союза Василевский, - если 
скажу, что Г.К. Жуков – одна из наиболее ярких фигур среди полководцев Великой Отечест-
венной Войны», а мы вполне обоснованно добавили бы, и Второй Мировой Войны. 
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Значительно возросшая степень сложности вооружения и военной техники, развитие 

и изменение способов ведения вооруженной борьбы предъявляют повышенные требования к 
подготовке офицеров-выпускников, готовых к принятию самостоятельных, ответственных 
решении и способных быстро адаптироваться к постоянно меняющимся сложным условиям 
обстановки.  
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В связи с этим возникает необходимость применения современных инновационных 
образовательных технологий, таких как интерактивные, проектные, тьюторские, коучинг, 
квест-технологии, фасилитация, кейс-метод, контекстное обучение, метод группового реше-
ния творческих задач, метод Дельфи, с использованием различных систем управления обу-
чением, которые позволили бы сместить акцент с принуждения курсантов к обучению на 
сознательное стремление к образованию.  

Одной из такой образовательной технологией, в военном учебном заведении может 
стать тьюторское сопровождение как особый тип педагогической деятельности, которая 
обеспечивает разработку индивидуальных образовательных подходов к обучающимся. 

Тьютор (в переводе с английского tutor) означает «домашний учитель, наставник, опе-
кун, репетитор». Тьюторскому сопровождению не менее 900 лет. Особого внимания заслу-
живает опыт тьюторского сопровождения учебного процесса в английских университетах. 
Тьюторское сопровождение существует со времён основания Оксфордского и Кембриджско-
го университетов в XII-XIII вв. К концу XVI в. тьютор становится центральной фигурой в 
университетском образовании, отвечая, в первую очередь, за воспитание подопечных. С те-
чением времени сфера деятельности тьютора значительно расширилась: большое значение 
начали приобретать его образовательные функции; тьюторская система в Великобритании 
официально признаётся частью университетской системы, постепенно вытесняя дорогую 
профессорскую [1]. 

Тьюторство в современном образовании – это педагогическая позиция, которая опи-
рается на познавательный интерес, склонности обучающихся; это комплекс мероприятий об-
разовательного, идеологического, воспитательного и развивающего характера, реализуемых 
тьютором и обучающимся, и служащих средством управления персональной траектории раз-
вития обучающегося в образовательной организации. Участвуя в образовательном процессе 
в новых современных условиях, тьютор одновременно является преподавателем, консуль-
тантом, организатором процесса обучения, вдохновителем и проектировщиком.  

Тьютор в учебном заведении – это координатор динамики служебно-делового и науч-
но-образовательного общения и сотрудничества между обучающимися и педагогами, он – 
модератор острых образовательных ситуаций (пересдач, консультаций, дополнительных за-
нятий).  

Тьюторские технологии, которые сегодня выстраивают и стремятся воспроизводить 
участники образовательного сообщества, включенного в тьюторское движение, направлены 
именно на реализацию идеи индивидуализации, учитывая при этом, что любое обучение не 
может быть эффективным без учета индивидуальных особенностей того кого обучают. 

В системе военного образования идею тьюторства, как инновацию, достаточно не-
сложно реализовать. В военном образовании уже созданы соответствующие специфические 
педагогические условия, в военных учебных заведениях существует должность – курсовой 
офицер. Функция курсового офицера заключается, в том числе, и в изучении психологиче-
ских и поведенческих особенностей курсантов и в помощи им в освоении военной науки. 
Именно эти функции сегодня и призван осуществлять тьютор. На роль тьютора следует так 
же рассматривать и курсантов старших курсов, которые так же способны выполнить функ-
ции, возлагаемые на тьютора. Конечно же, функции тьютора шире, чем функции, обозначен-
ные в обязанностях курсового офицера или курсанта-стажера старшего курса и, следователь-
но, должностное лицо, выполняющее задачи тьютора должно обладать и более широкими 
знаниями [2]. 

