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 ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

УДК 378.146 

Значение научной деятельности в становлении профессионала 

Н. С. Баранова1, Т. Н. Кирикова1, А. С. Давыдова1, Д. С. Казаков1 

1Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Караваево, Россия 

baranova-ns2@yandex.ru, kirikova.66@mail.ru, nastasya.cs@mail.ru, rammfak@mail.ru 

Аннотация. В статье представлены результаты научной работы со студентами по направлениям 

подготовки 36.03.02 Зоотехния, 36.04.02 Зоотехния и специальности 35.02.15 Кинология. Участие в 

конференциях и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Показаны 

мероприятия, проводимые с абитуриентами по привлечению их к дальнейшей учебе в ВУЗе. 

Ключевые слова: профориентационная работа, студенты, научная работа, профессиональная 

обучение 

Для цитирования: Баранова Н. С. Значение научной деятельности в становлении профессионала / 

Н. С. Баранова, Т. Н. Кирикова, А. С. Давыдова, Д. С. Казаков // Образовательная деятельность вуза 

в современных условиях. Караваево : Костромская ГСХА, 2023. С. 5–11. 

The value of scientific activity in the development of a professional 

N. S. Baranova1, T. N. Kirikova1, A. S. Davydova1, D. S. Kazakov1 

1Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 

baranova-ns2@yandex.ru, kirikova.66@mail.ru, nastasya.cs@mail.ru, rammfak@mail.ru 

Abstract. The article presents the results of scientific work with students in the areas of training 36.03.02 

Zootechnics, 36.04.02 Animal science and specialties 35.02.15 Cynology. Participation in conferences and 

competitions of regional, All-Russian and International levels. The activities carried out with applicants to 

attract them to further study at the university are shown. 

Keywords: career guidance work, students, scientific work, vocational training 

For citation: Baranova N. S., Kirikova T. N., Davydova A. S., Kazakov D. S. The value of scientific 

activity in the development of a professional. Collection of materials of the scientific and methodological 

conference «Educational activity of the university in modern conditions». 2023. Рp. 5–11. 

Введение. В профессиональной психологии различают становление профессионала 

и развитие профессионала [1, c. 15]. Профессиональное развитие — это и становление 

профессионала, и его дальнейшее совершенствование или регресс. Становление и развитие 

человека как профессионала осуществляется в ходе систематического обучения в разного 

типа профессиональных учебных заведениях. Профессиональному обучению 

предшествуют трудовое допрофессиональное обучение и воспитание в школе и семье. А в 

последующем необходима помощь молодому человеку в выборе профессии [2, c. 8]. 

И здесь успешность профессионального обучения во многом зависит от характера 

профориентационной работы. Под профориентацией понимают комплекс психолого-

педагогических, медицинских, социальных мероприятий, направленных на формирование 

профессионального самоопределения молодого человека, на оптимизацию 

трудоустройства с учетом его интересов и способностей. 
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Очень важно, чтобы человек в последующем испытывал удовлетворение от работы 

и приносил пользу обществу [3, c. 32].  

Актуальность, научная новизна данной темы состоит в том, что при 

профессиональной подготовке будущих специалистов, рассмотрены задачи научной 

работы и виды исследовательской деятельности обучающихся. 

Основная идея, результаты исследования. На кафедре частной зоотехнии, 

разведения и генетики профориентационная работа включает несколько 

направлений [4, c. 193–197]. 

Профориентационная работа проводится во время общеинститутского мероприятия 

«День открытых дверей» с будущими абитуриентами. Ежегодно для абитуриентов 

организуют мероприятие «Мастер-класс» по дисциплинам кафедры:  

по пчеловодству по теме «Наващивание рамок искусственной вощиной», кролиководству и 

звероводству «Оценка шкурковой продукции звероводства». Активно участвовали 

студенты А. Якунина, А. Лемякин, И. Жаравин и В. Смирнова. 

При проведении мероприятий с кадетскими 5 и 8 классами школьников 

Караваевской школы по зоопсихологии занятия проводила профессор кафедры В. Ф. 

Позднякова. Она приняла участие в посвящение в кадеты МЧС в Караваевской школе. 

Провела занятие с использованием видеоматериалов и рассказала о профессии кинолога. В 

феврале 2023 года академию посетили 35 кадетов из Кадетской школы. 

Большую работу в данном направлении проводят преподаватели во время сессии 

очно-заочной школы «Молодые хозяева Костромской земли». Преподаватели Т. Ю. Гусева 

и Н. С. Баранова принимают защиту выпускных работ учащихся Галичского техникума. 

Ежегодно есть желающие пополнить ряды студентов нашей академии [4, c. 193]. 

В октябре 2022 года в академии проходило мероприятие со школьниками 

г. Костромы «Билет в будущее». Профессор В. Ф. Позднякова принимала участие по 

направлению «Анималотерапия», где подробно рассказала о канистерапии, фелинотерапии, 

иппотерапии, апитерапии, герудотерапии и пользе, которую приносят эти животные.  

Проводится работа по привлечению абитуриентов в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники преподавателями В. А. Блохиной, Т. Ю. Гусевой и А. С. Давыдовой [4 1, 

c. 193–197]. Инновационные мероприятия по кинологии организуют Т. Ю. Гусева, В. Ф. 

Позднякова со студентами ВМиЗ. 

Поскольку кафедра является выпускающей по специальности «Кинология», 

профориентационная работа ведется со студентами СПО с целью продолжения образования 

в нашем ВУЗе. И здесь преподаватели кафедры прилагают усилия, чтобы заинтересовать 

учащихся для получения высшего образования. 
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Большой интерес для молодежи вызывают мероприятия по кинологии. 

Преподаватели Я. Ю. Уральцев и В. Г. Бардабаев проводили мастер-классы на Дне 

костромского села и участвовали в съемках фильма о будущих кинологах «Инновационный 

потенциал Костромской области». Студенты участвуют в выставках собак, где 

присутствуют дети, школьники, которые наглядно видят работу кинологов.  

Со студентами 4 курса бакалавриата преподавателями кафедры проводится 

агитационная работа по поступлению в магистратуру. В магистратуру поступают разные 

студенты, в том числе планирующие в последующем продолжить образование в 

аспирантуре. 

Ежегодно активные студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии в 

составе Приемной комиссии проводят профориентационную работу в школах Костромской 

области. Здесь следует отметить студентов 535 группы И. Жаравина и В. Смирнову. 

Регулярное обновление информации на сайте кафедры, отражение проводимых 

мероприятий разного уровня на сайте академии также повышают эффективность 

профориентационной работы. Все проводимые профориентационные мероприятия 

содействуют профессиональному самоопределению абитуриентов и учащихся. 

После того как абитуриенты поступили в вуз, преподаватели кафедры прилагают все 

усилия, чтобы студенты закрепились в выборе своей будущей профессии ветеринарного 

врача, зоотехника или кинолога. 

Профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать получение 

обучающимся профессии и соответствующей квалификации [5, c. 8]. Профессиональное 

обучение и образование в настоящее время становятся все более гибкими. Меняются 

технологии в разных сферах производства, это требует дальнейшего саморазвития 

выпускника учебного заведения и успешной адаптации к изменяющимся условиям. 

Задачами образования становятся не только усвоение минимально необходимых 

профессиональных знаний и умений, но и усвоение приемов самостоятельного поиска 

информации, решение неизвестных ранее и нестандартных профессиональных задач 

[6, c. 112].  

Уже на первом курсе студенты начинают заниматься в студенческих научных 

кружках: «Технология первичной переработки продукции животноводства», руководитель 

доцент Гусева Т. Ю.; «Кормление сельскохозяйственных животных», руководитель доцент 

Кирикова Т. Н.; «Генетика, разведение и селекция крупного рогатого скота», руководитель 

доцент Белокуров С. Г.; «Молочное дело», руководитель доцент Блохина В. А.; 

«Пчеловодство», руководитель зав. кафедрой Баранова Н. С.  
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На кафедре преподается 69 дисциплин. Студенты по ряду дисциплин пишут 

рефераты, это уже первые шаги научно-исследовательской работы. За преподавателями 

кафедры проводится закрепление студентов 4 курса очной формы обучения и студентов 

5 курса заочной формы обучения факультета ветеринарной медицины и зоотехнии 

направления подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

На кафедре имеется план работы кружков студенческого научного общества на 

учебный год. Составляется план научно-исследовательской работы со студентами 3 и 4 

курсов очной формы обучения и со студентами 5 курса заочной формы обучения 

направления подготовки 36.03.02 Зоотехния на учебный год. Работа со студентами в 

кружках в основном ведется индивидуально каждым научным руководителем.  

После производственной практики проводится защита отчетов по практикам у 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 36.03.02 Зоотехния 

(бакалавриат) и 36.04.02 Зоотехния (уровень магистратуры), 35.02.15 Кинология (среднее 

профессиональное образование). 

Ежегодно студенты нашего факультета активно участвуют в работе студенческой 

научной конференции. В 2023 г. состоялась 74-я студенческая научная конференция, 

посвященная юбилею Героя Социалистического Труда К. В. Петровой. Работало три 

секции («Кормление, разведение и зоогигиена», «Эффективные приемы ведения и 

технологии различных отраслей животноводства», «Кинология»), всего было заслушано 68 

докладов. 

На Пленарном заседании с докладом «Звездный путь Героя Социалистического 

Труда Клавдии Васильевны Петровой выступила старший преподаватель кафедры А. С. 

Давыдова. Она рассказала о жизненном пути выдающейся женщины, докторе 

сельскохозяйственных наук, профессоре, крупном ученом в области мясного скотоводства, 

научных достижениях, ее активной жизненной позиции. Магистранты первого и второго 

года обучения выступили с сообщениями: Н. В. Балакина «Мой путь в науку», Е. Проник 

«Мои научные исследования». Такие мероприятия всегда вызывают интерес у студентов и 

стимулируют их научную деятельность. Магистранты представили свои достижения в виде 

презентации, рассказали, в каких мероприятиях кроме науки участвовали, в каких 

сообществах. Также лучшие студенты были отмечены грамотами и памятными подарками. 

Студенты нашего факультета очень активно участвуют в научной деятельности. Под 

руководством и совместно с преподавателями кафедры принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня: X юбилейной международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной 

медицины и АПК страны», посвященной Году науки и технологий (г. Санкт-Петербург), 
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региональном конкурсе «Инновационный потенциал молодежи Костромской области», 

региональном этапе конкурса-выставки научно-технологических и социальных 

предпринимателей «Молодежь. Наука. Бизнес», областном форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее», II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхоза России 

(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА в номинации «Зоотехния»), III этапе VII Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, секция «Агро-, био- и 

продовольственные технологии».  

Студенты участвуют в различных грантах, в хоздоговорных работах. 

На кафедре готовим аспирантов по двум специальностям: 4.2.4 Частная зоотехния, 

кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства 

и 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных. 

В 2021 году успешно защитил диссертацию А. А. Королев по теме 

«Совершенствование костромской породы при использовании быков-производителей 

различного происхождения» [7, c. 169]. Готовятся к защите еще два соискателя ученой 

степени. 

У аспирантов целью научной деятельности является подготовка и проведение 

самостоятельных научных исследований и подготовка диссертации в составе научно-

творческого коллектива.  

Повышение эффективности процесса подготовки научно-педагогических и научных 

кадров путем создания благоприятных условий для выполнения научных исследований 

молодыми учеными, поиск талантливых молодых исследователей, выявление новых и 

поддержка текущих перспективных научных проектов, рост доли аспирантов и 

докторантов, защитившихся в установленные сроки, достигается по средствам участия 

студентов в конкурсах научных грантов. 

Это позволяет привлекать к научно-исследовательской работе молодых ученых, в 

том числе и студентов, практическое обучение их навыкам и технологиям НИР, 

самостоятельное проведение научных исследований и финансирование исследований. 

Участие студентов в реализации научных грантов под руководством преподавателей 

кафедры позволяет сформировать необходимые знания и умения для применения их в 

дальнейшей профессиональной деятельности. В 2022 году студенты Тяжченко А. и 

Лемякин А. Д. в составе коллектива реализовали «Комплексное влияние полиморфизма 

генов соматотропина и тиреоглобулина на молочную продуктивность крупного рогатого 

скота Костромской области (2022-2023; Грант Президента МК-5026.2022.5. Соглашение 

№ 075-15-2022-497 от 04.05.2022; Заказчик — Министерство науки и высшего образования 
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Российской Федерации, Рег. № НИОКТР 122122000096-1)», Ассоциативный анализ 

полиморфизма гена DGAT1 и признаков молочной продуктивности популяций крупного 

рогатого скота Костромской области (01.01.2022 г.–31.12.2022 г. МСХ Рег. № ЕГИСУ 

НИОКТР 2022122122000097-8)», «Научно-практическое обоснование идентификации 

генов предрасположенности к заболеваниям обмена веществ в популяциях крупного 

рогатого скота Костромской области (2022-2024; Соглашение № 22-76-00006 от 28.06.2022 

РНФ Рег. № НИОКТР 122122000095-4)». 

В 2023 году на конкурс внутривузовских научных грантов, организованном ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, студенты кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики 

Костерина А., Баданина Л., Харинова А., Минакова В. подали заявки в составе научных 

коллективов под руководством молодых ученных. По итогам конкурса на кафедре под 

руководством старшего преподавателя Казакова Д. С. совместно со студентами Хариновой 

А. и Минаковой В. реализуется внутривузовский грант по теме «Разработка рекомендаций 

по увеличению продуктивного долголетия молочного скота разных пород в Костромской 

области» на сумму 100 тыс. руб.  

Выводы. Научная деятельность оказывает плодотворное воздействие на подготовку 

новой творческой смены, способствует становлению молодых ученых, их подготовке к 

научной и педагогической деятельности в будущем. Даёт возможность участвовать в 

авторитетных научных форумах, знакомиться с современными научными направлениями, 

расширять научный кругозор, что имеет решающее значение для будущего науки и 

образования. Способствует своевременной защите кандидатских и докторских 

диссертаций, умению создавать и управлять научными коллективами, приобретать навыки 

преподавательской деятельности. 
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УДК 378.146 

О плодотворности анализа моделей потребительского выбора 

на занятиях по математике. Часть 1. Закон спроса 

А. Е. Березкина1, Л. Б. Рыбина1, В. И. Цуриков1 
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anna_berezkina@mail.ru, larisa.rybina.2014@mail.ru, tsurikov@inbox.ru 

Аннотация. В работе приводятся доводы в пользу целесообразности изучения оптимизационных 

методов путем решения на занятиях по математике соответствующих задач из курса экономической 

теории. Предлагается класс задач из теории потребительского выбора. 

Ключевые слова: задача потребительского выбора, модель Стоуна, условный экстремум 

Для цитирования: Березкина А. Е. О плодотворности анализа моделей потребительского выбора 

на занятиях по математике. Часть 1. Закон спроса / А. Е. Березкина, Л. Б. Рыбина, В. И. Цуриков // 

Образовательная деятельность вуза в современных условиях. Караваево : Костромская ГСХА, 2023. 
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On the fruitfulness of the analysis of consumer choice models 

in mathematics classes. Part 1. Law of demand 

A. E. Berezkina1, L. B. Rybina1, V. I. Tsurikov1 

1Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 

anna_berezkina@mail.ru, larisa.rybina.2014@mail.ru, tsurikov@inbox.ru 

Abstract. The paper presents arguments in favor of the expediency of studying optimization methods in 

mathematics classes by solving the corresponding problems from the course of economic theory. A class 

of problems from the theory of consumer choice is proposed. 

Keywords: consumer choice problem, Stone model, conditional extremum 

For citation: Berezkina A. E., Rybina L. B., Tsurikov V. I. On the fruitfulness of the analysis of consumer 

choice models in mathematics classes. Part 1. Law of demand. Collection of materials of the scientific and 

methodological conference «Educational activity of the university in modern conditions». 2023. 

Рp. 12–18. 

Введение. Современная экономическая наука оказалась тесно связанной с 

вопросами оптимизации и эффективности использования ресурсов. Успешное решение 

такого рода задач невозможно без широкого применения различных математических 

методов. В силу того, что математический аппарат изучается студентами на одном 

факультете, а экономические дисциплины — на другом, желаемое единство изучаемых 

математические методов и анализа экономических процессов является труднодостижимым. 

Актуальность, научная новизна. Целью настоящей статьи является привлечение 

внимания к одной из возможностей для сокращения разрыва между абстракциями 

математического аппарата, изучаемого студентами на кафедре высшей математики, и 

экономическим анализом человеческого поведения, направленного на максимальное 

удовлетворение своих потребностей в условиях ограниченных ресурсов. В частности, нам 

представляется полезным определенное совмещение на занятиях по математике изучение 

теории функций многих переменных с экономической теорией потребительского выбора. 
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Отметим, что математическое разнообразие предлагаемых конкретных математических 

моделей основано на научных работах одного из авторов.  

Основная идея, результаты исследования. Обратимся к краткому описанию 

задачи потребительского выбора. Предполагается, что потребитель тратит определенную 

сумму денег I на приобретение некоторых благ. Эта сумма I, фактически, является 

расходом, но в экономической теории её принято называть денежным доходом. На 

множестве наборов, состоящих из n разнообразных благ, определена функция полезности 

(целевая функция): 

)...,,,()( 21 nxxxUxU = , (1) 

где kx  — количество k-го блага. Функция полезности такова, что если для потребителя 

некоторый набор A оказывается предпочтительнее другого набора B, состоящего из тех же 

благ, но в другом количестве, то )()( BUAU  . Кроме того, предполагается, что 

потребитель рационален, и все первые частные производные от функции полезности, 

называемые предельными полезностями, положительны.  

Задача потребительского выбора состоит в выборе такого набора благ, который 

является самым предпочтительным для потребителя, т.е. при котором функция полезности 

(1) достигает максимального значения при заданном бюджетном ограничении: 

,
1


=

=
n

i

ii Ixp (2) 

где ip  — цена единицы i-го блага. Фактически задача потребительского выбора является 

стандартной математической задачей на отыскание условного экстремума функции (1) при 

выполнении условия (2). Математический анализ предлагает для решения такой задачи 

метод Лагранжа. Сначала выписывается функция Лагранжа: 
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где   — множитель Лагранжа. Решение состоит в отыскании обычного (безусловного) 

максимума функции (3). Для этого находим первые частные производные по всем 

аргументам ,...,,, 21 nxxx  функции L и приравниваем их к нулю. 

Так как 
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то получаем систему, состоящую из 1+n  уравнений: 
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0=− ii pU , (5) 

0
1

=−
=

n

i

ii xpI . 

Решение этой системы относительно оптимального набора благ kx  и даст искомое 

решение задачи потребительского выбора. Здесь преподаватель математики может 

обратить внимание студентов на очень важное свойство оптимального выбора. Как следует 

из (5), для всех значений i выполняется условие =


i

i

p

U
, из которого получаем: 

n

n
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U

p

U 
==


=


...

2

2

1

1 . (6) 

Равенства (6) означают, что в оптимуме отношение предельной полезности блага к 

его цене одинаково для всех благ (второй закон Госсена). Можно сказать и так: при 

оптимальном выборе каждая последняя денежная единица, потраченная на покупку любого 

блага, повышает полезность потребителя на одну и ту же величину. Если переписать (6) в 

виде: 

k

i

k

i

p

p

U

U
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, nki ...,,2,1, = , (7) 

то получим, что отношение предельных полезностей двух благ (предельная норма замены 

i-го блага k-м благом) в оптимуме равно отношению их цен. 