Основным механизмом тьюторской деятельности является тьюторское сопровожде-
ние. Тьюторское сопровождение – это вид педагогического сопровождения процесса инди-
видуализации в системе получения образования.  

Тьюторское сопровождение предполагает в первую очередь оказание помощи тому, 
кто испытывает затруднения в процессе самостоятельной учебной деятельности по усвоению 
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содержания учебных дисциплины, затруднения в межличностных взаимодействиях, пробле-
мах самооценки, проблемах переноса полученных знаний в практическую плоскость. 

Выделяют три направления тьюторского сопровождения:  
первый, социальный – тьютор раскрывает образовательный потенциал окружающего 

социума, образовательного учреждения, событий;  
второй, антропологический – тьютор помогает овладеть технологиями развития лич-

ностных качеств, необходимых в ходе получения образования, создает условия для самораз-
вития и самовоспитания;  

третий, культурно-предметный – тьютор раскрывает образовательный потенциал 
учебных дисциплин, помогает осуществить выбор решений заданий [3]. 

Тьюторское сопровождение заключается в стимулировании и создании условий для 
самоопределения обучающихся по отношению к учебному материалу курса учебных дисци-
плин, во включении курсантов в процесс определения целей обучения.  

На собственном примере курсовые офицеры, курсанты-тьюторы, исходя из личного 
опыта, приобретённого как на занятиях, так и самостоятельно, должны заинтересовать кур-
сантов, пробудить в них интерес к самостоятельному углубленному изучению дисциплины.  

Деятельность тьютора должна быть направлена на мобилизацию и активизацию внут-
ренних резервов курсантов, на максимальное погружение их в работу с информацией, созна-
тельное и целенаправленное извлечение и генерирование на ее основе субъективно новых 
знаний.  

Еще одно направление деятельности тьютора – совершенствование умений, обучаю-
щихся за счет овладения творческой рефлексивной деятельностью. Систематический «вы-
ход» курсантов в рефлексивную позицию позволяет выявить личностные изменения, просле-
дить динамику личностного развития, существенно влияющего на развитие самообразова-
тельной деятельности. Кроме того, рефлексия позволяет курсанту осознать свою индивиду-
альность и предназначение, которое выявляется из анализа его предметной деятельности, по-
скольку курсант проявляет себя в тех приоритетных для него направлениях самостоятельной 
подготовки, которые присущи его личной уникальности. 

Тьютор обустраивает индивидуальную и групповую самостоятельную работу обу-
чающихся; проводит тьюториалы, где анализирует с ними их образовательные успехи и 
имеющие место недостатки, их личную эффективность в различных видах образовательной 
деятельности.  

Именно тьютор с активной служебной, профессиональной и жизненной позицией, сам 
применяющий творческий подход, поможет усвоить навыки самостоятельного мышления, 
научит курсанта самостоятельно выстраивать свой путь познания, быть соавторами своего 
обучения, создаст условия для самообразования, саморазвития, самовыражения. 

Следует отметить, что в системе военного образования существует определённая не-
обходимость тьюторского сопровождения курсантов в военных учебных заведениях.  

При этом в военных учебных заведениях и это важно, исторически подготовлена поч-
ва для осуществления тьюторского сопровождения курсантов силами курсовых офицеров 
или курсантов-стажеров. Но при этом необходимо понимать, что осуществления тьюторско-
го сопровождения курсантов силами курсовых офицеров и курсантов старших курсов пра-
вильнее организовать после их дополнительной подготовки по специальности «военный 
тьютор».  

Исходя из этого, необходимо уделить определенное внимание разработке четких ме-
тодических рекомендаций по применению тьюторской системы обучения в сфере военного 
образования, не забывая при этом об отдельных различиях военного и гражданского образо-
вания. При разработке методических рекомендаций по применению тьюторской системы 
обучения для каждого учебного заведения целесообразно четко прописывать права и долж-
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ностные обязанности тьюторов и обучающихся, что позволит не допустить многих органи-
зационных и информационно-коммуникационных несоответствий. 