В модели Ричарда Стоуна (английского экономиста, лауреата премии им. А. Нобеля 

по экономике 1984 года) функция полезности [1, с. 146-151] выбирается в виде: 

,)()(
1

k

kk

n

k

axxU


=

−=  (8) 

где ka — некоторое минимальное количество k-го блага, т.е. то количество, которое 

потребитель приобретает в любом случае; показатели степени 0 k  и отражают, как будет 

видно ниже, предпочтения потребителя. В этой модели необходимым является условие, 

выражающее возможность приобретения потребителем минимального набора благ, т.е. 
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. (9) 

Легко видеть, что система уравнений (5) для функции (8) принимает вид: 
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Из (10) выразим величину спроса: 
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Умножим обе части каждого k-го уравнения (11) на kp  и просуммируем по всем 

значениям:  
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откуда с учетом бюджетного ограничения (2) следует: 
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Подставив (12) в (11), найдем функции спроса: 
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Смысл решения (13) довольно простой. Величина в скобках −
i

iiapI  представляет 

собой ту денежную сумму, которая остается после приобретения всех благ в их наименьших 

количествах ka . Эта сумма распределяется между всеми благами пропорционально их 

«весам» предпочтения для потребителя, где роль «веса» для k-го блага играет отношение 





i

i

k . Затем полученная сумма делится на цену kp  соответствующего блага и получается 

то его количество, которое прибавляется к минимальному значению ka . 

Как видно, функция спроса в общем случае представляет собой зависимость объема 

спроса на то или иное блага от целого ряда факторов — от вкусов и предпочтений 

потребителя, от цен на все приобретаемые блага, от величины денежного (номинального) 

дохода.  

Надо отметить, что простой заменой iii axx −=~ , −=
i

iiapII


функция Стоуна 

сводится к функции 
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с решением в виде 
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Легко видеть, что модели, отвечающие функциям (8) и (14), практически 

эквивалентны. Поэтому в задачах, предлагаемым на занятиях по математике самым слабым 

студентам можно предлагать функцию вида (14). При этом преподаватель имеет самые 

широкие возможности для вариации задач по степени сложности и общности. Поэтому он 

может выдать каждому студенту индивидуальную задачу, меняя в функции полезности не 

только минимальные объёмы благ ka , но и их количество n, цены kp , доход I, показатели 

степени k . Наиболее простые из них имеют вид: 21 xxU = , 
212 xxU = , 

214 xxU = , 

3
216 xxU = , 

2
3

16 xxU = , 4
218 xxU = , 3

2
4

112 xxU = , 4
3218 xxxU = , 

6
3216 xxxU = . 

Преподаватель может сообщить студентам о возможности замены функции 

полезности ее логарифмом (не сообщая конечно вида общего решения). 

Прологарифмируем, к примеру, функцию Стоуна (8): 

 −==
k

kkk axxUxu )ln()(ln)( . (16) 

Для функции )(xu  уравнения (5) примут вид: 

0=−
−


k

kk

k p
ax

, nk ...,,1= . (17) 

Перепишем (17) в виде 

)( kkk
k axp −=



 (18) 

и просуммируем обе части по всем значениям k. C учетом бюджетного ограничения 

получим 

  







−=

 i i

iii apI
1

. (19) 

Выразив из (19) величину 1  и подставив найденное выражение в (18), получим 

)( kkk

i

ii

i

i

k axpapI −=







−







, 

откуда следует решение (13). 
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Общим свойством всех функций спроса является их однородность нулевой степени 

относительно цен и дохода при сохранении всех остальных факторов. Это означает, что 

если цены на все блага и величину денежного дохода умножить на одно и то же чисто, то 

величина спроса на любое благо не изменится.  

Зависимость величины спроса на благо k только от его цены kp , т.е. функция 

)( kkk pxx =  носит в экономической теории название закона спроса. Графическое 

представление этой зависимости называют кривой спроса. Принято считать, что закон 

спроса состоит в обратной зависимости объёма спроса на благо от его цены, т.е. с ростом 

цены оптимальный объём блага снижается. Другими словами, кривая спроса имеет только 

отрицательный наклон. Подчеркнем, что при этом все остальные влияющие на величину 

спроса факторы считаются неизменными, в том числе и те, которые не являются 

аргументами функции спроса.  

С законом спроса связана одна тонкость. Дело в том, что он имеет исключение, 

носящее название «парадокс Гиффена» [2, с. 43–44], к рассмотрению которого мы 

обратимся во второй части. Здесь же отметим, что к настоящему времени некоторые 

отечественные экономисты неточно трактуют и сам закон спроса, и исключение из него, 

что приводит их к некорректным утверждениям. Как правило, источником 

соответствующих ошибок является забвение с их стороны того факта, что законом спроса 

является зависимость объёма спроса на любое благо только от его цены: )( kkk pxx = .  

Преподаватель математики может отметить, что модель Стоуна описывает 

простейший вариант задачи потребительского выбора. В частности, из решений (13), (15) 

сразу видно, что первые частные производные от функций спроса по величине дохода 

положительны.  

Это означает, что все блага в модели Стоуна являются ценными (с ростом дохода 

объем спроса растет). Отсюда следует, что модель Стоуна не отражает довольно общего 

свойства благ, а именно — существования в потребительской корзине каждого индивида 

малоценных товаров, т.е. таких, потребление которых снижается по мере роста его дохода. 

Во второй части мы рассмотрим функции полезности, которые приводят к более общим 

результатам.  

Выводы. Решение предложенных задач на занятиях по математике со студентами 

экономического факультета может оказаться полезным как для усвоения соответствующих 

математических методов, так и для знакомства с некоторыми проблемами экономической 

науки. 
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Abstract. The paper presents arguments in favor of the expediency of studying optimization methods in 

mathematics classes by solving the corresponding problems from the course of economic theory. A class 

of problems from the theory of consumer choice is proposed. 
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Введение. Современная экономическая наука оказалась тесно связанной с 

вопросами оптимизации и эффективности использования ресурсов. Решение такого рода 

задач немыслимо без широкого применения различных математических методов. В силу 

того, что математический аппарат изучается студентами на одном факультете, а 

экономические дисциплины — на другом, желаемое единство изучаемых математические 

методов и анализа экономических процессов является труднодостижимым. 

Актуальность, научная новизна. Целью настоящей статьи является обсуждение 

вопроса о возможности сокращение разрыва между абстракциями математического 

аппарата, изучаемого студентами на кафедре высшей математики, и экономическим 

анализом человеческого поведения, направленного на максимальное удовлетворение своих 

потребностей в условиях ограниченных ресурсов. Подобное обсуждение актуально для 

преподавателей математики, работающих со студентами тех экономических 
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специальностей, учебной программой которых не предусмотрены курсы типа 

«Математическая экономика» или «Математические методы в экономике». Нам 

представляется полезным совместить на занятиях по математике изучение теории функций 

многих переменных со знакомством с экономической теорией потребительского выбора. 

Отметим, что математическое разнообразие предлагаемых конкретных математических 

моделей основано на научных работах одного из авторов.  

Основная идея, результаты исследования. В первой части настоящей работы была 

рассмотрена модель потребительского выбора Ричарда Стоуна. Проведенный (хотя и 

далеко не полный) анализ этой модели призван показать, что на занятиях по математике со 

студентами экономического факультета не только возможно, но и вполне целесообразно 

при изучении темы «Экстремум функции нескольких переменных» уделить внимание 

всестороннему анализу этой задачи экономической теории. Аргументы следующие.  

Во-первых, преподаватель имеет самые широкие возможности для вариации 

функции полезности, меняя степень технической сложности решения, что позволяет 

учитывать индивидуальные способности студентов. Во-вторых, преподаватель, 

интерпретируя условия задачи, ход решения и выводы из полученного решения, может 

сформулировать целый ряд определений и законов экономической теории. Например, 

он может упомянуть в терминах первой и второй производных  о свойствах функции 

полезности (первый закон Госсена), указать на однородность нулевого измерения 

функций спроса относительно цен и денежного дохода, а также в различных терминах, 

используя первые производные, объяснить смысл условий оптимума (второй закон 

Госсена).  

Как уже отмечалось в первой части работы, модель Стоуна не охватывает всех 

возможных случаев. В его модели для каждого блага всегда оказывается справедливым 

неравенство: 

 0




I

xi , (1) 

где ix — количества i-го блага, I — денежный (номинальный) доход потребителя. Мы будем 

придерживаться той терминологии, в которой такие блага называются ценными.  

Легко видеть, что потребительская корзина практически любого индивида 

обязательно содержит малоценные блага [1], т.е. блага, функции спроса на которые 

удовлетворяют неравенствам: 

 0




I

xi . (2) 
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Действительно, рассмотрим, например, в качестве приобретаемых благ продукты 

питания. Очевидно, что для любого потребителя по мере роста его дохода будут 

становиться доступными более дорогие и качественные продукты питания, и он все чаще 

будет включать их в свой рацион. Но так как при этом он не может поглощать пищу в 

неограниченных объёмах, то ему придется сокращать потребление других менее дорогих 

продуктов. Вот эти продукты и являются малоценными благами.  

Все ценные блага обладают свойством, в силу которого они называются 

нормальными. Это свойство состоит в обратной зависимости величины спроса на благо от 

его цены, т.е. в оптимуме с ростом цены данного блага величина спроса на него всегда 

сокращается: 

  0




i

i

p

x
, (3)  

где ip — цена i-го блага. Свойство, выражаемое неравенством (3), носит название закона 

спроса. Как видно, согласно (3), кривая спроса (графическое представление зависимости 

величины спроса на благо от его цены) имеет только отрицательный наклон. Если все 

ценные блага являются нормальными, то, как оказывается, не все нормальные блага 

являются ценными. Иначе говоря, среди малоценных благ могут быть как нормальные, так 

и товары Гиффена, т.е. те товары, функции спроса на которые удовлетворяют условию: 

 0




i

i

p

x
. (4) 

В том ценовом интервале, в котором выполняется неравенство (4), кривая спроса 

имеет положительный наклон. Такая ситуация представляет собой исключение из закона 

спроса, причем, как подчеркивается в [2, с. 43-44], единственное. Это исключение в 

отечественной литературе чаще всего называют парадоксом или эффектом (случаем, 

товаром) Гиффена. В англоязычной литературе обычно говорят о поведении Гиффена 

(Giffen behavior).  

Отметим также, что к эффекту Гиффена среди экономистов сложилось очень 

неоднозначное отношение. Причем отечественные экономисты не всегда трактуют его 

достаточно правильно, и в результате нередко допускают ошибочные и некорректные 

суждения [1]. История вопроса о возможности для кривой спроса иметь участок с 

положительным наклоном приводится в [3, с. 225-242], об эмпирическом наблюдении 

эффекта в полевом эксперименте — в [4], простейшая модель эффекта — в [1]. 

В экономической теории эффект Гиффена проявляется как частный случай в 

уравнении Е. Е. Слуцкого, которое известный американский экономист Майкл 
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Итрилигатор назвал «основным уравнением теории ценности» [5, с. 180]. Е. Е. Слуцкий — 

российский математик, впервые опубликовавший соответствующую статью в 1915-м году 

[6]. Если уравнение Слуцкого записать для того блага, на которое меняется цена, то оно 

приобретает вид: 
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где символом 
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 обозначается действие эффекта замены, т.е. компенсированного 

изменения цены на спрос, при котором денежный доход компенсируется таким образом, 

чтобы полезность оставалась неизменной. При условии выполнения первого и второго 

законов Госсена этот эффект всегда отрицательный, т.е. с ростом цены товара при его 

компенсации величина спроса на этот товар снижается.  

Второе слагаемое справа в (5) описывает эффект дохода, т.е. то изменение, которое 

порождается только изменением реального дохода, обусловленного изменением цены. Как 

следует из (5) товар i будет товаром Гиффена в том и только в том случае, в котором 

справедливо неравенство: 
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Таким образом, товаром Гиффена может быть только малоценное благо и только 

тогда, когда эффект дохода превзойдет (по абсолютной величине) эффект замены.  

Для получения более наглядного представления об эффекте Гиффена рассмотрим 

такой пример. Предположим, что некоторый агент ежегодно традиционно отмечает со 

своими родными, друзьями и коллегами некоторое событие, накрывая при этом 

праздничный стол. На покупку крепкого алкоголя агент выделяет сумму в 900 долларов, 

которую он традиционно затрачивает на приобретение одного и того же набора, состоящего 

из трёх бутылок коньяка по цене 100 долларов за бутылку и трёх бутылок элитного коньяка 

по цене 200 долларов за бутылку. Предполагаем, что если бы агент имел более высокий 

доход, то он бы покупал меньше дешевого коньяка и больше — элитного. В очередной раз, 

готовясь к празднику, он обнаруживает, что цена более дешевого коньяка возросла со 100 

долларов до 125 за бутылку. Если агент по-прежнему ограничен суммой в 900 долларов, то 

теперь он может выбрать набор из четырех бутылок дешевого коньяка и двух элитного: 

90022004125 =+ .  
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Более дешёвый коньяк в данной ситуации является товаром Гиффена, так как 

величина спроса на него возросла в силу того, что он является малоценным и, в условиях 

возрастания его цены, потребитель предпочёл приобрести его больше, снизив потребление 

элитного, но сохранив при этом общее, традиционно приобретаемое количество.  

Если в модели Стоуна явным образом учесть возможность для замены одного блага 

другим, то модель будет описывать более общий случай. Например, если в задаче 

потребительского выбора использовать функцию дохода в виде: 

 ,)()()(
3

221
2 k

kk

n

k

axxbxxxU


=


−−+=   (7) 

где 0,  ib , 21 pp  , bpI 1 , то, как показано в [7], первое благо может быть как ценным, 

т.е. удовлетворяющим условию (1), так и малоценным, т.е. удовлетворяющим неравенству 

(2), как нормальным, удовлетворяющим (3), так и товаром Гиффена, удовлетворяющим (4). 

В функции (7) дополнительный к функции Стоуна множитель 2

221 )(


−+ xbxx  трактуется 

следующий образом. Первое и второе блага являются взаимозаменяемыми, причем 

величина b представляет собой их суммарное минимально необходимое количество. 

Например, если эти блага являются продуктами питания, то величина b может быть 

показателем содержащихся в них количества калорий. Множитель 2

2


x  призван отразить 

желание потребителя обязательно купить некоторое количество второго (более дорогого) 

продукта в силу его, например, особых вкусовых качеств, которыми не обладает более 

дешевый первый продукт.  

Если в учебной группе или на курсе имеются достаточно сильные студенты, то 

преподаватель может предложить им в качестве функции полезности какой-либо частный 

случай функции (7). Здесь у преподавателя также имеются широкие возможности для 

вариации  функции  от  достаточно  простой,  например,  функции  двух  переменных вида:  

)10( 212 −+= xxxU ,   )10(2 212 −+= xxxU ,   3
221 )10(3 xxxU −+= ,   4

221 )10(4 xxxU −+=  

до сколько угодно сложной для использования в работе математического кружка, 

подготовки к конкурсу по математике, для участия в конференции и даже для серьезной 

научной работы. Если преподаватель предлагает студенту решить задачу потребительского 

выбора с функцией вида (7), то требования к её решению расширяются. В этом случае 

следует не только найти функции спроса, но и определить те условия, при которых первое 

блага является а) ценным, б) малоценным, в) нормальным, г) товаром Гиффена.  

Выводы. Решение предложенных задач на занятиях по математике со студентами 

экономического факультета может оказаться полезным как для усвоения соответствующих 

математических методов, так и для знакомства с некоторыми проблемами экономической 

науки. 
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В настоящее время наука развивается быстро, но отдельные области науки 

опережают в развитии остальные. К таким относится информатика и цифровые технологии. 

Информатика (фр. informatique; англ. computerscience) — наука о методах и 

процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с 

применением компьютерных технологий, обеспечивающих возможность её использования 

для принятия решений [1]. 

Цифровая трансформация (англ. digitaltransformation, DT или DX) — процесс 

внедрения организацией цифровых технологий, сопровождаемый оптимизацией системы 

управления основными технологическими процессами. Цифровая трансформация призвана 

ускорить продажи и рост бизнеса или увеличить эффективность деятельности организаций, 

не относящихся к чисто коммерческим (например, университетов и других 

образовательных учреждений). Показателем цифрового развития организации, 

характеризующим степень и успешность его цифровой трансформации, является уровень 

цифровой зрелости организации [2]. 
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Для темпа роста у значимости организации необходимо повсеместно использовать 

цифровые технологии, а это не что иное как цифровая трансформация. Сейчас уже трудно 

представить нашу жизнь без использования цифровых технологий, это касается не только 

производства, но и сферы образования. В настоящее время цель трансформации 

образования — это преобразование образовательной системы согласно потребностям, 

возможностям и задачам информатизации общества, а также все большее распространение 

цифровой экономики [3]. 

Основная задача этого заключается в усовершенствовании процесса образования и 

вовлечение каждого обучающегося в цифровую среду, чтобы сформировать у каждого из 

них компетенции, для успешной трудовой деятельности, создания оптимальных условий 

для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан и развития 

как личности в условиях цифровой экономики.  

К сожалению, процесс цифровой трансформации протекает не ровно, так как не у 

всех есть доступ к цифровым технологиям по причинам, не всегда зависящих от них. 

Поэтому, те кто не имеет доступа к цифровым технология или имеет ограничения в этом 

доступе значительно проигрывают тем, у кого этот доступ есть.  

Среди обучающихся академии были проведены опросы по поводу цифровизации 

образования. Анализируя их ответы можно выделить положительные и отрицательные 

стороны с их точки зрения: 

Положительные стороны:  

– доступность: цифровые технологии позволяют получать образование в любое 

время и в любом месте, что делает обучение более доступным для большего числа людей. 

– интерактивность: цифровые технологии позволяют создавать интерактивные 

учебные материалы, которые могут помочь студентам лучше понимать учебный материал. 

– эффективность: использование цифровых технологий может значительно 

сократить время, затрачиваемое на подготовку и проведение уроков, а также повысить 

эффективность обучение. 

– инновации: цифровые технологии позволяют создавать новые формы обучения, 

которые могут быть более эффективными и интересными для студентов. 

– адаптивность: цифровые технологии могут быть использованы для создания 

персонализированных программ обучения, которые учитывают индивидуальные 

потребности и возможности каждого студента. 

– для иностранных учеников и студентов цифровизация обучения является 

отличным нововведением, так как, даже не зная русского языка они могут спокойно 

учиться, просто меняя язык на сайте или в приложении. 
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Отрицательные стороны: 

– отсутствие контроля: использование цифровых технологий может привести к 

тому, что студенты начнут игнорировать учителей и самостоятельно выбирать, что изучать 

и как 

– ограниченность: не все высшие учебные заведения имеют доступ к современным 

цифровым технологиям, что может создавать неравенство в образовании. 

– социальная изоляция: использование цифровых технологий может привести к 

тому, что студенты начнут изолироваться от общества и терять социальные навыки. 

– зависимость: цифровые технологии могут привести к зависимости от компьютера 

и интернета, что может отрицательно сказаться на здоровье и умственном состоянии 

студентов. 

Но, в общем, не всё так однозначно в цифровизации обучения, так как есть 

определённые проблемы, которые хотя и не перекрывают плюсы такого обучения, но 

являются весомыми. 

Среди основных достоинств цифровизации для преподавателей можно отметить 

следующее это возможность повышать эффективность работы используя цифровые 

платформы. 

Но нужно осознавать, что цифровая трансформация в образовании может дополнять 

традиционные методы образования для повышения качества обучения. 

На сегодняшний день, приобретённый практический опыт работы позволяет 

выделить следующие недостатки в использовании цифровых технологий при преподавании 

дисциплины информатика и цифровые технологии:  

– большое количество обучающихся в группах; 

– малое количество компьютерных классов; 

– в имеющихся компьютерных классах малое количество персональных 

компьютеров (в среднем 10 ПК) при численности студентов в группах  25 человек; 

– разное прикладное программное обеспечение в имеющихся компьютерных 

классах; 

– разный уровень знаний и умений среди обучающихся в одной группе; 

– недостаточное количество часов в учебном плане, отведенное на практические 

занятия и организацию полноценного контроля знаний.  
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Использование социальных сетей и приложений-мессенджеров в учебных целях уже 

давно стало обыденным явлением. Удобство в распространении материалов, комфортный 

интерфейс, более стабильная, в сравнении со специализированными учебными 

программами, функциональность, их повсеместная распространенность и 

востребованность среди студенческого контингента существенно облегчают многие 

технические аспекты учебного процесса и, при надлежащем подходе, обеспечивают более 

глубокую вовлеченность обучаемых. 

Сеть Вконтакте обычно доминирует в данном процессе в силу ее лидирующего 

положения в российской сегменте Интернета. Предоставляя все основные функции для 

возведения обычного занятия в ранг «дополненной реальности», Вконтакте оставляет тем 

не менее широкий простор для абсолютно необходимых классических методов обучения 

через непосредственно общение со студентами, представая сверхэффективным 

инструментом, тем самым выгодно отличаясь от специализированных образовательных 

программ имеющих тенденцию к тяжеловесной тотальной дигитализации 

образовательного процесса (не говоря уже о большем функциональном удобстве 
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«Контакта» и сравнительном отсутствии различных тормозящих учебный процесс сбоев). 

Привычность данной сети для подавляющего большинства молодых пользователей — еще 

один важный фактор. Обучаемые обычно более расположены окунуться в менее 

стрессовую и знакомую цифровую среду. Различные виды отвлечений (личные сообщения, 

оповещения и т.д.) при этом могут создавать некоторую угрозу для лучшего усвоения 

материала — но их очень сложно исключить полностью при любом типе ведения занятий, 

однако при сфокусированном включении источника отвлечений в учебный процесс его 

«запретный плод» как правило существенно теряет свою притягательность [1, 2].  

Другим действенным методом фокусировки обучаемых на предмете является 

вариативность заданий и частая смена оболочек информационной среды. Слишком долгое 

использование, пусть даже самой удобной и эффективной, программы для учебного 

процесса неизбежно приведет к повышению риска рассеивания внимания и поиска 

отвлечений. Как бы ни была удобна сеть Вконтате диверсификация цифрового учебного 

инструментария, через систематическое вовлечение в процесс мессенджеров или соцсетей 

с отличным от ВК образом использования (например, Твиттера), можно добиться серьезных 

результатов в повышении студенческого внимания и, соответственно, в овладении 

обучаемыми предлагаемым материалом. 

При выборе подобных дополнительных цифровых сред несомненно важным 

критерием является известность и распространенность программы, что в какой-то мере 

обеспечивает надежность ее использования. Однако изначальная узкая 

специализированность некоторых подобных программ не должна быть запрещающим 

фактором в поиске цифровых инструментов для обучения, и перепрофилирование, 

аппроприация — или, если пользоваться англоязычным термином «hijacking»/»угон» — 

подобных программ может дать неожиданно эффективные результаты в самых разных 

аспектах учебного процесса. 

Мессенджер Discord появившийся в 2015 году долгое время был популярен в 

основном как средство общения любителей компьютерных игр. Имея все основные 

функции для цифрового «дополнения» традиционного занятия, он, тем не менее, долго 

оставался в тени других платформ как потенциальный инструмент учебного процесса. 

Резкий рост его популярности среди молодежи в конце 10х и новая реальность 

обязательной цифровизации обучения в связи с пандемией 2020 года заставили некоторых 

преподавателей обратится к услугам мессенджера, впрочем его вовлечение в цифровой 

учебный процесс еще далеко от уровня основных игроков , таких как Facebook, Вконтакте 

(для русскоязычной аудитории), Skype, Twitter [3]. 
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Первое, чем Discord выгодно отличается от подобных себе программ — 

минималистичный, спартанский дизайн без обилия инфантильно-округлых элементов 

доминирующих в дизайне более «мэйнстримовых» конкурентов. Подобный интерфейс 

очевидным образом способствует лучшей фокусировке внимания и созданию более 

рабочей обстановки, не располагающей к чрезмерных отвлечениям. Другая выгодная 

особенность — акцент на создание коммуникативных групп и последующие возможности 

различных манипуляций внутри них и между ними — это в Discord'е занимает меньше 

времени, чем на более популярных платформах, что особенно удобно в случае работы с 

многочисленными учебными группами. Факт почти обязательного предварительного 

наличия Discord-аккаунта у большинства участников любой студенческой группы (вместе 

с популярностью данного приложения) обычно снимает проблему неприятия незнакомой 

информационной среды у остальных участников до сих не имеющих данный аккаунт. 

Наконец, определенная эзотеричность мессенджера — его ограниченная популярность в 

среде молодежи и ассоциация с видеоиграми — создают благоприятную ситуацию для 

«угона». Бессознательные защитные механизмы студентов, обычно являющиеся серьезным 

препятствием в учебном процессе, минимизируются при переходе в инфосреду настолько 

прочно ассоциирующуюся с приятным, подчеркнуто нерабочим времяпрепровождением 

(но при этом на деле создающую все условия для самой эффективной учебной 

деятельности).  

«Угон» популярной цифровой среды для нужд учебного процесса может быть 

осуществлен не только посредством переориентации платформы в целом, но также в 

процессе использования некоторых ее компонентов, например — такого неотъемлемого 

элемента любой коммуникативной программы как стена сообщений.  

Стена сообщений — с ее «бездонным» интерфейсом, постоянно уносящим все новые 

и новые сообщения вниз экрана — вызывает противоречивые оценки у многих 

исследователей психологического воздействия информационной среды. Высказываются 

предположения, что наиболее необычная особенность данного элемента — его 

«бездонность» — намеренно используется создателями соцсетей, так как является 

ключевым фактором удержания внимания. Стена сообщений с функцией пролистывания 

пальцем на тачскрине использует тот же психологический трюк максимального долгого 

удержания внимания как азартные слот-автоматы (типа «Однорукого бандита») в казино. 

Данные автоматы печальны известны выработкой игровой зависимости у азартных игроков 

— уровень зависимости пользователей соцсетей от постоянной периодической прокрутки 

новостей/сообщений или предлагаемого контента при этом как минимум сопоставим, если 

не является более высоким.  
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Более положительный эффект данного трюка — удержание внимания — является 

прекрасным шансом для повышения продуктивности учебного процесса. Стену сообщений 

можно к примеру использовать как эффективную платформу для проверочной работы. На 

занятиях иностранным языком в финале прохождения определенной грамматической темы 

(например, Present Perfect) можно задать студентам придумать несколько предложений в 

ситуации данного времени — но, что очень важно — сначала на русском языке. После того, 

как каждый из участников проверочной работы запостит русские предложения на стене 

Discord-канала группы, следующим заданием будет перевод предложений оказавшихся 

непосредственно над сообщением каждого участника на английский (автор самого 

верхнего поста переводит предложения из поста самого нижнего). Данное задание — с 

привязкой к проверке определенного грамматического времени — позволяет в известной 

степени нивелировать трудно предотвращаемое использование автоматического 

переводчика — так как переводчик в этом случае зачастую будет иметь несколько 

вариантов грамматических времен для использования. С помощью «просеивания» 

нескольких результатов, таким образом легко обнаруживаются студенты не достаточно 

усвоившие пройденный материал и прибегающие к услугам цифровых помощников.  

Следующая часть работы — придумывание любого вопроса в пройденном времени 

с использованием глагола из сообщения оказавшегося вверху в ходе новой перетасовки 

стены (вопрос привязанный по смыслу к верхнему сообщения менее эффективен — лучше 

оставить неограниченный простор для составления примера-вопроса). Постоянная 

перетасовка стены (и, таким образом — постоянное появление новых «партнеров» в виде 

верхних сообщений) — важнейший фактор привлечения внимания и обеспечения 

вовлеченности студентов. Преподаватель фактически моделирует хаотическую смены 

образов и их утекание в «бездонный» низ страницы — на рефлекторном уровне студенты 

воспринимают данный поток как нечто заведомо интересное, что и обеспечивает внимание 

и вовлеченность. 

Последняя часть проверочной — ответ на вопрос. Чтобы охватить все аспекты 

данной темы — можно задать использовать в ответе отрицательную форму (вопрос при 

этом должен быть прямым). После трехкратного «просеивания» становится очевидным, кто 

из студентов усвоил материал в достаточной степени, а кто нуждается в дополнительных 

заданиях. Индивидуальность заданий и определенный цейтнот их выполнения почти 

исключают возможность списывания — обращение же к автоматическим помощникам как 

правило легко вычисляется. Студенты с желанием освоить материал (но не сделавшие это 

по различным причинам) имеют возможность «влиться в общий поток», наблюдая и 

анализируя ответы других. Данный вид работы может быть проведен на любой платформе 
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использующей стену сообщений, но причинам указанным выше его использование в 

мессенджере Discord представляется наиболее эффективным.  

Discord не может являться ультимативным цифровым помощником для проведения 

занятий. Информационная среда подвержена постоянным изменениям — неизменно 

появляются новые более удобные (или более популярные по иным причинам) программы. 

Однако, эффективность метода «угона» популярных инфосред для нужд образовательного 

процесса представляется весьма перспективным направлением во все более 

дигитализирующейся сфере обучения. 
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Введение. В настоящее время существенным образом изменились требования к 

уровню подготовки конкурентоспособного выпускника вуза. Он должен иметь не только 

соответствующий уровень базовых знаний по специальности, уметь работать в команде, 

владеть навыками инновационной и проектной деятельности. А главное то, что наш 

молодой специалист должен быть способным к адаптации в стремительно меняющемся 

мире. 

Актуальность, научная новизна. В этой связи весьма актуальным является 

рассмотрение основных аспектов цифровой трансформации в образовании в целом, на 

уровне вуза при формировании структуры его инновационной образовательной среды и в 

каждой преподаваемой дисциплине, включенной в этот процесс. 

Основная идея, результаты исследования. Цифровая трансформация (англ. digital 

transformation, DT или DX) — процесс внедрения организацией цифровых технологий, 

сопровождаемый оптимизацией системы управления основными технологическими 

процессами [1, с. 1]. Следует отметить, что это процесс перехода от традиционных методов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-abc-1
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работы к использованию цифровых технологий во всех аспектах жизни — от бизнеса до 

образования в соответствии с новыми требованиями рынка и общества. 

Основными принципами цифровой трансформации (ЦТ) в образовании являются: 

1. Доступность и гибкость — благодаря цифровому образованию обучение 

становится доступным и гибким, позволяя учиться в любое время и в любом удобном месте. 

2. Интерактивность — использование цифровых технологий позволяет создавать 

интерактивные и привлекательные учебные материалы, что способствует более 

эффективному обучению. 

3. Адаптивность — появляется возможность создавать индивидуальные программы 

обучения и адаптировать их к конкретным потребностям и уровням студентов. 

4. Коллаборация — цифровые технологии позволяют студентам работать в 

командах, сотрудничать и обмениваться опытом, что расширяет их видение и способствует 

развитию креативности. 

5. Оценка — цифровые инструменты позволяют автоматизировать и упростить 

процесс оценки знаний студентов, сократив время и снизив вероятность ошибки. 

Попытаемся спроецировать вышеперечисленное на дисциплину Б1.0.21 

«Информационные технологии и базы данных в экономике» (ИТ и БД в э), которая 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

Оперативные коммуникации 

Благодаря внедрению системы дистанционного обучения (СДО) Moodle в рамках 

инновационной образовательной среды Костромской ГСХА данную дисциплину можно 

наравне с другими изучать как в очном, так и в очно-заочном формате. 

В дополнении к дистанционному курсу в каждой группе старостой создаётся так 

называемая беседа — чат в разделе Мессенджер ВК, в котором преподавателю можно 

общаться со всей группой одновременно. Благодаря этому и использованию облачных 

технологий для сохранения и доступа к учебным материалам в любой момент и из любого 

места ни одно занятие не было сорвано из-за сбоев в СДО. 

Современные практики обучения 

Дополненная реальность 

Более двух лет назад на кафедре бухгалтерского учёта и информационных систем в 

экономике при поддержке деканата и ректората было инициировано внедрение прорывной 

технологии дополненной реальности AR (англ. augmented reality) в учебный процесс, а 

также в приемной компании экономического факультета. Были разработаны 

пользовавшиеся популярностью рекламные инновационные AR плакаты и буклеты с 

дополненной реальностью для абитуриентов, мотивирующие к поступлению на 
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экономический факультет Академии. Кроме того, во время учебы студенты выполняли 

мини-проекты с дополненной реальностью, направленные на продвижение нашего 

факультета. Приветствовались и темы, выбранные студентами. Так в резюме в виде 

инфографики [2, с. 1] студенты включали доступ по фотографии к видеоролику с 

обращением к будущему работодателю. Очень интересными получились плакаты для 

тренировок разных групп мышц в бодибилдинге, в которых потоковое видео появлялось 

при наведении смартфона на отдельную мышцу.  

Студентка экономического факультета Задворнова Е.О. была награждена дипломом 

2 степени за проект «Инографика «Весёлый пластик» по направлению «Технология 

окружающей среды, предотвращения и ликвидации её загрязнения» (руководители 

Горбина Н.Н. и Иванова О.Е.), который был выполнен в AR технологии для детей. 

К сожалению, в настоящее время договор на платный контент в конструкторе 

дополненной реальности не продлён, все разработки неактивны. Тем не менее в рамках 

учебного процесса эту технологию студенты по-прежнему осваивают, но уже на 

краткосрочной бесплатной основе (интерактивные пластиковые карты, этикетки,  

пакеты и т.д.).  

Смартфоны в учебном процессе 

Поскольку нынешние студенты вузов относятся к так называемому поколению Z 

(родившиеся после 1995 года), то весь мир у них находится на кончиках пальцев, любая 

потребность быстро реализуется нажатием на экран девайса в любом месте и в любое время 

[3, с. 3]. Это можно принять как данность и эффективно использовать в учебном процессе, 

особенно в аудиториях, не подключенных к компьютерным сетям. Так для концентрации 

внимания на изучаемом во время лекции материале и его визуализации при подготовке к 

промежуточной аттестации студенты в конце занятия приобщались к формированию 

облака терминов по текущей теме (см. рис. 1). Существуют сетевые ресурсы, которые 

позволяют делать это onlain. 

 
Рисунок 1. Результаты экспресс-опроса 
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Освоение других многочисленных сетевых ресурсов позволяет преподавателю 

создавать собственные мультимедийные интерактивные упражнения и пользоваться 

разработками коллег, которые в том числе и на смартфонах в игровой форме позволяют 

проверять знания и умения на занятиях (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Страница для регистрации и опроса 

Применение AR технологии также предусматривает активное использование 

смартфонов.  

Коллаборация 

Второй год во время практических занятий по дисциплине ИТ и БД в Э достаточно 

успешно апробирована учебная проектная деятельность в командах для закрепления 

пройденного материала с использованием комплекса ИТ, в том числе и нейросетей. 

Однако нельзя обойти вниманием и проблемы, имеющие место в условиях цифровой 

трансформации.  

Согласно учебному плану эту дисциплину студенты проходят на втором курсе, когда 

еще не сформированы профессиональные компетенции, что затрудняет выполнение 

некоторых заданий. Решением данной проблемы может быть создание неформальной 

взаимосвязи с такими дисциплинами как «Автоматизация бизнес-процессов предприятия» 

и «Анализ и оценка бизнеса в цифровой экономике». 

На кафедре появился «кадровый голод» через несколько лет после существенного 

сокращения квалифицированных преподавателей, что не способствует более активному 

внедрению современных цифровых технологий и разработке новых дисциплин. 

Сейчас, как никогда раньше, возрастает роль повышения квалификации. Однако 

зачастую курсы в значительной мере теоретизированы, а значит, не способствуют 

оперативному внедрению инноваций в учебный процесс. 

Тормозит ЦТ и то, что много лет не было ремонта и апгрейда в компьютерных 

классах факультета. 

А еще есть опасение, что нейросети, обучаясь на больших массивах информации, 
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будут использовать непроверенные, а может и заведомо ложные сведения. Ведь в 

Интернете такое бывает не редко. 

Тем не менее у цифровой трансформации в образовании большое будущее с её 

несомненными плюсами, а именно, с улучшением качества и снижением затрат на обучение 

при увеличение доступности для студентов с особыми образовательными потребностями 

(ООП), с развитием новых практик обучения и сокращением времени на организацию 

обучения. 

Выводы. Совершенствование и развитие инновационной образовательной среды 

Костромской ГСХА в целом, активное внедрение цифровых технологий и инструментов в 

учебный процесс в том числе и нейросетей, вовлечение студентов в «сквозную» проектную 

командную работу будут содействовать личному профессиональному росту 

преподавателей и студентов, развитию вуза и повышению его конкурентоспособности. 
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Аннотация. Практико-ориентированное обучение формирует профессиональные компетенций у 

обучающихся. В данной статье рассматривается методика изучения системы управления 

двигателем. Изложены форма и последовательность проведения лабораторно-практических 

занятий. Анализ показал, что данная методика улучшает наглядность, излагаемого материала. 
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Abstract. Practice-oriented learning forms the professional competencies of students. This article discusses 

the methodology for studying the engine control system. The form and sequence of conducting laboratory-

practical classes are outlined. The analysis showed that this technique improves the visibility of the material 

presented. 
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For citation: Gulkin M. V., Turygin A. B. Features of teaching methods for studying the engine and ECM 
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Введение. Современные двигатели внутреннего сгорания имеют достаточно 

сложную электронную систему управления. Данные системы управления постоянно 

совершенствуются и расширяется их функционал [1, 2, 3].  

Актуальность и основная идея. Задача подготовки грамотного специалиста по 

обслуживанию и ремонту автомобилей предъявляет высокие требования к обучающимся в 

области знания систем диагностирования, устройства и принципа работы датчиков и.т.п. 

Поэтому актуальность разработки методики проведения лабораторно-практической работы 

по изучению устройства системы управления двигателя МИКАС 7.1 и приобретение 

навыков по диагностике системы управления не вызывает сомнения. 

Результаты исследования. Объектом исследования являлось лабораторно-

практическое занятие. Преимуществом данной методики является использование FSA — 
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560 (FSA-740), что позволяет более качественно проводить оценку состояния датчиков 

систему управления двигателем «Микас-7.1».  

Система управления двигателем ЗМЗ-4062.10 представляет собой систему 

непрямого, распределенного, фазированного впрыска топлива с обратной связью и 

зажиганием со статическим распределением высокого напряжения. Система управления 

относится к системе МОТРОНИК и носит название «Микас-7.1».  