Указывая на важность развития тьюторского сопровождения в системе военного об-
разования в качестве эффективного средства повышения качества образования, необходимо 
отметить наличие в мире большого спектра его форм и видов, которые возможно адаптиро-
вать и наложить на обучение в высшем военном учебном заведении.  

Выводы, насколько тьюторство повысит качество подготовки в высших военных 
учебных заведениях, делать, конечно, рано. Но опыт отдельных высших военных учебных 
заведений, в которых использовались, в частности, старшекурсники в качестве тьюторов, 
обозначил ряд положительных моментов, таких как, повышение интереса к изучению учеб-
ных дисциплин у тьюторируемых, в какой-то степени снижение нагрузки на педагогов по 
проведению дополнительных консультаций по учебным дисциплинам, сами курсанты-
тьюторы, приобретая дополнительный опыт и знания, начали активнее принимать участие в 
научных конференциях по проблемным вопросам в рамках изучаемых учебных дисциплин, 
улучшается внутренняя коммуникация в учебных группах.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

Ю.Н. Досов 
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище,  

Россия, Рязань, dosov2401@yandex.ru 
 

Аннотация.  В статье анализируется взаимосвязь понятий «информационная война» и «ин-
формационная безопасность», как часть «информационной войны». Раскрывается обратная 
связь между этими понятиями и обосновывается эффективность достижения положитель-
ных результатов информационной войны в зависимости от степени обеспечения информа-
ционной безопасности. 
Ключевые слова:  война, гибридная война, информационная война, информационная безо-
пасность, внешние угрозы информационной безопасности, внутренние угрозы информаци-
онной безопасности, информационное оружие, денацификация. 
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Annotation.  The article analyzes the relationship between the concepts of «information war» and 
«information security» as part of the «information war». The feedback between these concepts is 
revealed and the effectiveness of achieving positive results of information warfare is justified, de-
pending on the degree of information security.. 
Keywords:  war, hybrid war, information war, information security, external threats to information 
security, internal threats to information security, information weapons, denazification. 

 
Актуальность данной темы во многом предопределена тем, что в последние несколько 

десятилетий всё больший размах приобретает масштаб информационной войны, развёрну-
тый США и их европейскими союзниками против Российской Федерации. Все наши попыт-
ки отстаивать собственные национальные интересы, обеспечивать собственную безопасность 
и защиту от внешних угроз наталкиваются на сопротивление Евро Союза, США, Канады и 
ряда других стран мира и попытки заставить Россию выполнять их условия в ущерб нашим 
собственным национальным интересам. Масштаб таких нападок, включая введение санкций 
против нас, возрастает в так называемые «горячие периоды». Так было в 2008 году во время 
проведения операции по принуждению Грузии к миру. Так было в 2014 году, когда именно 
Российская Федерации после государственного переворота в Украине обеспечила спасение 
жителей Крыма от геноцида, а после референдума в Крыму в марте 2014 Крым был включён 
в состав Российской Федерации. Так происходит и сейчас (в феврале – марте 2022 года), ко-
гда явственно проявляется стремление блока НАТО ещё дальше продвинуться к границам 
России, используя территорию Украины и русофобскую политику её неонацистского руко-
водства, накачав её Вооружённые Силы современным летальным вооружением, когда само 
руководство Украины заявляет о своём стремлении создать ядерное оружие и проводит по-
литику геноцида в отношении мирного населения Донбасса, значительную часть которого 
составляют граждане Российской Федерации, когда Российское руководство принимает ре-
шение о признании ДНР и ЛНР, подписывает договора о дружбе, сотрудничестве и взаимо-
помощи с ДНР и ЛНР и начинает специальную военную операцию по оказанию помощи жи-
телям Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. 