В данной статье проиллюстрируем в качестве примера методику изучения 

обучающимися только нескольких датчиков (рис.). 

Датчик числа оборотов и ВМТ (ДПКВ) — представляет собой датчик 

индукционного типа.  

Рисунок. Датчик положения коленчатого вала: 1 — постоянный магнит; 2 — фланец; 

 3 — сердечник; 4 — индукционная катушка; 5 — диск синхронизации 

Студенты со схемой подключения и далее производят измерения сопротивления. 

Далее снимают осциллограмму сигнала, прокручивая двигатель стартером 

По результатам делаются вывод и записываются рекомендации. 

Датчик массового расхода воздуха. 

t, 
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На первом этапе производится измерение сопротивлений по схеме. 

На втором студенты получают осциллограмму сигнала датчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам замеров делаются выводы и рекомендации. 

Датчик положения дроссельной заслонки 

1. Проверяется опорное напряжение (норма 5 вольт) 

2. Измерение сопротивлений по схеме 

3. Вычерчивание осциллограммы сигнала датчика 

 

 

 

 

 

 

 

 По результатам выводы и рекомендации 

Датчик температуры охлаждающей жидкости 

1. Проверяем опорное напряжение (норма 5 вольт) 

2. Измеряем выходной сигнал датчика 

3. Проверяем сопротивление 

По результатам в таблице записываем температуру и напряжение 

Делаем выводы о состоянии датчика 

4. Выводы. Таким образом, с помощью предложенной методики изучения с 

применением FSA — 560 (FSA-740) студентами лучше усваивается материал. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности ведения практической подготовки 

студентов с учетом специфики направления подготовки. 

Ключевые слова: практическая подготовка, учебная практика, производственная практика 

Для цитирования: Дубровина Ю. Ю. Особенности проведения учебных и производственных 

практик студентов направления подготовки 08.03.01 Строительство / Ю. Ю. Дубровина, А. А. 

Сапунова // Образовательная деятельность вуза в современных условиях. Караваево : Костромская 

ГСХА, 2023. С. 43–45. 

Features of conducting educational and industrial practices of students of the 

direction of preparation 08.03.01 Construction 

Yu. Yu. Dubrovina1, A. A. Sapunova1 

1Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 

dubrovinayy@mail.ru, krilovaaa@yandex.ru 

Abstract. This article discusses the features of conducting practical training of students, taking into account 
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Введение. Обучение студентов по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, 

профиль подготовки «Промышленное и гражданское строительство» предполагает не 

только теоретическое обучение, но и практическую подготовку. За кафедрой технологии, 

организации и экономики строительства Костромской ГСХА закреплены основные виды 

практической подготовки студентов, такие как учебные и производственные практики. 

Актуальность. Подготовка профессионала невозможна без практической 

подготовки. Проведение учебной и производственной практики с пользой как для студента, 

так и для учебного заведения — приоритет практического обучения. 

Основная идея, результаты исследования. В положении о практической 

подготовке студентов академии указывается, что практическая подготовка может быть 

организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность

(далее — Академия), в том числе в структурном подразделении Академии, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 
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2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее — профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией [1]. 

Учебным планом направления подготовки 08.03.01 Строительство 

предусматриваются следующие виды практической подготовки: Учебная практика, 

ознакомительная практика; Учебная практика, изыскательская (геодезическая) практика; 

Учебная практика, изыскательская (геологическая) практика; Производственная практика, 

технологическая практика; Производственная практика, исполнительская практика; 

Производственная практика, проектная практика; Производственная практика, 

преддипломная практика. 

Ответственность за проведение всех видов практики, за исключением геологической 

практики, лежит на преподавателях кафедры технологии, организации и экономики 

строительства. На основе Положения о практической подготовке сотрудниками кафедры 

разработаны рабочие программы практической подготовки, фонды оценочных средств, 

направления на практику, согласована отчетная документация практической подготовки. 

Сотрудниками управления практической подготовки студентов и трудоустройства 

выпускников организована работа по составлению договоров на прохождение практики в 

профильной организации. 

Практическая подготовка по учебной практике проводится на базе академии. 

Студенты во время ознакомительной практики занимаются благоустройством территории 

академии, ремонтом учебных аудиторий. Практическая подготовка по технологической 

практике предполагает работу в строительно-монтажной или проектной организации, 

выполнение обязанностей рабочего, а также возможно прохождение практики на базе 

административно-хозяйственной части академии. Практическая подготовка по 

исполнительской практике предполагает выполнение обязанностей помощника мастера на 

строительной площадке или помощника ведущего специалиста в проектной организации. 

Однако, существует проблемы, которые мешают провести работу по практической 

подготовке студентов. А именно: 

– существенное количество заявок от организаций, которые хотели бы видеть наших 

студентов на практике, предполагают работу на безвозмездной основе, хотя студенты 

хотели бы заработать (и не мало!) при прохождении практики; 

– профильные организации региона отказывают в трудоустройстве студентам-

иностранцам, ввиду сложности оформления документов для иностранцев; 
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– участие студентов в работе строительных отрядов сопровождается наличием 

прививки от вирусных болезней, а студенты отрицательно настроены на вакцинацию; 

– наличие противопоказаний по состоянию здоровья, которые подтверждены 

справкой из медицинского учреждения. Справки студенты приносят с опозданием, поэтому 

возникают трудности с выпуском приказа на практику в срок. 

Это малый перечень возникающих организационных вопросов, которые необходимо 

решить в кратчайшие сроки до выпуска приказа на практику. Однако, организаторы 

практики стараются удовлетворить требования не только профильных организаций, но и 

студентов, для того чтобы практика прошла успешно. 

Сотрудники академии, ответственные за прохождение практической подготовки 

студентов ежегодно сводят к минимуму проблемы, возникающие при организации и 

проведению практической подготовки, стараются сделать практику студентов, полезной, 

познавательной, с возможностью дальнейшего трудоустройстве на профильном 

предприятии. 
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Введение. В настоящее время в отношении Российской Федерации 

недружественными государствами введены многочисленные санкции. Чтобы успешно 

развивалось импортозамещение, нужны специалисты во всех отраслях экономики. В 

сельском хозяйстве требуются агроинженеры, умеющие эффективно использовать 

существующую технику, модернизировать её и разрабатывать новую. В этой связи, 

обучающиеся в аграрном вузе, как будущие руководители должны уметь организовать 

работу исполнителей, анализировать свои возможности, приобретать новые знания и 

используя современные информационные образовательные технологии, быть готовым к 

кооперации с коллегами по работе, находить и принимать управленческие решения при 

наличии различных мнений. 

Для повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции 

необходим современный комплекс машин, приспособленный к условиям Российских 

регионов. 
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Комплексная механизация сельского хозяйства предусматривает применение машин 

для выполнения всех взаимосвязанных технологических процессов и операций. Для 

подготовки высококлассных агроинженеров на кафедре технических систем в 

агропромышленном комплексе применяются элементы проектного метода при выполнении 

курсовой работы по дисциплине «Сельскохозяйственные машины». Целью проектного метода 

является развитие творческого подхода при совершенствовании операционных технологий и 

модернизации сельскохозяйственных машин. Применяя приобретённые знания и практические 

навыки, студенты создают технические проекты. 

Актуальность, научная новизна. В сложившихся непростых экономических 

условиях система высшего образования Российской Федерации изыскивает новые форматы 

обучения. С 2022 года в федеральных государственных образовательных стандартах 

приобретение проектных компетенций стало одной из важнейших задач обучения студента 

в вузе. Проектная деятельность в действующих Федеральных государственных стандартах 

отнесена к основному виду профессиональной деятельности, к которой должен быть готов 

обучающийся в высшем учебном заведении. Министерство науки и высшего образования 

РФ считает основной задачей проектного обучения повышение качества образования и 

приведение его содержания в соответствии с требованиями рынка. Формирование 

проектной компетенции будущего специалиста становится одной из главных целей 

обучения в вузе. Проектная деятельность позволяет раскрыть личностные характеристики 

студентов, а также развивает творческие и интеллектуальные способности в процессе 

работы над проектом и способствует увеличению интереса к учебной деятельности. Целью 

проектного обучения является повышение качества образовательного процесса за счёт 

создания условий, при которых студенты мотивированы на приобретение знаний из 

различных источников, использование приобретённых знаний для решения 

познавательных и практических задач [1, с. 4].  

Основная идея, результаты исследования. Для организации проектного метода 

обучения на кафедре технических систем в агропромышленном комплексе назначается 

руководитель курсовой работы из числа наиболее опытных преподавателей. В обязанности 

руководителя входит разработка задания и план-графика курсовой работы, организация 

публичной защиты и оценка работы. Задание выдается руководителем курсовой работы на 

бланке установленного образца. В задании указывается тема работы, исходные данные, 

вопросы, подлежащие разработке, указывается конкретное наименование листов 

графической части, график выполнения работы. Получение задания подтверждается 

личной подписью студента. Руководитель занимается управлением, а также мотивацией 

обучающихся на выполнение конкретного задания. Стоит отметить, что проектное 
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обучение не может полностью заменить традиционные лекции и практические занятия. 

В процессе самостоятельной деятельности студентов при выполнении курсовой 

работы по модернизации сельскохозяйственных машин и разработке операционных карт на 

выполнение технологических операций формируется проектная компетенция. Проектная 

деятельность основана на взаимосвязи теории и практики, системном подходе к решению 

проблемы, комплексном представлении таких процессов как моделирование, 

планирование, прогнозирование. Проектная деятельность организована в рамках учебных 

занятий, и внеаудиторной работы [2, с. 34]. Выполненный проект включает в себя текстовое 

описание и рабочие чертежи модернизированной машины.  

В начале проекта излагаются цель курсовой работы и освещаются задачи по 

совершенствованию выполнения заданной технологической операции. Проводится анализ 

современного комплекса машин для выполнения данной технологической операции. В нём 

указываются преимущества и недостатки применяемых машин, намечаются способы 

решения поставленных задач. В технологической части курсовой работы студент 

проектирует технологическую схему машины на основании изученных литературных 

источников и проведенного патентного поиска [3, с. 56]. Патентный поиск позволяет 

оценить известные технические решения, чтобы исключить их повторение. В справке о 

проведённом патентном поиске указывается, по каким странам проведён поиск, и на какую 

глубину. Изучив и проанализировав описания изобретений и полезных моделей, студент 

предлагает собственное техническое решение. Основным требованием модернизации 

является повышение технологических возможностей машины. После принятия решения о 

направлении модернизации машины вычерчивается её технологическая схема.  

В конструкторской части обучающийся проектирует вид и способ крепления 

рабочих органов, их геометрические размеры, которые влияют на рабочий процесс. 

Обосновывает действие силовых нагрузок, приводит наглядные схемы нагружения. Расчет 

на прочность узлов и деталей основывается на результатах технологического расчета. 

Производятся расчеты на прочность основных деталей и узлов, которые изменяются или 

появляются в результате модернизации устройства. Также производится проверка на 

прочность деталей и узлов, которые не модернизируются, но изменения в технологической 

схеме машины могут привести к увеличению нагрузок, действующих на них. Расчеты 

стандартных изделий не выполняются, производится лишь их выбор по результатам 

расчета, действующих усилий и режимов работы. Если в модернизируемой машине 

изменяется привод, то выполняются соответствующие кинематические расчёты. 

Чертежи модернизированной машины должны содержать полную информацию для 

изготовления разработанных узлов. Также могут быть представлены технологические, 
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кинематические, гидравлические и другие схемы совершенствуемой машины. 

Модернизированные или вновь разработанные узлы должны сопровождаться сборочными 

чертежами. На все детали, отсутствующие в серийно-выпускаемой машине, 

разрабатываются рабочие чертежи.  

В правилах эксплуатации дается описание принципа работы модернизированной 

машины, порядка подготовки машины к работе, возможные неисправности и способы их 

устранения, правила безопасной работы на машине и мероприятия по защите окружающей 

среды. 

Выполненная студентом курсовая работа представляется на кафедру для проверки и 

последующей публичной защиты. 

Выводы. Все студенты в проектном обучении могут проявить свои творческие 

способности, применить полученные знания к решению конкретных задач. 

Обучающиеся получают компетенции, не предусмотренные рабочей программой 

дисциплины.  

Конечным продуктом проектной деятельности может быть разработанная для 

конкретного предприятия операционно-технологичекая карта, модернизированный или 

вновь созданный рабочий узел машины. 
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Аннотация. Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» является профильной, формирующей 

ветеринарного специалиста высокой квалификации по профилактике и лечению внутренних 

незаразных болезней разных видов животных и птицы и рациональная организация занятий 

позволяет студентам в процессе обучения детально осваивать материал учебной программы, 

развивает способность к самостоятельной работе и аналитическому мышлению, дает возможность 

получить квалифицированную подготовку по своей профессии и быть хорошо подготовленными 

ветеринарными специалистами. 
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Abstract. The discipline «Internal non-communicable diseases» is a profile forming a highly qualified 

veterinary specialist in prevention and treatment of internal non-communicable diseases of different animal 

and poultry species. The rational organization of classes allows students to master the curriculum material 

in details, develop the ability to work independently and think analytically, makes it possible to get qualified 

training in their profession and to be well prepared veterinary specialists. 
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Введение. Современная модель профессионального образования предполагает не 

только усвоение определенной системы знаний, но и формирование стремления будущего 

профессионала к саморазвитию, к полноценной самореализации в профессиональной сфере 

[1, с. 205]. Профессиональная подготовка специалистов высшего звена в значительной 

степени зависит от эффективности организации учебного процесса и качества 

преподавания в высших учебных заведениях [2, с. 13]. 

Актуальность, научная новизна. Введение системы многоуровневого 

образования, создание единого образовательного пространства, переход на ФГОС ВО, 

реализация компетентностного подхода, обусловливают необходимость совершенно 

нового подхода к организации обучения [3, c. 4]. 
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Основным дидактическим принципом в высшей школе является принцип научности 

обучения, требующий изложения учебного материала в соответствии с уровнем развития 

науки и практики, при этом студенты овладевают методами научного мышления и 

экспериментального исследования, что повышает уровень их профессиональной 

подготовки [4, с. 19]. 

Дисциплина «Внутренние незаразные болезни» является ведущей клинической 

дисциплиной и формирует компетенции для студентов специальности 36.05.01 

Ветеринария, направленности «Ветеринарная фармация», «Болезни мелких домашних и 

экзотических животных», «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов». 

Эта дисциплина является профильной, формирующей ветеринарного специалиста 

высокой квалификации по профилактике и лечению внутренних незаразных болезней 

разных видов животных и птицы. 

Основная идея, результаты исследования. Занятия по внутренним незаразным 

болезням проводится на кафедре «Внутренние незаразные болезни, хирургии и 

акушерства» у студентов 4-5-го курсов очной и 5-6-го курсов заочной форм обучения. 

Целью изучения этой дисциплины является освоение студентами теоретических и 

практических знаний, умений и навыков по общей профилактике и терапии внутренних 

незаразных болезней животных. 

Для более полного получения и освоения профессиональных навыков процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

общепрофессиональные навыки (ОПК-1 «Способен определять биологический статус и 

нормативные клинические показатели органов и систем организма животных»), оказание 

ветеринарной помощи животным всех видов (ПКос-1 «Проведение клинического 

обследования животных с целью установления диагноза»; ПКос-2 «Проведения 

мероприятий по лечению больных животных»; ПКос-3 «Организация мероприятий по 

предотвращению возникновения незаразных, инфекционных и паразитарных болезней 

животных для обеспечения устойчивого здоровья животных»). 

Данная дисциплина «Внутренние незаразные болезни» реализуется по разным видам 

направленности обучения и излагается согласно общего плана, в который входит 

определение болезни, ее классификация, этиология, патогенез, симптоматика, 

патоморфологические изменения, течение, прогноз, диагноз и дифференциальных диагноз, 

лечение (терапия) и профилактические мероприятия. Важным условием для подготовки 

грамотного ветеринарного врача является использование в полном объеме теоретических и 

практических форм обучения по ветеринарной специальности.  
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Сегодня формирование компетенций является основной целью обучения, и 

различные занятия формируют разные уровни компетенций. Лекции — «дают 

представление», семинары — формируют уровень «знать», практические занятия — 

уровень «уметь», практика формирует навык [5, с. 2]. Основной целью обучения вузовского 

образования является приобретение способности применения полученных знаний в 

практике [5]. 

Активные методы обучения по данной дисциплине применяются по нескольким 

аспектам. 

Лекционный материал излагается с применением современных методов и 

использованием цифровых технологий, имеется фильмотека, которая визуально знакомит 

студентов с особенностями диагностики и оказания лечебной помощи животным. 

На практических занятиях используются разные методические подходы для 

подготовки, обучению и закреплению у студентов практических навыков работы 

ветеринарных специалистов. Основное назначение этих занятий — это максимальное 

приближение студента к условиям врачебной деятельности. 

Часть занятий у студентов посвящена получению навыков исследования состояния 

животных, постановке и обоснования диагноза болезни. Студентами проводятся 

клинические исследования, а для более полной диагностики и дифференциальной 

диагностики, а также выполняются инструментальные и специальные лабораторные 

методы исследований. Студенты осваивают методы обращения с больными животными, 

приемы взятия биологических жидкостей, способы дифференциальной диагностики, 

постановки и обоснования диагноза, составления протокола лечения и плана 

профилактических мероприятий.  

Часть занятий посвящена освоению использования современных инструментальных 

и лабораторных методов исследования. Эти диагностические методы достаточно 

информативны, неинвазивны, могут применяться для для всех видов животных в процессе 

диагностического поиска. 

Так, для объективной постановки диагноза и получения наиболее объемной 

информации о строении и функции внутренних органов студенты применяют 

инструментальные методы исследования: ультразвуковую диагностику органов 

брюшной полости, грудной клетки, состояния сердца; электрокардиографию; 

рентгенологические исследования и др. При этих исследованиях студенты могут 

осуществлять динамическое наблюдение за состоянием органов у животных, оценить 

степень отклонения от нормы, а также сравнить эти изменения с типичными и 

атипичными патологическими процессами. 
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Использование специального оборудования при лабораторных исследованиях 

биологических жидкостей на лабораторно-практических занятиях помогает студенту 

выявить дополнительно к общему обследованию ряд важных специфических симптомов и 

установить более точный диагноз, контролировать течение патологического процесса при 

курации животного, корректировать лечебные мероприятия. 

Часть практических занятий посвящена моделированию производственных 

ситуаций в виде ситуационных задач, в которых необходимо проанализировать имеющиеся 

данные путем сравнения с клиническим состоянием здоровых животных и референсными 

значениями биологических жидкостей, обосновать поставленный диагноз, сделать анализ 

представленного протокола лечения, дополнить или составить собственную схему 

лечебных и профилактических мероприятий. У студента формируется аналитическая 

способность будущего ветеринарного врача, что в определенной степени предопределяет 

его квалификацию как специалиста.  

Большое значение в курсе дисциплины «Внутренние незаразные болезни» уделяется 

организации самостоятельной работы студентов. В ходе самостоятельной работы студенты 

изучают болезни, используя рекомендуемую литературу, информационно-поисковые 

системы. По дисциплине имеются специальные методические рекомендации, практикумы, 

руководство, которые обращают внимание студента на ключевые моменты изучения 

материала, а контрольные вопросы помогают провести самоконтроль полноты 

самостоятельное освоение дисциплины. 

Большое значение также отводится самостоятельному выполнению курсовой 

работы по заболеванию животного, которое курировал студент во время прохождения 

производственной практики в хозяйстве, СББЖ или ветеринарной клинике. Закрепляют 

полученные знания студенты на практической работе в учреждениях ветеринарного 

профиля, сельскохозяйственных и производственных предприятиях. 

Выводы. Организация занятий по дисциплине «Внутренние незаразные болезни» 

позволяет студентам в процессе обучения детально осваивать материал учебной 

программы, развивает способность к самостоятельной работе и аналитическому 

мышлению, дает возможность получить квалифицированную подготовку по своей 

профессии и быть хорошо подготовленными ветеринарными специалистами. 
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Комплексное курсовое проектирование как инструмент повышения 

эффективности подготовки студентов технических вузов к ИИД при 

обучении в проектно-деятельностной образовательной среде 
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Аннотация. Курсовое проектирование по техническим дисциплинам является интегральной 
оценкой уровня сформированности у студентов проектных компетенций, а комплексное курсовое 
проектирование, дополнительно — коммуникационных и инновационных компетенций и одним из 
важнейших инструментов для качественной подготовки специалистов к профессиональной 
деятельности. Самостоятельная работа студента в составе команды над полученным заданием 
способствует развитию у него творческого мышления, способности самостоятельно принимать 
технически и экономически обоснованные конструкторские и объемно-планировочные решения. 
При выполнении комплексного курсового проекта студент реализует ранее полученные знания по 
изучаемой и сопутствующим дисциплинам образовательного цикла. 
Ключевые слова: комплексный курсовой проект, проектный метод обучения, инновационная 
инженерная деятельность 
Для цитирования: Наумкин Н. И., Абушаева З. Х. Комплексное курсовое проектирование как 
инструмент повышения эффективности подготовки студентов технических вузов к ИИД при обучении 
в проектно-деятельностной образовательной среде. Текст : непосредственный // Образовательная 
деятельность вуза в современных условиях. Караваево : Костромская ГСХА, 2023. С. 55–60. 

Integrated course design as a tool for increasing the efficiency 

of preparing students of technical universities for IIA when studying 

in a design-activity educational environment 

N. I. Naumkin1, Z. K. Abushaeva1 

1Institute of Mechanics and Energy «National Research Ogarev Mordovia State University», Saransk, 

Republic of Mordovia 

naumn@yandex.ru, zulfiya_mrsu@mail.ru 

Abstract. Course design in technical disciplines is an integral assessment of the level of formation of design 
competencies among students, and integrated course design of additional communication and innovative 
competencies is one of the most important tools for high-quality training of professional specialists. The 
independent work of a student as part of a team on the task received contributes to the development of his 
creative thinking, the ability to independently make technically and economically sound design and space-
planning decisions. When performing a complex course project, the student implements previously 
acquired knowledge in the studied and related disciplines of the educational cycle. 
Keywords: complex course project, project method of teaching, innovative engineering activity 
For citation: Naumkin N. I., Abushaeva Z. K. Integrated course design as a tool for increasing the 
efficiency of preparing students of technical universities for IIA when studying in a design-activity 
educational environment. Collection of materials of the scientific and methodological conference 
«Educational activity of the university in modern conditions». 2023. Рp. 55–60. 

Новая высшая школа берёт на себя ответственность не только за когнитивное, но и 

за профессиональное развитие студентов. Образовательный курсовой проект направлен на 

развитие четырёх ключевых компетенций XXI века: критического мышления, 

креативности, коммуникации и кооперации. И лишь с течением времени они стали 

восприниматься как часть инновационной инженерной деятельности (ИИД) [1, с. 130]. 
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Таким образом, важной составляющей инновационной инженерной деятельности 

является проектная деятельность. В свою очередь, проектный метод в педагогике — это 

сознательное конструирование и внедрение в жизнь педагогических инноваций. 

ИИД представляется определяющей в проектной культуре, она объединяет 

предполагаемые функциональные и технологические характеристики изделия с 

возможностями материального воплощения проекта. На основе проектной деятельности 

построен одноименный проектный метод обучения. 

Сегодня студенты и преподаватели хорошо знакомы с новыми технологиями и 

технологическими инструментами. При внедрении проектного метода обучения, будущие 

агроинженеры могут проводить более качественные исследования, собирать внешнюю 

информацию и легче и быстрее сотрудничать с другими студентами, преподавателями и 

экспертами отрасли. 

Метод проектов представляет собой проблемное действие, которое осуществляется 

и завершается в естественных условиях. 

Значимые, тщательные исследовательские проекты предоставляют студентам 

возможности для освоения контента 21-го века и обработки результатов обучения с 

использованием серьёзного подхода к обучению. 

Характеристики эффективного обучения на основе проектов обычно включают: 

1) наличие движущего вопроса или центральной концепции; 2) наличие задачи, процесса,

продукта и отражения; 3) студенты учатся через достижение определенных целей, 

способствующих накоплению знаний; проекты, ориентированные на обучающихся, с 

участием преподавателей, руководством или наставничеством; 4) проекты, которые имеют 

значение для студента [2, с. 330]. 

Обучение студентов инновационной инженерной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Комплексное курсовое проектирование 

как способ применения технологий должен быть включен в учебный процесс в 

соответствии с подобными методикой, формой и другими технологиями. 

Процесс внедрения проектной технологии позволяет развивать самостоятельное 

мышление и инновационное поведение личности, отвечающее целям современного 

образования [3, с. 19]. 

В процессе проектирования от будущих агроинженеров требуется не только 

уточнить, но и обосновать определённые существенные особенности. Поэтому, формируя 

целостное представление о компоненте, мы можем ограничиться системой вопросов, 

играющих роль когнитивных задач, которые решая в малых группах, обучающиеся 

получают одну или несколько существенных характеристик компонента. 
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Познавательные задачи могут включать в себя: работу со студентом, проведение 

экспериментов, наблюдений, анализ информации из различных источников (в том числе 

Интернета) и т.д. 

Комплексный курсовой проект (ККП) понимается нами, как — форма 

самостоятельной работы, выполняемая студентами в составе команды (минимум из двух 

человек), решающих одну задачу, но в рамках её выполняющие индивидуальные задания, 

являющиеся неотъемлемыми частями и результаты, которых составляют единое целое с 

общим проектом. 

Также ККП — это индивидуальная научная теоретически-практическая работа по 

изучаемой профилирующей дисциплине. В ней всегда присутствует объёмная расчётная 

или графическая часть, которая включает в себя таблицы, чертежи, схемы, диаграммы, а в 

некоторых случаях дополняется макетами, моделями или действующими образцами. 

Виды комплексных курсовых проектов, могут различаться: 1) по типу цикла 

дисциплин (естественно-научные, технические, гуманитарные, фундаментальные, прочие); 

2) по характеру исследования (научные, исследовательский, прикладной, 

производственный, комбинированный, учебный); 3) по виду дифференциации 

(внутридисциплинарные междисциплинарные, конвергентные); 4) по количеству 

участников (малые, большие, средние); 5) по характеру предметной области 

(инвестиционный, инновационный, научно — исследовательский, учебно-

образовательный, смешанный); 6) по значимости (учебные, кафедральные, институтские, 

региональные, всероссийские, международные); 7) по способу реализации (традиционные 

(графические), компьютерные, с использованием цифровых сервисов, дистанционные); 

8) по степени сложности (низкие, средние, продвинутые). 

В ходе комплексного курсового проекта изучение нового материала представляет 

собой последовательное внедрение существенных особенностей компонента 

образовательного контента, которое осуществляется путем выполнения систем 

когнитивных задач. 

Планируя изучение нового материала, важно не только установить логическую 

последовательность познавательных задач, но и определение логической структуры их 

выполнения, поиск общих систем действий, составляющих деятельность, связанную с 

анализом сходных существенных признаков. Так, курсовой проект по ТММ посвящен 

исследованию структуры, кинематики и динамики механизма одного из современных 

профессиональных объектов. 

Содержание комплексного проекта не отличается от содержания традиционного 

проекта, Отличия наблюдаются при его реализации (рис.). 
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Рисунок. Схемы реализации комплексного курсового проекта 

Из рисунка видно, что авторами рассматриваются четыре основных схемы 

реализации ККП. Первая — монопроектирование в составе команды, когда в каждой 

команде распределяются роли (руководитель, главный конструктор и др.) и все студенты 

исследуют один механизм, но по разным исходным данным. В итоге каждый студент 

готовит к защите свой проект. 

Вторая — индивидуальное проектирование в составе команды, при которой, каждый 

участник команды получает задание на индивидуальное проектирование отдельной части 

единого механизма (машины, устройства), в итоге результаты всех исполнителей 

объединяются в одно целое — общий проект, а защита осуществляется в составе команды 

(каждый участник защищает свою часть). 

Третья — индивидуальное проектирование с поэтапным объединением, при котором 

весь проект разбивается на этапы, в рамках которых каждый участник выполняет 

индивидуальный мини-проект, полученные результаты объединяются в конце каждого 

этапа и служат основанием для такой же реализации следующего этапа и так до завершения 

проекта. В итоге получается общий проект, защищаемый в составе команды каждым 

участником. 
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Четвертая схема, — смешанное проектирование в составе команды, при котором 

индивидуальное проектирование студенты осуществляют только в рамках первых одного-

двух этапов, а последующая работа является общей на основе полученных обобщенных 

результатов вышеуказанных этапов. В итоге, как и в предыдущем случае, получается общий 

проект, защищаемый в составе команды каждым участником. 

Комплексное курсовое проектирование является одним из важнейших инструментов 

для качественной подготовки специалистов технических специальностей. 

В процессе проектирования инженер решает целый ряд сложных и разнообразных 

задач. Он должен разработать механизм, способный выполнять заданные функции в 

течение заданного срока службы, учитывать требования экономики, технологии, 

эксплуатации, транспортировки, техники безопасности и др. Для того чтобы удовлетворять 

этим требованиям, конструктор должен уметь выполнять кинематические, силовые, 

прочностные и другие расчеты и, в целом, эффективно использовать опыт по разработке 

приводов, накопленный другими разработчиками [3, с. 21]. 

Многие технические решения применяют на основе опыта анализа результатов 

проектирования подобных устройств. 

В ходе комплексного курсового проектирования производятся проектные, 

проверочные расчеты и проектирование компонентов машины или механизма. Решается 

задача развития умения разрабатывать техническую документацию для представления в 

материальной форме заданной схемы механизма с учетом предъявленных к нему 

требований к прочности, работоспособности, технологичности и экономичности [1, с. 126]. 

При выполнении ККП закрепляются знания по изучаемой дисциплине, развивается 

умение использовать для реализации поставленных целей сведений из ранее изучаемых 

дисциплин, приобретаются навыки работы со справочной литературой, нормативными 

материалами и электронными источниками информации. Развивается инженерное 

мышление, позволяющее быстро, точно и оригинально решать поставленные задачи. 

Поставленные цели и задачи, реализуемые в ходе комплексного курсового 

проектирования, полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к подготовке 

современного инженера для АПК, способного разрабатывать современную технику и 

технологии, управлять высокопроизводительным и экономически эффективным аграрным 

производством. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что проектная деятельность позволяет 

сочетать процесс обучения с практикой, что дает возможность будущему агроинженеру 

постепенно открывать пути в новые области знания, применять результаты научно-

исследовательских работ для создания образцов новой техники, технологии, материалов. 
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Аннотация. Современные педагогические технологии, такие как, сотрудничество методика 

создание проектов и использование новых информационных технологий могут оказать помощь в 

реализации ориентированного подхода студентов к обучению. Они также способствуют, помогают 

в индивидуализации и дифференциации при обучении. Авторы исследования считают, что 

эффективность Интернета, как инновационной образовательной технологии зависит от изменения 

организационных форм обучения. Например, увеличение самостоятельной индивидуальной и 

командной работы студентов, а также увеличение объема практических и творческих заданий, 

включающих в себя поисковый и исследовательский характер. Тема: современные педагогические 

технологии и их влияние на обучение. 

Ключевые слова: инновационные технологии в образовании, информационные технологии, 

интернет-ресурсы, эффективность использования сети Интернет 
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Abstract. Modern pedagogical technologies, such as training, collaboration, design methodology, the use 

of new information technologies, Internet resources, help to implement a person–oriented approach to 

learning, provide individualization and differentiation of learning. 

 The authors believe that the effectiveness of using the Internet as an innovative educational technology in 

modern conditions depends on the revision of organizational forms of education: an increase in independent 

individual and group work of students, an increase in the volume of practical and creative work of a search 

and research nature. 

Keywords: innovative technologies in education, information technologies, internet resources, efficiency 

of network use Internet 

For citation: Paramonova N. Y., Olenchuk E. N. Internet as an innovative educational technology in 
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«Educational activity of the university in modern conditions». 2023. Рp. 61–65. 

Введение. В последние несколько лет все более распространенным становится 

использования инновационных технологий в образовании разных уровней, которые 

эффективны для формирования и развития общих и профессиональных компетенций у 

студентов. Современные педагогические технологии, такие как обучение, в 

сотрудничестве, в команде, методика проектирования, использование новых 

информационных технологий, Интернет — ресурсов, помогают реализовать 
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ориентированный на человека подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения [1, с. 450-455]. 

Глобальная сеть интернет создает условия для получения любой необходимой 

информации: можно найти всё, статьи из газет и журналов, новости из молодежной жизни, 

необходимой литературы и т.д. С помощью Интернета студенты могут принимать участие 

в тестированиях, в любое удобное для них время, переписываться со студентами 

сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях, получать 

информацию о проблемах, над которыми они работают в данный момент в рамках своих 

проектов. Благодаря всемирной сети — Интернет есть возможность реализовать 

совместные проекты со студентами из других вузов и из других стран. Поэтому Интернет 

можно назвать — инновационной образовательной технологией в современном обучении. 

Актуальность темы. Используя Интернет, увеличиваются возможности у 

студентов получать много новой, современной и актуальной информации. Основной целью 

каждого ВУЗа это получить современного работника, профессионала, который будет 

востребованный в нашем мире. Обучаясь, студенты изучают профильные дисциплины, 

которые формируют компетенции, направленные на получения профессиональных знаний 

умений и навыков в своей бедующей профессии. При подготовке будущих специалистов в 

современном образовании, у преподавателей есть еще одна не мало важная задача научить 

студентов получать знания самостоятельно, выбирать из колоссального количества 

информации важную и нужную, чтобы выпускники после окончания ВУЗа смогли 

повышать свою квалификацию самостоятельно при помощи различных технологий, в том 

числе и Интернета.  

Повышение квалификации — необходимое условие в трудовой деятельности 

любого современного специалиста, а делая это дистанционно, специалисты повышают 

уровень знаний без отрыва от производства.  

Основная идея. Цель данной работы — проанализировать эффективность 

использования сети — Интернет, как инновационная образовательная технология в 

обучении студентов специальности Ветеринария.  

Результаты исследований. Большой прорыв в работе с данной технологией 

произошел в 2019-2021 годы, когда образовательным организациям пришлось перейти на 

дистанционный формат обучения. В этот период, по необходимости, всем пришлось 

активно работать на просторах Интернета [2, с. 104–117]. 

Оказалось, что без Интернет-ресурсов особенно в условиях непрерывного 

образования, не обойтись. При переходе на дистанционное образование большинство 

образовательных организаций столкнулись с проблемой, необходимости обучения 
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преподавателей. Данная категория слушателей имеет огромный опыт и знания по своим 

дисциплинам, а вот знания и умения работы в глобальной сети и владения навыками работы 

на гаджетах, в мессенджерах, а также в различных программах оказались недостаточными 

и у многих современных студентов эти навыки лучше. 

Большинство молодежи живет в Интернете и «гаджеты — это часть их тела». А 

взрослому поколению пришлось не легко перестроится и обучаться многим новым 

методам. Во многих отраслях произошел прорыв, люди с учеными степенями достаточно 

быстро освоились и научились работать в условиях современного информационного мира 

и соединив свой богатейший опыт, знания и умение стали очень активно использовать 

Интернет в образовательном процессе, причем использовать грамотно и эффективно для 

обучения этому студентов. 

Применение электронных ресурсов проанализировали по спискам использованной 

литературы при выполнении самостоятельной работы студентов 2 и 3 курсов 

специальности Ветеринария очной формы обучения. Обучающиеся 2 курса это подготовка 

рефератов, презентаций, решение диагностических и ситуационных задач, 3 курса при 

выполнении курсовой работы. Результаты исследований представлены в таблице. 

Таблица. Использование интернет-ресурсов при выполнении самостоятельной работы 

студентами 2-3 курсов специальности «Ветеринария» 

Использованные 

источники 

Студенты 2 курса Студенты 3 курса Итого 

количество источников  

для подготовки рефератов, 

презентации, решение 

диагностических задачи  

др., шт. 

% 

количество 

источников  

для подготовки 

курсовых 

работ, шт. 

% 

коли- 

чество 

источ- 

ников, шт. 

% 

Всего  1404 100 320 100 554 100 

Из них, электронные 

ресурсы 
828 58,97 108 33,75 246 44,40 

Электронно-

библиотечная  

система Лань 

294 35,51 63 58,33 112 45,53 

ЭНБ eLIBRARY.RU  12 1,45 1 0,93 3 1,22 

Другие ЭБС 12 1,45 1 0,93 3 1,22 

Википедия — 

свободной 

энциклопедии 

48 5,80 0 0,00 8 3,25 

Информационные 

студенческие ресурсы 

(файловый архив 

студентов studfile.net; 

studopedia.ru; 

studme.org) 

96 11,59 12 11,11 28 11,38 

БМЭ- бмэ.орг 138 16,67 1 0,93 24 9,76 

Другие интернет-

ресурсы 
228 27,54 30 27,78 68 27,64 
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Как видно из приведенных данных, студенты используют для выполнения 

самостоятельной работы всего в 44,4 % электронные ресурсы, причем для подготовки 

рефератов, презентаций и решения диагностических задач их используют чаще на 25 %, 

чем при выполнении курсовых работ, 58,97 % и 33,75 % соответственно. Отрадно отметить, 

что студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии активно используют 

электронно-библиотечную систему Лань. При самостоятельном освоении студентами 

компетенций они обращаются к вышеуказанному ресурсу, в 45,5 % от всех использованных 

электронных ресурсов составляют их источники, при выполнении курсовой работы 

студенты обращаются чаще, чем при подготовке рефератов и презентаций, 58,33 % и 

35,51 %. К сожалению, нередко, студенты обращаются к так называемым информационным 

студенческим ресурсам (файловый архив студентов studfile.net; studopedia.ru; studme.org и 

др.), которые представляют информацию обезличенную, не проверенную, а иногда и 

ошибочную. Данные этих сайтов можно использовать только при критическом анализе и 

сравнении с рекомендуемыми по рабочим программам дисциплин литературными 

источниками. Из всех электронный ресурсов используемых обучающимися, около 11 % 

составляют данные архивов студенческих работ.  

Конечно, неоспоримо, самостоятельной поиск материала в сети Интернет, а также 

ответов на поставленные проблемные ситуационные вопросы, есть инновационные 

образовательные технологии, но эффективность их будет завесить прежде всего от 

точности сбора и обработки информации, от тех информационных ресурсов, которые 

позволяют студенту развиваться, анализировать, критически мыслить.  