Применяя формально-логический метод исследования[1] можно увидеть тесную 
взаимосвязь содержания не только таких понятий, как «информационная война» и «инфор-
мационная безопасность», но и «война» и «гибридная война». То есть информационная безо-
пасность – это часть того, что находится во взаимосвязанности между определениями таких 
понятий, как «война», «гибридная война», «информационная война» и «информационная 
безопасность». Информационная безопасность становится одним из ключевых итогов в дос-
тижении позитивных результатов, как в информационной войне, так и в силовом противо-
стоянии в целом. Далее необходимо исследовать данную взаимосвязь посредством рассмот-
рения собственно дефиниций перечисленных понятий.  

«Война», как продолжение политики иными, насильственными средствами. Насиль-
ственные средства распространяются в том числе, и на подавление патриотического созна-
ния противника.  

«Гибридная война» (англ. hybrid warfare) — это враждебные действия, нет классиче-
ского военного вторжения, но есть поддержка внутренним оппозиционным силам, сущест-
вующим на территории противника. Поэтому гибридная война может протекать в мирное 
время, с отрицанием вовлеченности в конфликт. Классические примеры гибридных военных 
действий недавней истории – это действия США против СССР в 80-ые годы прошлого сто-
летия по поддержке афганских моджахедов и в 2000 году действия «Хезболлы» против изра-
ильской армии. 

Русский философ А.И. Стронин писал, что единственно первоначальным источником 
власти бывает только превосходство в знании [2]. Американский социолог А. Тоффлер при-
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шёл к выводу, что именно знания и информация – важнейшие источники власти. Сегодня 
доступ к информации стал всеобъемлющим. Владение информационными средствами позво-
ляет оказывать влияние на умы и сознание людей, а значит и дезинформировать, используя 
софистические приёмы формальной логики с целью манипулирования сознаниеv людей в 
обществе [3]. 

«информационная война» - вид войны, где объектом воздействия является инфор-
мация. Есть нетрадиционные средств поражения, нет физических разрушений - в этом кон-
цептуальная суть современной информационной войны. В современном мире без информа-
ции нет нормального и устойчивого функционирования любой системы. Из этого вытекает 
основная задача – воздействие на информацию противника и защита своей информации от 
вражеского воздействия. Информация может выступать как целью воздействия, так и оружи-
ем в информационной войне.  

К целям информационной войны нужно отнести: - контроль информационного про-
странства и защита своей информации; -проведение информационных атак.  

Составные части информационной войны: 
- психологические операции, о которых будет сказано далее;  
- дезинформация, распространяемая с целью манипулирования сознанием людей 

(классический пример – достижение целей «цветных» революций современности) и подрыва 
морального духа личного состава Вооружённых Сил страны противника;  

Информационная безопасность – это не только защита информации, но и сохране-
ние элементов, которые нужны для использования, сохранения и передачи этой информации. 
Соответственно важен вопрос выявления угроз в информационной сфере. Когда на смену 
горячим войнам приходят войны гибридные, возникает необходимость создания информа-
ционного хаоса на территории противника, причём управляемого. Используется всё – от ха-
керских атак до целенаправленной работы СМИ. Сегодня, в период проведения специальной 
военной операции на территории Украины, начались хакерские атаки на государственные 
порталы Российской Федерации, например на портал Государственных услуг. Одновременно 
с этим страницы газет на Западе, интернет порталы наполнены ложной информацией (видео, 
фото, текстовые материалы) о якобы зверствах российских солдат против мирного населения 
Украины. Повышается ценность информации в условиях глобального пространства. Выше 
становится степень ее защиты, больше становится возможностей по ее получению. Таким 
образом гарантией безопасности самого государства становится безопасность информацион-
ная.  