Как указывают Меденников В. И., Сергованцев В. Т., Сальников С. Г. и др., на 

современном этапе развития сети Интернет существуют глобальные противоречия между 

отстающими поисковыми инструментами и скоростным ростом информации. Вал 

информации в глобальной сети становится хаотичным, неконтролируемым, иногда 

фейковым [3, с. 12]. 

Найти нужную правильную информацию, систематизировать её становится все 

сложнее, это занимает немало времени. На помощь к студентам в данной ситуации должен 

прийти преподаватель.  

Работа с Интернетом, компьютерными технологиями меняет не только мотивацию 

студента, но и роль преподавателя. Отношения со студентами строятся на принципах 

сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр 

сложившихся сегодня организационных форм обучения: увеличение самостоятельной 

индивидуальной, групповой, командной работы студентов, увеличение объема 

практических и творческих работ поискового и исследовательского характера. 
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Вывод. Эффективность использования сети — Интернет, как инновационной 

образовательной технологии в современных условиях зависит от пересмотра 

организационных форм обучения: увеличение самостоятельной индивидуальной, 

командной и групповой работы студентов, увеличение объема практических и творческих 

работ поискового и исследовательского характера. 
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Abstract. The method of conducting classes using the nanoCAD graphic platform for students of 

construction specialties is proposed. 
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For citation: Primakina E. I., Maklakova S. N. Methods of teaching the discipline «Construction computer 
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of the university in modern conditions». 2023. Рp. 66–69. 

Введение. Строительная отрасль предъявляет к выпускникам вузов требования в 

умении пользоваться в полном объеме графическими программными средствами для 

оформления проектной документации. В настоящее время большинство проектных 

организаций переходит с графической платформы AutoCAD на отечественное программное 

обеспечение — графическую платформу nanoCAD, являющуюся профессиональным 

инструментом для проектирования и моделирования строительных объектов различной 

сложности и используемой в технологии создания цифровой информационной модели 

объекта строительства (BIM) [1]. Значительное количество специалистов строительной 

области признали всю значимость и эффективность BIM проектирования, без которого 

нереально будущее прогрессирование инвестиционно-строительной сферы в России и 

выход ее на новую качественную ступень [2, 3, 4]. 

Следовательно, вполне оправдано, что дисциплина «Строительная компьютерная 

графика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

Строительство в ФГБОУ ВО Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии. 
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Актуальность. Разработана методика преподавания дисциплины, направленная на 

формирование общепрофессиональных компетенций, заявленных в рабочей программе: 

 ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

 ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического 

обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных 

программных комплексов. 

Заявленная и применяемая методика зависит от наличия доступного программного 

обеспечения, содержания дисциплины, методов обучения, методического сопровождения, 

направленного на более полное усвоение информации по работе с программой, 

организации самостоятельной работы. 

Результаты исследования. Дисциплина «Строительная компьютерная графика» 

изучается на втором курсе четвертого семестра. В соответствии с учебным планом на 

изучении дисциплины отведено 3 зачетных единицы, на аудиторную работу, это только 

практические занятия, отведено 32 часа и 76 часов на самостоятельную работу. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: требования к оформлению строительных чертежей, принципы и технологии 

моделирования двухмерных геометрических объектов для получения конструкторской 

документации с помощью графических систем, требования к оформлению строительных 

чертежей. 

Уметь: разрабатывать проектную и рабочую документацию, использовать 

прикладные графические программы для решения графических задач, составлять 

экспликации, ведомости и другие таблицы строительных чертежей. 

Владеть: навыками применения прикладного программного обеспечения для 

разработки и оформления технической документации, навыками выполнение графической 

части проектной документации здания, инженерных систем, в т.ч. с использованием 

средств автоматизированного проектирования. 

Дисциплина изучается с применением графической платформы nanoCAD в виде 

лицензионной сетевой версии в компьютерном классе кафедры строительных конструкций 

архитектурно-строительного факультет. Для развития и совершенствования навыков 

работы в программном комплексе в домашних условиях, студенты имеют возможность 

бесплатно инсталлировать эту программу с сайта разработчиков программного 

обеспечения.  
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При разработке тем занятий учитывались межпредметные связи дисциплин с целью 

обеспечения мотивационной установки на усвоение материала и системность получаемых 

знаний. Так, в этом же семестре студенты изучают дисциплину «Архитектура гражданских 

и промышленных зданий и сооружений» с выполнением курсового проекта на тему 

«Малоэтажное жилое здание». В связи с этим предусмотрены темы по выполнению планов 

этажей в компьютерной графике. 

В рабочей программе дисциплины разработано восемь тем: 

1. Особенности интерфейса современных версий системы nanoCAD (вкладки, 

группы, основные команды, панели с дополнительными инструментами, панель быстрого 

доступа, функциональная панель, командная строка, строка состояния). 

2. Настройка чертежа (цвет рабочей зоны; сетка и привязка, функционал правой 

кнопки мыши, создание примитивов: команды группы Черчение. 

3. Редактирование примитивов (перемещение, копирование, поворот, зеркало, 

растягивание, масштаб, обрезка, сопряжение, подобие, разбивка, массив). 

4. Установка стилей: текста, размеров, выноски, мулитивыноски. 

5. Создание таблиц: нестандартной, из базы, загруженной из файла, 

импортированной из Excel, преобразование таблиц. 

6. Внешние ссылки (вставка в чертеж изображений pdf, растра, подложки). 

Масштабирование объектов. 

7. Модуль СПДС. Выполнение чертежа по подложке (планы 1-го этажа и мансарды): 

– формирование слоев; формирование массива осей; изображение стен; вставка окон 

и дверей (модуль СПДС); вычерчивание внутренних лестниц, крылец; вставка блоков 

мебели; штриховка полов; таблица экспликации помещений, формирование конфигураций 

чертежа. 

8. Вывод чертежа на печать (листы, видовые экраны). 

При разработке практических занятий использовался репродуктивный метод 

обучения — «делай, как я». Преподаватель демонстрирует свои действия в графической 

системе с монитора компьютера на экран телевизора, поясняя особенности интерфейса, 

работу различных команд, последовательность действий при формировании чертежа. 

При выполнении домашних заданий используется наряду с репродуктивным методом 

(выполнение упражнений по заготовкам в программе на платформе дистанционного обучения 

по вычерчиванию геометрических объектов, простейших строительных объектов, их 

редактирование) исследовательский метод, который предполагает самостоятельно найти 

информацию, чаще всего с сайта разработчика программного обеспечения, о рациональных 

приемах изображения элементов строительного чертежа. 
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Для более полного усвоения информации на практических занятиях на платформу 

дистанционного обучения выложено подробное описание каждого занятия. Для 

выполнения самостоятельных работ выложены упражнения по отработке большинства 

команд строительного черчения. В качестве промежуточной аттестации студентам 

предлагается индивидуально по эскизу вычертить в программе планы этажей с 

сопроводительной документацией.  

Выводы. Реализуемая методика преподавания дисциплины у студентов с 

внутренней мотивацией к качественному осуществлению своей профессиональной 

деятельности показала не плохие результаты. Эти студенты на итоговом занятии 

достаточно быстро и правильно справляются с автоматизированными графическими 

построениями на строительных чертежах. 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р 57563–2017 «Моделирование информационное в строительстве. 

Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий 

и сооружений» (ISO/TS 12911:2012). Текст : непосредственный. Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/1200146763 

2. Абалтусов Ю. А. BIM-технологии. Проблемы их внедрения и перспективы 

развития в строительстве и проектировании. Текст : непосредственный / Ю. А. Абалтусов, 

В. В. Чатуров // Молодой ученый. 2019. № 25 (263). С. 151–153.  

3. Черных М. А., Якушев Н. М. BIM-технология и программные продукты на его 

основе в России. Текст : непосредственный // Вестник ИжГТУ. 2014. № 1(61). С. 119–121. 

4. Полуэктов В. В. Технологии информационного моделирования (BIM) при 

архитектурном и градостроительном проектировании. Текст : непосредственный // 

Архитектурные исследования. 2016. № 1(5). С. 46–55. 

 

© Примакина Е. И., Маклакова С. Н., 2023 



70 

УДК 378.146 
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Аннотация. Задача по определению положения центра тяжести может быть поставлена сама по 

себе, а так же быть частью другой задачи, например по определению центральных моментов 

инерции сечений сложной формы. Для решения этой задачи можно использовать ЭВМ. Это 

позволяет решить задачу точно и быстро. При этом для решения достаточно ввести координаты 

некоторых точек сечения, а так же радиус и углы для кругового сектора. Программа автоматически 

находит координаты центра тяжести. 

Ключевые слова: механика, центр тяжести, сечение, разбиение, программа 

Для цитирования: Разин С. Н. Применение MathCAD при определении положения центра тяжести 

/ С. Н. Разин, А. Б. Турыгин. Текст : непосредственный // Образовательная деятельность вуза в 

современных условиях. Караваево : Костромская ГСХА, 2023. С. 70–74. 

Application of MathCAD in determining the position of the center of gravity 

S. N. Razin1, A. B. Turygin1 

1Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 

razin1954@list.ru, ab.turygin@yandex.ru 

Abstract. The task of determining the position of the center of gravity can be set on its own, as well as be 

part of another task, for example, to determine the central moments of inertia of sections of complex shape. 

A computer can be used to solve this problem. This allows you to solve the problem accurately and quickly. 

In this case, for the solution, it is enough to enter the coordinates of some points of the section, as well as 

the radius and angles for the circular sector. The program automatically finds the coordinates of the center 

of gravity. 

Keywords: mechanics, center of gravity, section, division, program 

For citation: Razin S. N., Turygin A. B. Application of MathCAD in determining the position of the center 

of gravity. Collection of materials of the scientific and methodological conference «Educational activity 

of the university in modern conditions». 2023. Рp. 70–74. 

Введение. При изучении статики в курсе теоретической механики, а так же при 

изучении различных тем технической и прикладной механики студентам приходится 

решать задачи, которые требуют значительных затрат времени на проведение численных, 

алгебраических расчетов [1]. 

Одной из этих тем является определение положения центра тяжести сложного 

сечения. Студенты при этом допускают ошибки, связанные с алгебраическими 

вычислениями.  

Кроме того ошибки могут быть связаны с переводом размерности углов из градусов 

в радианы, а так же с незнанием параметров входящих в используемые формулы. 

Актуальность и основная идея. Задача по определению положения центра тяжести 

может быть поставлена сама по себе, а так же быть частью другой задачи, например по 

определению центральных моментов инерции сечений сложной формы. 
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От этого показателя напрямую зависят перемещения сечений балки, напряжения, 

возникающие в ней и деформации. Это одна из задач, которую обязаны научиться решать 

студенты при изучении теоретической, технической и прикладной механики.  

Решение задачи заключается в применении метода разбиений, при котором сложное 

сечение разбивается на несколько простейших, у которых положение центра тяжести 

известно.  

Такими телами являются прямоугольники, прямоугольные треугольники и круговые 

сектора. Часто применяется и метод отрицательных площадей, при котором из большого по 

размерам сечения вырезаются более мелкие.  

При этом площади вырезанных тел считаются отрицательными. Для решения этой 

задачи можно использовать ЭВМ. Это позволяет решить задачу точно и быстро.  

При этом для решения достаточно ввести координаты некоторых точек сечения, а 

так же радиус и углы для кругового сектора.  

Программа автоматически находит координаты центра тяжести.  

Программа может использоваться для проверки правильности решения задачи, когда 

студент вначале самостоятельно решает задачу, а затем проверяет полученное решение на 

ЭВМ.  

Результаты исследования. Результаты работы программы представлены ниже.  

Ниже приведен пример решения задачи двумя способами: методом разбиений и 

методом отрицательных площадей. Отличие заключается в том, что в первом случае 

сечение состоит из прямоугольника 10 × 4, двух треугольников и двух секторов, а во 

втором случае из двух секторов и прямоугольника 10 × 8 из которого вырезаны два 

треугольника.  

Ответы получились одинаковые, что свидетельствует о правильности решения 

задачи.  

Отметим, что в первом случае программа рассчитана на применение к сечению, 

которое может состоять из пяти прямоугольников, пяти треугольников и пяти секторов, а 

так же для любого количества этих фигур, если их число не превышает пяти (рис.). 
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Выводы. Таким образом, с помощью данной программы у студентов в процессе 

изучения данного раздела дисциплины «Теоретическая механика» появляется возможность 

исследовать сложные сечения, в которые при необходимости могут быть добавлены и 

сечения в виде двутавров, швеллеров и уголков. Повышается наглядность и улучшается 

усвоение учебного материала.  
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Аннотация. В статье представлены общие вопросы проведения учебной практики, изыскательской 

практики (геодезической) по получению профессиональных умений и навыков. Обозначены 

основные задачи практики, рассмотрены методы организации. 

Ключевые слова: учебная практика, геодезические работы, полевые работы, камеральные работы, 

геодезические приборы, бригады 
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Geodesic practice is an integral part of the training of students 
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Abstract. The article presents the general issues of conducting educational geodetic practice for obtaining 

professional skills. The main tasks of the practice are outlined, the methods of organization are considered. 

Keywords: educational practice, geodetic works, field work, desk work, geodetic instruments, brigades 

For citation: Ratnikova T. V., Dubrovina Yu. Yu. Geodesic practice is an integral part of the training of 

students in the field of preparation 08.03.01 Construction. Collection of materials of the scientific and 

methodological conference «Educational activity of the university in modern conditions». 2023.  Рp. 75–

78. 

Введение. Учебная практика, изыскательская (геодезическая) практика закрепляет 

знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Инженерная геодезия» в 

полевых условиях, близких к производственной обстановке. 

Основная задача практики — приобрести навыки уверенного обращения с 

геодезическими приборами и самостоятельного выполнения полевых и камеральных 

геодезических работ. 

Актуальность. Геодезические работы — это одни из самых первых строительных 

работ, проводимых на строительной площадке. От правильной разбивки участка 

строительства зависит успех строительства здания в целом. Ошибка геодезиста может 

отразиться на всех этапах строительства и привести к удорожанию строительства объекта. 

Значимость правильности выполнения геодезических измерений их отражение в отчетах 

неоспорима. 
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Основная идея, результаты исследования. Проводимая на базе Костромской ГСХА 

изыскательская (геодезическая) практика позволяет студенту приобрести навык работы с 

геодезическими приборами в полевых условиях, а также изучить правила оформления 

отчетных документов. 

Все расчетно-графические работы, предусмотренные при прохождении 

изыскательской практики (геодезической), должны быть выполнены студентами 

самостоятельно и оформлены в полном соответствии с требованиями СП 126.13330.2017 

«Геодезические работы в строительстве». 

Действующей программой практической подготовки предусматривается 

следующий план по видам геодезических работ: 

1. Развитие планово-высотного съемочного обоснования (для топографической 

съемки в масштабе 1:1000–1:2000) 

Плановое съемочное обоснование создается путем прокладки основного и 

диагонального теодолитных ходов, а высотное обоснование — путем геометрического 

нивелирования по замкнутому периметру площадки и тригонометрическим 

нивелированием по диагональному ходу [1]. 

В основном теодолитном ходе должно быть 5–7 съемочных точек, а в 

диагональном — 2–3 точки. 

2. Геометрические работы при изысканиях трассы линейных сооружений. 

Трасса избирается длиною около 1-2 км. Начало и конец ее привязывают к плановой 

и высотной опорной геодезической сети площадки [1]. 

По трассе разбивается пикетаж через 100 м и ведется съемка полосы местности по 

20 м вправо и влево от оси трассы. На трассе должны быть разбиты два поперечника и 1–2 

угла поворота. 

3. Нивелирование поверхности по квадратам 

Выполняется для составления топографического плана участка со 

слабовыраженными формами рельефа и для вертикальных планировок под горизонтальную 

или наклонную плоскости на площади 1–2 га [1]. 

Очередность выполнения, как и продолжительность отдельных видов съемок, может 

быть изменена руководителем практики в зависимости от местных погодных и других 

условий. 

Геодезическая практика проводится на специально выбранной местности. На 

отведенном для целей практики участке разбиваются и закрепляются несколько точек 

планово-высотного обоснования в виде временных реперов и полигонометрических 

центров. 
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Практика выполняется бригадами в количестве 6-8 человек. Один из членов 

бригады — студент, пользующийся авторитетом у сокурсников и преподавателя, 

назначается бригадиром, который является помощником руководителя практики [1]. 

Каждый студент во время практики должен самостоятельно выполнить 

определенный объем всех видов работ. Особое внимание уделяется работе с 

инструментами, ведению полевых материалов, организации тех или иных измерений и 

правильному оформлению графической документации по установленным формам [2]. 

Бригадир обязан: 

– производить своевременное получение и сдачу приборов и оборудования, а также 

обеспечивать правильное их использование и хранение; 

– вести учет посещаемости членов бригады; 

– следить за соблюдением правил техники безопасности; 

– обеспечивать участие каждого члена бригады во всех видах и стадиях работ; 

– вести краткий дневник, отмечая в нем ход выполнения заданий и распределение 

обязанностей в бригаде. 

По окончании работ бригадир производит сдачу геодезических приборов по 

ведомости после их тщательной проверки и соответствующей подготовке к сдаче. 

Продолжительность рабочего дня студентов на учебной практике, изыскательской 

практике (геодезической) — 6 часов. Начало и окончание каждого рабочего дня 

определяется руководителем практики согласно правилам внутреннего распорядка. 

Студенты, не прошедшие практику, является задолжниками и на следующий курс 

переведены быть не могут. 

Находясь на учебной геодезической практике, каждый студент обязан подготовить 

заранее и иметь все необходимые счетные приборы и чертежные принадлежности, 

повторить по учебнику, пособиям и конспектам необходимый материал, который относится 

к каждому из видов съемки камеральных работ. Необходимо строго соблюдать 

установленный распорядок дня, трудовую дисциплину, выполнять правила техники 

безопасности [3]. 

Каждый студент должен бережно относиться к геодезическим приборам, инвентарю, 

учебным пособиям, полученным на бригаду для работы, несет личную ответственность за 

порученную ему часть работы и за качество выполнения работы в целом всей бригады. 

Вся полевая документация считается действительной только в подлиннике. 

Камеральная обработка материалов ведется с соблюдением правил топографического 

черчения. 
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Бригада представляет материалы в одном экземпляре уложенными в папку с 

соблюдением технологической последовательности производства геодезических работ. 

Отчет снабжается титульным листом, на котором должны быть указаны дата и фамилии 

исполнителей. Отчет принимается руководителем практики в присутствии всех членов 

бригады с опросом по существу выполняемых работ. 

Вывод. Опыт и знания, полученные при прохождении учебной практики, 

изыскательской практики (геодезической) является дополнительным багажом при 

изучении специфики геодезических работ в строительстве и применяется в дальнейшем 

обучении при выполнение курсовых работ и проектов, связанных с технологией и 

организацией строительных работ. 
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В статье отмечается, что использование дистанционной платформы обучения позволяет не только 
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Abstract. The article is devoted to teaching the discipline using the distance learning platform of the 

Federal State Educational Institution of Higher Education of the Kostroma State Budgetary Agricultural 

Academy to organize the training of students in the discipline «Automation». The article notes that the use 

of a distance learning platform allows not only to organize a systematic independent educational work of 

students to master the course «Automation», but also to control the process of mastering the discipline. 
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82. 
Дисциплина «Автоматика» преподается в шестом семестре, относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы — 144 часа: 68 часов 

аудиторных занятий, включая практические и лабораторные занятия, и 76 часов 

самостоятельной работы, включая курсовую работу. 