Для нейтрализации угроз наилучшим способом, необходимо их выявление и класси-
фикация по различным признакам, например, по степени опасности. По мнению специали-
стов они подразделяются на внутренние и внешние. При этом необходимо отметить, что 
внутренние и внешние источники проявляются одновременно в одном явлении. При таком 
взаимном сочетании воздействие осуществляется через, так называемых контрагентов – опе-
раторов, которыми могут выступать и профессиональные хакеры, и волонтёры из числа гра-
ждан нашей страны. 

Теперь более подробно о внутренних источниках угроз. Например, искусственная 
дестабилизация обстановки в местах временного или постоянного расположения подразде-
лений или частей вооруженных сил. Целенаправленным информационным воздействием 
можно спровоцировать конфликты с местным населением. Противостоять им можно, только 
проводя целенаправленную военно-политическую работу с личным составом, при парал-
лельном контакте с региональными властями с целью недопущения провокационной работы 
СМИ и других источников распространения информационных атак. 

Важной угрозой является направленное воздействие на морально-политическое и 
психологическое состояние войск путем фальсификации фактов военной истории[3], усиле-
ния социального напряжения. Чаще всего источником таких угроз становятся средства мас-
совой информации.  
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Внешние источники угроз 
 

К внешним источникам угроз следует отнести те, чье место дислокации находится за 
пределами территории России. Прослеживается разнообразие. При этом достаточно реаль-
ной угрозой становится прямое психологическое воздействие, или психологические опера-
ции, на личный состав с использованием информационного оружия. Пресса называет боль-
шое количество типов психологического оружия, но пока нет официального подтверждения 
их применения. Известно, что в составе вооруженных сил стратегического противника есть 
специальные подразделения информационно-психологического воздействия. Серьезнейшей 
проблемой для безопасности становятся социальные сети. Одной из основных задач по за-
щите безопасности государства должно стать выявление таких угроз и своевременное их 
устранение. 

Защита информационных систем, самой информации от утечки, защита от информа-
ционно-психологического воздействия, как мирного населения, так и личного состава воо-
ружённых сил – суть основные меры, которые могут быть применены в целях защиты ин-
формации и обеспечения безопасности,  

Как отдельное направление стратегии защиты рассматривается и разработка инфор-
мационного оружия. Оно должно быть призвано не только отражать угрозы, но и предвос-
хищать их. Противник использует информационное оружие достаточно эффективно, как 
можно наблюдать на примере стран, охваченных военными конфликтами. Оружие применя-
ется не только в зонах военных действий, но и в тех регионах, которым только предстоит 
стать очагами дестабилизации. Информационное оружие стало мощным инструментом для 
воздействия на морально-психологическое состояние людей на эмоционально-
психологическом уровне их сознания при достижении целей «цветных» революций в по-
следние 30 лет. 

Угрозы возникают при распространении частными лицами случайно полученных ими 
сведений в социальных сетях. Такие риски блокируются только разъяснительной работой с 
населением, так как ситуации с возбуждением уголовных дел по статье «Государственная 
измена» за пост в Сети не являются достойной превентивной мерой. 

Комплексный подход к обеспечению информационной безопасности населения стра-
ны, личного состава Вооруженных сил должен обеспечить укрепление обороноспособности 
России.  

Из вышеизложенного явствует, что в современных условиях 
1. Информационная безопасность – составляющая часть таких понятий, как «гиб-

ридная война» и «информационная война». 
2. Распространение информации в СМИ и социальных медиа становится источни-

ком угроз безопасности. 
3. Обратная связь между содержанием понятий «информационная безопасность» и 

«информационная война» выражается в том, что успех в информационной войне - есть след-
ствие высокого уровня информационной безопасности. 
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Аннотация.  В работе рассматриваются вопросы создания и эксплуатации атомных много-
целевых подводных лодок ВМФ СССР и России. Показана эволюция развития атомных 
энергетических установок (АЭУ) подводных лодок, повышения их надежности и безопас-
ности. Приведены данные об основных системах вооружения. 
Ключевые слова:  атомная подводная лодка, атомная энергетическая установка, системы 
вооружения. 
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The summary.  The paper deals with the creation and operation of nuclear multipurpose subma-
rines of the USSR and Russian Navies. The evolution of the development of nuclear power plants 
(NPP) of submarines, increasing their reliability and safety is shown. Data on the main weapons 
systems. 
Keywords:  nuclear submarines, nuclear marine power plants, weapons systems. 

 
Эксплуатация атомных подводных лодок (АПЛ) началось в СССР в 1957 году с всту-

плением в строй первой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» проекта 627, 
как ответ на создание в США первой атомной подводной лодки «Наутилус» [1]. С наступле-
нием эры атомных энергетических установок, подводные лодки перешли из разряда «ны-
ряющих» которым требовалось периодическое всплытие для зарядки аккумуляторных бата-
рей от дизель-генераторов, в разряд подводных лодок постоянного пребывания под водой, 
что значительно увеличивало их скрытность и боевые возможности. 

В настоящее время в боевом строю России находится уже 4 поколение АПЛ, хотя в 
строю остаются еще АПЛ 2 и 3 поколений. В составе каждого поколения АПЛ находились 
корабли различного назначения, основными из которых являются: 

- ракетные (стратегические); 
- с крылатыми ракетами; 
- многоцелевые торпедные (в последствии ракето-торпедные); 
- специального назначения (опытовые, носители сверхмалых пл, связи и др.) [2]. 
Каждый из этих подклассов заслуживает подробного рассмотрения, но в данной рабо-

те мы рассмотрим только историю развития многоцелевых АПЛ. 
1 поколение – проект 627А «Кит» (классификация НАТО «November»), рисунки 1, 2. 
 

 
 

Рис. 1.  Первое поколение АПЛ 
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Первая АПЛ К-3 построена по проекту 627, остальные 12 корпусов построены по 
модернизированному проекту 627А. 

Находились в строю с 1960 по 1990 год. Одна АПЛ К-8 погибла – затонула в 
результате пожара в 1970 году в Бискайском заливе. Выведенная из боевого состава АПЛ Б-
159 затонула при буксировке к месту утилизации в Баренцевом море в районе острова 
Кильдин. 

Вооружение: 8 носовых 533 мм торпедных аппаратов, запас торпед 20 шт., в том числе 
6 с ядерным зарядом. 

Силовая установка: два водо-водяных ядерных реактора (ВВР) типа ВМ-А мощность 
70 мВт, две турбины мощность 17,5 тыс. л.с. Силовая сеть постоянного тока, два генератора, 
навещенных на главные турбины. 

 

 
Рис. 2.  Проект 645 «Кит ЖМТ» 

 
Построена в единственном экземпляре, тактический номер К-27. Вошла в состав 

ВМФ в 1962 году. За время эксплуатации показала хорошие эксплуатационные 
характеристики. В 1968 году в Баренцевом море произошла авария ядерной установки, 
связанная со срывом теплосъема с активной зоны из-за зашлакования теплоносителя. В 
результате аварии погибли 9 человек, ядерная установка выведена из строя. После 
консервации реакторного отсека в 1982 году АПЛ была затоплена в Карском море в заливе 
Степового архипелага Новая Земля. 

По архитектуре схожа с проектом 627А, но имела и некоторые отличия, связанные с 
применением ядерного ректора, работающего на промежуточных нейтронах и 
использующего в качестве теплоносителя жидкометаллический эвтектический сплав свинец-
висмут. Также на АПЛ впервые был применен маломагнитный сплав для изготовления 
легкого корпуса, прочный корпус изготовлен из стали с пределом текучести 60 кгс/см2, 
реакторный отсек из-за больших массо-габаритных характеристик перенесен из 5 в 4 отсек, 
впервые были применены автономные турбогенераторы. 