Целью освоения дисциплины «Автоматика» является формирование знаний, умений 

и практических навыков по анализу, синтезу, выбору и использованию современных 

средств автоматики в производственных процессах. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональной компетенцией, определяемой самостоятельно организацией: Способен 

осуществлять планирование и контроль деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций электрических сетей. 

Для более успешного и удобного освоения дисциплины на платформе 

дистанционного обучения ФГБОУ ВО Костромской ГСХА создан курс «Автоматика», где 

представлены все методические материалы по дисциплине, презентации всех лекций и 

тестовые задания по каждому разделу и отдельно по практическим и лабораторным 

работам [1]. 

Занятия организованы следующим образом. 

Перед слушанием лекции студенты знакомятся с презентациями курса 

«Автоматика», представленными на дистанционной платформе. При чтении лекций 

преподаватель основное внимание уделяет тем разделам и вопросам, которые вызвали у 

студентов затруднения при самостоятельном изучении. Разделы и вопросы, простые для 

восприятия, озвучиваются преподавателем.  

Так же проходит подготовка к практическим и лабораторным работам, причем 

вопросы студенты могут задать заранее (перед занятием) в дистанционном курсе. Это 

экономит время для проведения лабораторных и практических работ в аудитории. 

Также в форуме курса выдаются задания для выполнения и изучения разделов, 

тестов, причем сначала тестовые задания предлагаются без ограничения для тренировки, 

затем выделяется время для прохождения тестирования в целях контроля с ограничением 

по времени и по количеству подходов. Контрольный подход выполняется один раз. Таким 

же образом проходит тестирование по лабораторным и практическим работам [1].  

На основании результатов дистанционного тестирования выставляются баллы в 

модульно-рейтинговой системе (МРС). Периодически проводятся контрольные 

тестирования в компьютерных классах академии, чтобы исключить возможность 

выполнения тестовых заданий коллегиально, либо другими студентами не под своими 

логинами. 

Согласно рабочей программе дисциплины предусмотрено два рубежных контроля и 

один итоговый. Рубежный и итоговый контроли проводятся на той же платформе 

дистанционного тестирования, но уже в компьютерных аудиториях академии под 

контролем преподавателя. 

Благодаря дистанционной платформе преподаватель владеет полной информацией о 

самостоятельной работе студентов, поскольку она позволяет проконтролировать, сколько 

времени студент работал с материалами курса, проверить историю и результаты 
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тестирования и, конечно, IP-адреса, с которых студенты тестируются, что позволяет 

косвенно судить о самостоятельности прохождения курсов и тестирования. 

По опыту использования дистанционной платформы были откорректированы сроки 

доступа студентов к разделам дисциплины «Автоматика». Ограничение сроков доступа к 

разделам курса и к тестам позволило организовать ритмичную работу. Время доступа к 

тестам ограничено датами выставления баллов по соответствующим разделам и 

рубежными и итоговым контролям. Студентам, не выполнившим задания в срок, баллы в 

журнал не проставляются.  

Выполнение курсовой работы организовано таким образом, что студенты должны 

предоставлять выполненные разделы согласно рейтинг-плану, за соблюдение которого 

начисляются баллы (табл.). 

Таблица. Календарный график выполнения курсовой работы 

Неделя Раздел 

9 неделя 
Анализ исходных данных. Описание принципа действия системы 

автоматического регулирования. — 5 баллов 

10 неделя 

Построение структурной схемы системы автоматического регулирования. 

Определение передаточных функций элементов системы автоматического 

регулирования. Оценка устойчивости разомкнутого контура. — 10 баллов 

11 неделя 
Построение структурной и аналитической моделей системы автоматического 

регулирования. — 10 баллов 

12 неделя 
Стабилизация разомкнутого контура. Оценка устойчивости замкнутой системы 

автоматического регулирования. — 10 баллов  

13 неделя Коррекция замкнутой системы автоматического регулирования. — 10 баллов 

14 неделя Оценка качества системы автоматического регулирования. — 10 баллов 

15 неделя 
Оформление и защита КР. — 35 баллов  

Активность. — 10 баллов 

 

Выполнение курсовой работы предусматривает расчеты в программном комплексе 

SimInTech — «Среда разработки математических моделей, алгоритмов управления, 

интерфейсов управления.  

SimInTech осуществляет моделирование технологических процессов, протекающих 

в различных объектах, с одновременным моделированием системы управления и позволяет 

повысить качество проектирования систем управления за счет проверки принимаемых 

решений на любой стадии проекта. Для SimInTech созданы и разрабатываются модули 

расширения, позволяющие создавать модели на базе специализированных расчетных кодов 

и интегрировать их в комплексные модели и проекты» [2]. 

Использование платформы дистанционного обучения позволяет студентам в любое 

время пересылать выполненные разделы, а преподавателю — оперативно проверить и 

сделать замечания, так же в любом удобном для него месте и в любое время.  



82 

 

В совмещении работы в аудиториях и дистанционного курса имеются следующие 

преимущества. 

1. Студенты имеют возможность: 

– изучать лекционный материал, готовиться к практическим и лабораторным 

работам; 

– проходить тестирование;  

– консультироваться по выполнению курсовой работы и получать разъяснения по 

интересуемым их вопросам; 

– прикреплять на дистанционную платформу курса выполненные разделы курсовой 

работы, получать замечания по ним и оценку работы согласно рейтинг-плану. 

2. Преподаватель получает возможность регулярно контролировать успешность 

освоения дисциплины студентами и более эффективно использовать время аудиторных 

занятий. 

Все это позволяет студентам более глубоко изучить дисциплину, а 

преподавателям — организовать эффективную регулярную учебную работу студентов. 
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30 лет назад в Костромской сельскохозяйственной академии на базе зооинженерного 

факультета было принято решение открыть новую специальность — ветеринарный врач. 

Так зооинженерный факультет превратился в факультет ветеринарной медицины и 

зоотехнии. Такое решение возникло не спонтанно, этому способствовал дефицит 

ветеринарных врачей на животноводческих предприятиях по производству молока и мяса, 

перерабатывающих предприятиях, птицефабриках и в других организациях. 
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В настоящее время одной из главных задач образовательной среды является 

совершенствование учебного-воспитательного процесса и повышение качества 

профессиональной подготовки студентов. 

В образовательную программу профессионального обучения по специальности 

«Ветеринария» включена дисциплина «Гистология, цитология и эмбриология», она 

занимает важное место в системе ветеринарного образования и вместе с анатомией, 

физиологией и биохимией составляет фундамент, на котором строится теория и практика 

ветеринарной медицины. 

В учебном плане по подготовке студентов-ветеринаров изучение данной 

дисциплины направлено на усвоение общепрофессиональной компетенции (ОПК-1), 

которая ориентирует на то, чтобы студент после изучения и освоения дисциплины 

«Цитология, гистология и эмбриология» мог свободно определять биологический статус и 

нормативные клинические показатели клеток, тканей, органов, систем и в целом организма 

животных, что является основой для дальнейшего изучения клинических дисциплин и 

освоения профессии «Ветеринарный врач» в целом [1]. 

Таким образом, в результате изучения дисциплины студент свободно должен: 

– знать: 

– структурную организацию органов и систем органов на тканевом и клеточном 

уровнях организма млекопитающих и птиц, т.е. «норму»; 

уметь: 

– проводить и анализировать изменения структуры клеток, тканей и органов в связи 

с различными физиологическими и защитно-приспособительными реакциями организма;  

владеть: 

– современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех уровнях структурной организации (клеточном, тканевом, 

органном у ультрамикроскопическом). 

Специфические особенности усвоения цитологии, гистологии и эмбриологии 

связаны с тем, что изучить дисциплину только теоретически просто невозможно, как в 

медицинских, так и в ветеринарных, и в сельскохозяйственных вузах при подготовке 

студентов по врачебной специальности. В настоящее время богатое фактическое её 

содержание, накопленное этими науками, получено посредствам изучения гистологических 

препаратов. Поэтому важную роль в учебном процессе при подготовке врачей любой 

специальности отводят гистологическим исследованиям, без которых очень трудно 

обойтись будущему специалисту. Только путем самостоятельного приготовления и 

изучения гистопрепаратов и электронно-микроскопических фотографий клеток, тканей и 
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органов студент должен, развивая абстрактное мышление, и составить четкое 

представление о закономерностях строения целостного организма животного [2, 3, 4]. 

Цель настоящей работы — охарактеризовать востребованность технологии 

преподавания дисциплины «Цитология, гистология и эмбриология», влияющей на 

мотивацию обучающихся и формирование общепрофессиональных компетенций при 

накоплении фундаментальных и профессиональных умений, навыков и знаний о 

структурной организации клеток, тканей и органов в организме млекопитающих и птиц, 

необходимых в практической деятельности ветеринарному врачу. 

Материал и методы исследования: теоретические — анализ психолого-

педагогической и учебно-методической литературы по теме исследования. 

Результаты исследования. В ФГБОУ ВО Костромской ГСХА на кафедре анатомии 

и физиологии животных обучаются студенты факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии по специальности «Ветеринария», за два семестра они осваивают дисциплину 

«Цитология, гистология и эмбриология». Рабочая программа дисциплины по организации 

учебного процесса складывается из лекционных и практических занятий. Всего по 

учебному плану на изучение дисциплины отведено 6 зачетных единиц, это 216 часов, на 

аудиторную работу приходится 58 %, на самостоятельную — 42 % времени.  

Изучение дисциплины «Цитология, гистология и эмбриология» приходится на 2-й 

курс, когда студенты еще находятся на этапе адаптации к вузовской системе обучения. Все 

это создает трудности в преподавании, усугубляющиеся ростом объема информации, 

сокращением количества учебных часов, а также слабым уровнем базового образования по 

школьным дисциплинам (зоология, анатомия и гигиена человека, общая биология, химия). 

Поэтому преподаватель, ответственный за данный предмет, в соответствии с общими 

методическим принципами по организации учебно-воспитательной работы в поисках путей 

оптимизации и интенсификации обучения в последние годы работает над 

совершенствованием таких сторон учебного процесса, как определение объёма и отбор 

необходимой для усвоения студентами информации, активизация и управление их 

самостоятельной работой в период внеаудиторной подготовки и на практических занятиях, 

повышение эффективности текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Отбор информации определяется конкретными целями каждого занятия, которые 

заключаются в усвоении элементов и закономерностей микроскопического, электронно-

микроскопического строения клеток, тканей и органов, в умении дифференцировать 

структуры в гистологическом препарате и на ультра-микроскопической фотографии, а 

также интерпретировать их с точки зрения выполняемой функции и видовых особенностей. 

В отборе учебной информации студенты руководствуются контрольными вопросами, 
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приведенными в методическом пособии, изданном на кафедре. Вопросы четко определяют 

объём информации, акцентируют внимание студентов на особо важных моментах и служат 

для самоконтроля знаний по изучаемой теме. 

Существенную помощь в подготовке к лабораторным занятиям и усвоению 

материала по соответствующей теме оказывает учебное пособие. Достоинством учебного 

пособия является наличие заданий для самостоятельной работы, представленных в виде 

рисунков и таблиц. Они посвящены основным вопросам изучаемых тем, глав, разделов. 

Определенная роль в отборе информации отведена таблицам, в которых студенты 

коротко и четко описывают структуры клетки, процессы по эмбриологии, ткани, органы и 

системы органов. Такие таблицы, в которых заполнены все столбцы и строки, служат 

наглядным пособием к тому или иному практическому занятию.  

Проработав и усвоив теоретический материал по теме занятия в учебном пособии, 

студенты свободно ориентируются при работе с гистологическим препаратом, описывая 

структурную организацию тканей, органов и т.д. 

Методические указания по изучению дисциплины и задания для самостоятельной 

работы студентов всех форм обучения служат в качестве ориентировочной основы 

действия во время занятий и содержат алгоритмы, направляющие работу студента с 

рисунком или таблицами на последовательное изучение, их заполнение и подробное 

описание структурных элементов. Необходимость нанести требуемые в учебном пособии 

обозначения к структурным деталям органа на каждом рисунке стимулирует 

познавательную деятельность студентов, а также способствует важному моменту в 

усвоении дисциплины — созданию зрительных образов, тем самым развивая зрительную 

память. 

На лабораторных занятиях активность работы студентов с гистопрепаратами, 

необходимая детализация зарисовок и их описание стимулируется еще и тем, что на 

контрольных испытаниях они могут получить гистопрепараты без этикеток или задания в 

виде готовых рисунков и без цифровых обозначений, которые должны определить и 

описать. 

Одним из сложных разделов дисциплины является эмбриология, он включает 

рассмотрение пяти тем, они также отражены в учебном пособии, это строение и развитие 

половых клеток, оплодотворение, ранние этапы эмбрионального развития (дробление, 

гаструляция и дифференцировка зародышевых листков), эмбриогенез птиц, эмбриогенез 

млекопитающих (на примере крупного рогатого скота) и представляют собой алгоритм 

действий, направляющий студента на последовательное, логическое взаимосвязанное 

изучение материала учебника с активной работой с микропрепаратами и рисунками, что 
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важно для создания пространственного представления о ранних этапах эмбрионального 

развития птиц и плацентарных млекопитающих, т.е. от простого к сложному, вместе с тем, 

сохраняется классический подход к изучению данного раздела. 

По существу, учебное пособие, включающее все темы и разделы дисциплины, 

является как бы комплексом обучающих программ, имеющих основной целью помочь 

студенту, максимально используя текст и рисунки учебника, а также задания (рисунки, 

таблицы) в методическом пособии, самостоятельно разобраться в строении клетки, 

сложных процессах эмбриогенеза, гистогенеза, органогенеза, т.е. понять гистогенез тканей 

и структурную организацию органов. Как усвоен тот или иной материал, студент может 

самостоятельно проверить, ответив на приведенные в конце каждой темы вопросы для 

самопроверки. 

Особое место в процессе изучения дисциплины отводится контролю знаний 

студентов. Текущая и итоговая проверки знаний студентов по дисциплине «Цитология, 

гистология и эмбриология» проводится как по тестам, письменным заданиям, так и в устной 

форме — диагностика препаратов, т.е. их определение и описание.  

В течение ряда лет практикуется в качестве письменных заданий составление 

студентами, при защите внеаудиторной самостоятельной работы, схем логической 

структуры тканей, органов и их частей с отражением эмбриональных зачатков, из которых 

возникают эти структуры, строение их на микроскопическом и ультрамикроскопическом 

уровнях, функциональной значимости. Составляя такую схему, студенты акцентируют 

внимание на главных структурных элементах ткани или органа, отыскивают логическую 

зависимость и взаимосвязь между компонентами, тем самым закрепляют полученные при 

самоподготовке теоретические знания. Проверка выполнения задания такого типа 

проводится на лабораторном занятии, что позволяет преподавателю определить качество 

подготовки студентов по данной теме, выявить и разобрать ошибки. 

К письменным работам относятся тесты разной степени сложности, которые 

студенты решают на лабораторных занятиях в течение 15 минут. Тесты содержат вопросы, 

где указаны варианты ответов, и студент должен определить правильный ответ, а также 

есть задания на соответствие и т.д.  

Ситуационные задачи разной степени сложности также являются письменными 

работами, их студенты решают на лабораторных занятиях и контрольных испытаниях. 

Такие задачи содержат описательную часть, где указан вопрос, на который студент должен 

правильно ответить. Решение такой задачи занимает менее 3-5 минут отведенного для 

контроля времени. Другой тип задач содержит рисунки по микроскопическому строению 

органов, и студент должен определить систему, к которой относится данный орган, описать 
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его строение, указать общие и отличительные особенности строения. Эти задачи включают 

уже продуктивную умственную деятельность, они контролируют не только память, но и 

логическое мышление. Для решения такой задачи необходимо 7-10 минут. 

На лабораторных занятиях проводится и устный опрос студентов в течение 15-20 

минут, он направлен, прежде всего, не только на выяснение исходного уровня знаний, но и 

на то, чтобы обучить студентов выявлять в материале главное, устанавливать причинно-

следственные связи, уметь делать выводы и обобщения, т.е. на развитие творческого 

овладения знаниями. Опрос включает элементы и воспитательного характера. Он может 

проходить с использованием таблиц, рисунков, слайдов, что способствует закреплению 

зрительного образа гистологического объекта. 

Все это развивает у студентов навыки самостоятельной работы, обеспечивает 

активизацию познавательной деятельности, интерес к изучаемому предмету, глубокое 

освоение программного материала. 

В конце второго курса, по завершению освоения данной дисциплины, студенты 

сдают итоговое контрольное испытание, результаты которого в среднем по группе 

обучающихся составляют: «отлично» — 10-15 %, «хорошо» — 30-50 %, 

«удовлетворительно» — 20-30 %, «неудовлетворительно» — 7 % и менее.  

Заключение. Цитология, гистология и эмбриология является одной из 

фундаментальных ветеринарно-биологических дисциплин. Изыскание новых, 

современных методов и внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий 

— важное направление совершенствания преподавания цитологии, гистологии и 

эмбриологии. 
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Обеспечение качества высшего образования требует постоянного 

совершенствования работы вузов, гарантирующей качество образовательной, проектно-

технологической, научной и инновационной деятельности. Важную роль играет повышение 

востребованности образовательных программ, а, следовательно, конкурса при зачислении 

и качества поступающих. Однако, наиболее важным фактором, влияющим как на интерес 

абитуриентов к вузу, так и на качество подготовки выпускников, является кадровый 

потенциал образовательной организации. Как справедливо отмечает А. И. Владимиров, 

«имидж любого вуза определяется не его месторасположением и не насыщением 

современным учебно‐научным оборудованием кафедр и лабораторий (хотя это и важно), а 

наличием в вузе яркого, высококвалифицированного научно-педагогического коллектива» 

[1, с. 9]. 

В настоящее время наблюдается тенденция повышения возраста педагогических 

работников региональных вузов. Так, в Костромской ГСХА доля преподавателей возраста 60 

лет и старше в 2018 году составляла 22 %, а сейчас этот показатель равен 33 % (табл.). 
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Таблица. Распределение преподавателей Костромской ГСХА по возрасту 

Возраст 

преподавателей 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

моложе 25 лет 0 0 0 0 0 

25-29 3 2 2 1 1 

30-34 7 5 5 5 3 

35-39 20 14 12 8 10 

40-44 21 20 20 28 11 

45-49 25 15 13 18 18 

50-54 23 18 14 16 18 

55-59 22 19 25 22 17 

60-64 19 18 18 17 15 

65 и более 16 21 22 21 23 

Итого 156 132 131 136 116 
 

Доля преподавателей возраста от 30 до 49 лет, когда уже есть определённый опыт и 

ещё есть потенциал для внедрения инноваций и кадрового роста, за тот же период снизилась 

с 19 % до 12 %, доля преподавателей моложе 30 лет снизилась с 6,4 % до 3,4 %. Конечно, 

большой опыт научно-педагогической работы скорее достоинство, чем недостаток, но в 

коллективе необходим возрастной баланс, чтобы высококвалифицированные 

преподаватели успевали передать свой опыт молодежи.  