Вооружение: 8 носовых 533 мм торпедных аппаратов, запас торпед 20 шт. с 
индивидуальной системой перезаряжания торпедных аппаратов. 

Силовая установка: два жидкометаллических ядерных реактора (ЖМТ) типа РМ-1 
мощность 73 мВт, две турбины мощность 17,5 тыс. л.с. 

2 поколение АПЛ включает в себя три проекта: 
- проект 671 «Ерш» (классификация НАТО «Victor-I»); 
- проект 671РТ «Семга» (классификация НАТО «Victor-II»); 
- проект 671РТМ, 671РТМК «Щука» (классификация НАТО «Victor-III»). 
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Эти лодки были самыми многочисленными в Советском флоте (рисунок 3). Построили 
модификации 671 РТМ(К) - 5 корпусов, модификации 671 РТМ – 21 корпус, модификации 
671 РТ – 7 корпусов. 671 – 15 корпусов. Итого: 48 кораблей. 

Лодка имела одновальную компоновку. Энергетическая установка состояла из 2-х. 
ядерных реакторов ВМ-4 тепловая мощность каждого от 70-90 МВт. Главного турбозубчатого 
агрегатаГТЗА-615 мощностью 31 000 л.с. Двух вспомогательных электродвигателей 375 л.с. 
каждый. 

 

 
 

Рис. 3. АПЛ второго поколения 
 

Особенностью лодки было соосное расположение гребных винтов. Изначально был 
семилопастной винт, но от него отказались в пользу 2-х соосных. 

Лодка несла торпеды и мины, имела 650-мм торпедные аппараты – 2 шт. и 533 мм – 4 
шт. Боезапас состоял из 8 шт. 650 мм торпед и 16 шт. 533-мм торпед. Лодка могла нести 
мины, вместо части торпед, и осуществлять их скрытную постановку. 

Модификация РТМ(К) имела возможность запуска ракет С-10 "Гранат" 
Силовая установка: ОК-300 с ядерным реактором ВМ-4. В отличие от первого 

поколения имеющего разветвленную систему трубопроводов, имела максимально 
приближенную к корпусу реактора расстановку парогенераторов по схеме «труба в трубе» 
вход и выход теплоносителя и установку непосредственно на каждом парогенераторе своего 
циркуляционного насоса. Для повышения надежности работы реактора компенсирующая 
решетка была разделена на 5 частей: 4 периферийных и 1 центральную. Применена более 
совершенная автоматическая система управление и защиты (СУЗ). 

 

 
 

Рис. 4.  Проект 705, 705К «Лира» (классификация НАТО «Alfa») 
 

Уникальные АПЛ – истребители. Построено 7 единиц. Имели высокую степень 
автоматизации, боевую информационно управляющую систему «Аккорд», что позволило 
разместить все управление кораблем и оружием в одном отсеке. Экипаж 30 человек, 26 из 
них офицеры. АПЛ имела титановый корпус и высокую скорость подводного хода 42 узла, 
что позволяло уходить от торпед противника. На разворот 180 градусов требовалось всего 42 
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секунды. 
Вооружение: 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, запас торпед 20 ед. 
Силовая установка: ОК-550 с реактором на ЖМТ мощностью 155 мВт. Один главный 

турбозубчатый агрегат мощностью 40 000 л.с. 
3 поколение: 
- проект 945 «Барракуда» (классификация НАТО «Sierra-I») – 2 ед.; 
- проект 945А «Кондор» (классификация НАТО «Sierra-II») – 2 ед. 
Серия титановых подводных лодок с большой глубиной погружения – 600 м. 
Вооружение: 945 – 2 торпедных аппарата калибром 650 мм с запасом 12 торпед или 

ракето-торпед РПК-6,РПК-7; 4 торпедных аппарата калибра 533 мм с запасом торпед 28 ед. 
945А – 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм с запасом торпед, ракето-торпед и 

крылатых ракет – 40 ед. Крылатые ракеты С-10 «Гранат» с дальностью стрельбы до 3000 км. 
Силовая установка: ОК-650А/Б блочная паротурбинная установка мощностью 180/190 

мВт, в которой ядерный реактор, парогенератор и насосы размещены в едином блоке. 
Проект 971 «Щука-Б» (классификация НАТО «Akula») – 15 ед. 
Малошумные подводные лодки, для сравнения их шумность в 4 раза ниже АПЛ про-

екта 671РТМК.  
Вооружение: 4 торпедных аппарата калибром 650 мм с запасом 12 торпед или ракето-

торпед РПК-6, РПК-7, крылатых ракет «Калибр»; 4 торпедных аппарата калибра 533 мм с 
запасом торпед 28 ед. 

Силовая установка: ОК-650М блочная паротурбинная установка мощностью 190 мВт. 
 

 
Рис. 5.  АПЛ третьего поколения 

 
4 поколение 
Проект 855, 855М «Ясень» (классификация НАТО «Yasen») – 4 ед.+5 строится 
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Рис. 6. АПЛ 4 поколения 

 
Новейшие ракето-торпедные АПЛ, с высокой степенью автоматизации и низкими 

уровнями физических полей и шумности. 
Вооружение: 10 торпедных аппаратов с запасом 30 торпед; 8 вертикальных пусковых 

установок ракет 8х4 «Оникс», «Циркон» или 8х5 «Калибр». 
Силовая установка: ОК-650В большого ресурса.Атомная установка четвертого поко-

ления представляет собой моноблок  с интегральной схемой компоновки. 
Кроме серийных проектов АПЛ были созданы несколько опытных лодок: 
- в 1963-1969 гг. лодка с титановым корпусом 661 проекта, уникальная по подвод-

ной скорости (44,7 узла –мировой рекорд подводной скорости)), 
- в 1978-1984 гг. глубоководная лодка с титановым корпусом 685 проекта «Комсомо-

лец», совершившая погружение на глубину 1020 м (мировой рекорд для боевых подводных 
лодок). 

Различают реакторы, в которых основное количество делений происходит на тепло-
вых, быстрых или промежуточных нейтронах. Поэтому энергетический спектр нейтронов 
также делится на три области:  

- область тепловых нейтронов с Е < 0,1 эВ (наиболее вероятная энергия – 0,025 эВ) 
- область промежуточных нейтронов с 0,01 кэВ < Е < 100 кэВ;  
- область быстрых нейтронов с Е > 100 кэВ (наиболее вероятная энергия – 0,7 МэВ)  
В общем случае на тепловых нейтронах с энергией порядка 0,025 эВ могут делиться 

U235, U233, Pu239 и Pu241. Из них только U235 существует в природе. Остальные могут 
быть получены только искусственным путем.  

Создание транспортной атомной установки было огромным техническим прогрессом. 
Была создана малогабаритная, высоконапряженная и высокоманевренная ЯЭУ, удовлетво-
рявшая весо-габаритным требованиям для подводной лодки. В последующем, на основе этой 
атомной установки было создано 4 поколения атомных установок и их модификаций.  

В современных атомных энергетических установках (АЭУ) применяются решения 
обеспечивающие их высокую степень ядерной и радиационной безопасности: 

- внедрена система безбатарейного расхолаживания (ББР), которая автоматически 
вводится в работу при исчезновении электропитания. 

- изменилась система управления и защиты реактора. Импульсная пусковая аппарату-
ра позволила контролировать состояние реактора на любом уровне мощности, в том числе, и 
в подкритическом состоянии. 

- в конструкции компенсирующих органов  был использован принцип "самохода", ко-
торый при исчезновении электропитания обеспечивает опускание компенсирующих групп на 
нижние концевики.  

В настоящее время ведутся активные разработки АПЛ и АЭУ уже пятого поколения. 
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