Кроме того, в условиях динамично развивающихся технологических 

производственных процессов содержание образовательных программ и направления 

научных разработок тоже должны меняться, и внедрять соответствующие обновления 

проще молодым научно-педагогическим работникам. 

Приведенный анализ распределения преподавателей академии по возрасту 

свидетельствует о том, что кадровый потенциал вуза снижается, и проблема формирования 

кадрового резерва для научно-педагогических и административно-управленческих 

должностей стоит очень остро. К сожалению, наш случай не является уникальным. 

Ситуация со старением научно-педагогических работников и потребностью в значительном 

количественном и качественном обновлении НПР характерна для многих региональных 

вузов России [2, с. 12]. 

Следует отметить, что на преподавательские должности в последние годы молодежь 

практически не трудоустраивается — к нам не приходят ни выпускники магистратуры, 

аспирантуры академии, ни выпускники других учебных заведений. Вероятной причиной 

этого является снижение бюджетных мест в аспирантуре, уменьшение выпуска аспирантов. 

В настоящее время в академии работает только 1 преподаватель моложе 30 лет.  

Для того, чтобы понять, почему складывается такая ситуация, мы провели 

анонимное анкетирование обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры 

академии через Google-формы о перспективах их трудоустройства в академии.  
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В анкетировании принял участие 41 человек. По результатам анкетирования 

научную деятельность считают престижной 81 % опрошенных, преподавательскую работу 

— 66 %. Только с половиной респондентов сотрудники академии разговаривали о 

возможностях и перспективах трудоустройства. 

Несмотря на то, что научная и педагогическая деятельность большинством 

респондентов признана престижной, всего 44 % опрошенных хотели бы связать свою 

профессиональную деятельность с академией. Трудоустройство в академии привлекает, 

прежде всего, возможностью профессионального и личностного роста (39 %), интересной, 

творческой работы (34 %), близостью от места жительства (27 %) и удобным графиком 

работы (24 %). Основной причиной непривлекательности работы в академии является 

низкий уровень заработной платы, так считают 80 % респондентов. На вопрос, что бы могло 

привлечь к работе в академии, более 50 % опрошенных назвали достойный уровень оплаты 

труда. То есть, гарантированный уровень заработной платы педагогических и научных 

работников, предусмотренный трудовыми договорами, не является в настоящее время 

привлекательным и достойным с точки зрения большинства выпускников. 

Формирование кадрового резерва — это систематическая работа, направленная на 

подготовку высокопотенциальных сотрудников, способных генерировать идеи, решать 

перспективные задачи, направленные на повышение конкурентоспособности организации. 

Однако, доля региональных учебных заведений, осуществляющих планомерную работу с 

кадровым резервом, на сегодняшний день невелика [3, с. 133], и Костромская ГСХА, к 

сожалению, не является исключением. Не разработана стратегия подготовки кадрового 

резерва, не принято ни одного локального нормативного акта, регламентирующего его 

формирование, определяющие цели, задачи формирования кадрового резерва, основные 

направления работы, мероприятия, ответственных лиц и исполнителей, индикаторы 

достижения целей. 

Можно выделить основные задачи, которые следует решать для повышения 

кадрового потенциала вуза: 

– увеличение доли научно-педагогических и научных работников в возрасте до 30 лет; 

– подготовка специалистов для своевременного замещения вакантных ключевых 

и дефицитных должностей; 

– повышение уровня профессионального мастерства молодых преподавателей. 

Для решения данных задач предлагаются следующие направления работы: 

– выявление обучающихся и молодых преподавателей вуза с высоким потенциалом 

для научно-педагогической и управленческой деятельности, причем студентов надо 

отбирать и привлекать уже с первых курсов, так как на последнем курсе бакалавриата и в 
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магистратуре самые перспективные, как правило, уже трудоустроены; 

– формирование списка кадрового резерва с указанием перспектив их 

профессионального и кадрового роста; 

– стимулирование участников кадрового резерва к активной научно-

исследовательской и/или организационной, административно-управленческой 

деятельности, стимулирование их научных руководителей (наставников); практический 

опыт работы с кадровым резервом показывает, что именно материальное стимулирование 

становится начальным стимулом при стремлении попасть в кадровый резерв молодых 

ученых, т.е. способствует решению проблемы привлечения молодых талантливых 

сотрудников к работе в вузе [4]; 

– трудоустройство перспективных студентов, желающих связать свою трудовую 

биографию с академией, на вакантные места в научно-исследовательские подразделения 

вуза, включение их в состав временных трудовых коллективов, занимающихся научно-

исследовательской и проектной деятельностью; 

– развитие системы наставничества, закрепление каждого участника кадрового 

резерва за опытным работником, направление работы которого соответствует 

перспективам кадрового роста молодого преподавателя, студента. 

Для развития кадрового потенциала, формирования кадрового резерва важно 

внедрять регулярную обратную связь со студентами и сотрудниками в основных процессах, 

вовлекать научно-педагогических работников и студентов в разработку стратегического 

видения и перспектив развития вуза, совершенствование системы внутренних и внешних 

коммуникаций [5, с. 54]. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Основными проблемами формирования кадрового резерва региональных вузов 

являются тенденция повышения возраста педагогических работников, недостаточная 

привлекательность научно-педагогической работы для выпускников магистратуры и 

аспирантуры, отсутствие локальных актов, регламентирующих деятельность вузов по 

работе с кадровым резервом. 

2. Возможными направлениями по решению задач формирования кадрового резерва 

являются разработка каждым вузом с учетом собственной специфики стратегии, положения 

по работе с кадровым резервом; осуществление систематического контроля результатов 

этой работы, выполнения целевых показателей, анализа эффективности проводимых 

мероприятий. 
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Аннотация. В статье анализируются базовые понятия современного образовательного процесса, 

такие как «информация» и «знание». Акцентируется возможности их субституции. Содержание 

информации должно активно преломляться через сознание воспринимающего её преподавателя, 

студента, подвергаться рефлексии, наполняться смыслом. В контексте оценки существующих 

современных источников информации и проведенного анализа, делается заключение о 

необходимости творческого поиска новых форм превращения информации в знание в процессе 

образовательной практики. Указывается на важность этой задачи для преподавателей высшей 

школы при подготовке специалиста-профессионала. 
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Abstract. The article analyzes the basic concepts of the modern educational process, such as «information» 

and «knowledge». The possibility of their substitution is emphasized. The content of information should 

be actively refracted through the consciousness of the teacher or student who perceives it, be subjected to 

reflection, and be filled with meaning. In the context of assessing the existing modern sources of 

information and the analysis carried out, a conclusion is made about the need for a creative search for new 

forms of turning information into knowledge in the process of educational practice. The importance of this 

task for teachers of higher education in the preparation of a professional specialist is indicated. 

Keywords: information, knowledge, communication, consciousness, professional training, educational 

process, substitution, professional standard 

For citation: Fateeva I. M., Kudrina E. A. Basic concepts of the modern educational process. Collection 

of materials of the scientific and methodological conference «Educational activity of the university in 

modern conditions». 2023. Рp. 95–98. 

Ближайшая история убеждает в перманентном процессе перехода от одного к 

другому, в непрекращающимся становление чего-либо в нашей действительности. В 

профессиональном образовании назрели изменения, соответствующие новой реальности: 

наметился переход от бакалавриата к специалитету, а возможно и иные коррекции 

образовательного процесса. При этом наша действительность активно трансформируется в 

глобально расширяющееся, изменяющееся информационное пространство. Информация 

становится тотальной, владение информацией делает нас конкурентоспособными. 

Для образования это означает — широкое внедрение информационно-

коммуникационных технологий. 
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В образовательном процессе повсеместно артикулируются такие понятия, как 

«информация» и «знание». Часто эти понятия произвольно соотносятся, а иногда и 

подменяют друг друга. Для достижения положительных результатов в профессиональной 

подготовке, практическом планировании образовательной деятельности требуются 

уточнения этих базовых понятий. Обратимся к существующей трактовке указанных 

понятий.  

«Информация — от лат. information, разъяснение, изложение, осведомлённость — 

сведения о чем-либо независимо от формы их представления» [1]. Речь идёт о любой 

возможной информации, поэтому такое определение можно прокомментировать 

следующим. 

Современный человек практически тонет в непомерных информационных потоках, 

которые часто не оцениваются им в качественном отношении. Акцент делается не на 

содержании информации, а на её операциональность. При этом характерна ситуация, когда 

«более информированный человек не тот, кто больше знает, а кто участвует в большом 

числе коммуникаций [2, с. 134]. Информация — это коммуникация, обеспечивающая обмен 

некими символами, знаками, в том числе и в профессиональной деятельности. 

К образовательному процессу ближе высказывание об информации отца 

кибернетики Н. Винера: «Информация — это обозначение содержания, полученная нами из 

внешнего мира в процессе приспосабливания к нему нас и наших чувств» [1]. Здесь 

указывается на объективность информации, то есть на её существование в природе и — 

сенсорность её восприятия. В целом, “информация”, как понятие современной 

действительности, больше отражает поверхность чем глубину и связано с операционно-

коммуникационной деятельностью.  

Рассмотрим второе исторически укорененное понятие — «знание». Уже в 

этимологическом плане оно связано с сознанием человека, с осмыслением чего-либо: 

процессов, предметов окружающего мира, практического опыта и т.п. «Знание — это 

уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться с ним, использовать 

для достижения намеченных целей» [3].  

Вдумаемся в цепочку — «знание как понимание (понимать), умение обращаться, 

использовать…» Звучит в контексте современной образовательной парадигмы — знать, 

уметь, использовать. Будущий специалист, согласно действующим стандартам, должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач [4]. Профессиональные 

компетенции должны соответствовать действующим профессиональным стандартам. 

Обращает внимание, что в современных профессиональных стандартах, в соответствии с 

трудовыми действиями и умениями, приводится значительный массив необходимых 
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знаний [5]. В практическом преподавании по-прежнему важно, оптимальное соотношение 

таких компонентов учебного процесса как теория и практика. 

Несмотря на то, что традиционно «знания» в отличие от «информации», имеют 

интенцию к фундаментальности, структурности, активности, в сегодняшних условиях, 

возможна субституция понятий. Например, в одном из определений: «Знание — это форма 

существования и систематизации результатов познавательной деятельности, обладание 

проверенной информацией, позволяющей решать поставленную задачу» [3], 

прослеживается связь указанных понятий. 

Заключение — «знание есть проверенная информация» [3], сближает эти понятия, 

даёт возможность их субституции. (Мировоззрение, утвердившиеся в постмодернистском 

обществе, способствует тому, что глубинное заменяется поверхностным, системное — 

ризоматическим, логическое — алогичным и т.п.)  

На практике возникает проблема сделать информацию проверенной, и, по существу, 

превратить её в знание (присвоить обучающимся). Последнее из области практического 

преподавательского творчества. Фильтрацию информации, в любом случае осуществляем 

сам человек. Научная информация проходит фильтр «научного» сознания.  

Среди источников информации, безусловно, лидирует Интернет. Современными 

исследованиями установлено, что в Глобальной сети Интернета не создается никакого 

знания: трансляция является самоцелью [2, c. 134–135] В этом случае извлекаемая 

информация тождественна декларативному знанию, с ней требуется поработать. 

Содержание информации должно активно преломляться через сознание воспринимающего 

её преподавателя, студента, подвергаться рефлексии, наполняться смыслом. Это особенно 

важно в распространении фрагментарного, клипового сознания у молодежи. 

В образовательной деятельности вуза важен не только доступ к информации, как 

базе данных, но и обеспечение результативной правильной смысловой наполненности 

работы с ней [6]. Осмысление базовых понятий образовательного процесса поспособствует 

творческому подходу преподавателей высшей школы к организации профессионального 

обучения, поиску форм обучения в контексте превращения информации в 

профессиональное знание. 

В заключении следует добавить, что в условиях быстрого старения информации, 

противоречивости знаний, наблюдающееся флуктуации на рынке труда, цель 

образовательного процесса — научить учиться, приобретать новые знания, умения и 

навыки не только в процессе обучения, но и в течение всей последующей 

профессиональной деятельности. Курсы переподготовки, повышения квалификации стали 

нормой профессиональной жизни: «Panta rei» («Всё движется!»)  
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Аннотация. Инновационный подход в профессиональном образовании является одним из 

возможных путей модернизации системы образования. Важным аспектом профессиональной 

оценки педагога становится его знание современных технологий и инновационных методов 

обучения, умение применить их на практике, а также оптимизировать деятельность преподавателя 

и обучающихся, внедряя инновации в учебную деятельность. В статье проанализированы 

современные педагогические технологии, такие как скрайбинг и инфографика, позволяющие 

эффективно организовать работу со студентами, обучающимися по программам среднего 

профессионального образования по специальности Кинология, создать все необходимые условия 

для формирования и закрепления компетенций. 

Ключевые слова: инновационные технологии, профессиональные компетенции, методы, формы 

обучения, скрайбинг, инфографика 
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Abstract. An innovative approach in vocational education is one of the possible ways to modernize the 

education system. An important aspect of a teacher's professional assessment is his knowledge of modern 

technologies and innovative teaching methods, the ability to apply them in practice, as well as to optimize 

the activities of the teacher and students, introducing their innovations into educational activities. The 

article analyzes modern pedagogical technologies, such as scribing and infographics, which make it 

possible to effectively organize work with students enrolled in secondary vocational education programs in 

the specialty Cynology, to create all the necessary conditions for the formation and consolidation of 

competencies. 
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Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, а также работодатель, на сегодняшний день, предъявляют 

высокие требования к компетенциям современного выпускника, поэтому важнейшая 

задача, стоящая перед преподавателями — это найти действенный подход, нацеленный на 

повышение качества обучения, через управляемые процессы освоения, оценки и 
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применения педагогических новаций [1]. Правильно и грамотно составленный подход к 

совершенствованию методов и средств обучения следует выстраивать на научной и 

практико-ориентированной основе и рассматривать обучение студентов, как 

целенаправленный, организационный и мотивированный процесс сотрудничества 

преподавателя и обучающихся.  

Интерактивные технологии пользуются сегодня широким признанием и 

применяются при преподавании различных учебных дисциплин. Одна из задач 

преподавателя — это заинтересовать студента своим предметом, для этого необходимо 

использовать различные современные технологии, которые помогают привлечь и удержать 

внимание обучающихся.  

Актуальность. Сегодня современные образовательные стандарты требуют поиска 

всё более новых путей реформирования профессионального образования. У каждого 

преподавателя появилась возможность выбора оптимального подхода в решении той или 

иной образовательной задачи, который будет способствовать качественному освоению 

учебной дисциплины в целом, при этом позволит студенту эффективно овладеть не только 

общими, но профессиональными и личностными компетенциями. Именно поэтому 

считаем, что современный подход к обучению является актуальным на каждом этапе 

обучения [2].  

Основная идея. В ФГБОУ ВО Костромской государственной сельскохозяйственной 

академии обучаются студенты СПО по пяти специальностям. Одной из самых 

востребованных на сегодняшний день является специальность 35.02.15 Кинология, на 

которой обучаются более 150 студентов факультета ветеринарной медицины и зоотехнии.  

Современная молодёжь привыкла к изобилию и многообразию информации, которая 

поступает в основном посредством современных гаджетов, при этом у ребят формируется так 

называемое «клиповое мышление», вследствие чего, большинство из них испытывают 

затруднения при усвоении программного материала, построенного на наукоёмком 

«понятийном мышлении». Человек воспринимает информацию в основном через главные 

сигналы: на слух — аудиалы, зрительно — визуалы и самостоятельно через прикосновение, 

тактильно — кинестеты. В этой связи преподаватель при организации учебного процесса 

должен учитывать не только имеющийся у него соответствующий учебный материал, но и 

продумывать способы, методы и формы предоставления этого материала с обязательным 

учётом личностных характеристик обучающихся. В этой, довольно сложной ситуации, 

набирает положительные результаты одна из таких педагогических техник, как — скрайбинг. 

Скрайбинг — это техника создания иллюстраций параллельно с речью, которая 

может быть реализована с применением информационных технологий (видеоролики, 
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презентации, картинки), либо с использованием подручных средств (мел, карандаши, 

аппликации). В основе данной техники лежит традиционный принцип: доступность 

учебного материала и его наглядность, при этом происходит пошаговое обучение «от 

известного к неизвестному» с использованием доступных цифровых программ и 

технологий.  

В процессе применения такой новой техники активизируется мозговая активность, 

как у студента, так и у преподавателя. Суть данной техники заключается в том, что 

одновременно задействуется и слух, и зрение, т.е. наглядность всегда сопровождается 

теоретическим объяснением материала, что способствует более результативному подходу 

в обучении [3]. С целью повышения качества обучения студентов профессионального 

обучения нами были определены основные этапы проведения скрайбинга, представленные 

на рисунке 1. 

Рисунок 1. Основные этапы скрайбинга 

Скрайбинг, как технология, нацелена на сознательную и активную работу студента, 

где главное условие — сопричастность его самого, или группы студентов, в 

самостоятельном выстраивании траектории изучения материала. При этом, очень важно, 

вместе со студентами сформулировать цель занятия, придумать некую учебную идею, на 

основе её составить соответствующий план работы (в т.ч. лабораторной работы), задачи по 

её достижению, самостоятельно их решать, а преподаватель должен предоставить 

возможность студентам самим ставить перед собой проблемные вопросы, показывать 

студентам возможные иные, альтернативные, но научно обоснованные точки зрения и 

предоставлять возможность им развить своё собственное мнение с позиции некого «нового 

открытия».  
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Такая техника применима к изучению абсолютно разных тем и по любой учебной 

дисциплине, будь это биология животных, или анатомия и физиология их систем органов. 

Главное идея заключается в не том, что изучается, а в преодолении пассивности, некой 

незаинтересованности студентов в изучении материала, в воспитании у них самостоятельного 

осознанного отношения к учёбе. При этом, безусловно, преподавателю необходимо следить за 

тем, чтобы учебный процесс находился в поле научного, академического пространства, 

позволяющее расширить интеллектуальный запас обучающихся. 

В образовательном процессе использование скрайбинга позволяет активизировать 

все виды мышления у студентов, сконцентрировать внимание на определённых элементах 

изучаемой темы, развивает память и создаёт благоприятную обучающую атмосферу [1, 4]. 

Например, при изучении дисциплины «Биология» в разделе «Экология. Трофические цепи» 

можно использовать один из видов скрайбинга, представленного на рисунке 2. 

Рисунок 2. Рисованный скрайбинг (трофические цепи) 

Один из самых актуальных, простых для восприятия, и главное, сильно влияющих 

на внимание человека, способов представления информации в процессе организации 

образовательного процесса является инфографика. Инфографика является актуальным 

активным инструментом визуализации (натурализации) изучаемого объекта, который 

обеспечивает донесение сложной информации до целевой аудитории и наглядно 

демонстрирующий соотношение фактов и предметов во времени и пространстве [5, 6]. 
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В процессе преподавания дисциплин мы довольно часто сталкиваемся с тем, что 

достаточно сложные предметные понятия, или биологические структуры, обучающиеся не 

понимают, и как результат материал трудно усваивается. Для решения этой проблемы 

эффективно применение именно техники «Инфографика» — одной из наиболее простых, 

быстрых, доступных и наглядных способов подачи информации в формате визуального 

представления данных [5, 7]. 

Инфографика — это визуальное представление учебного материала, который не 

требуют со стороны преподавателя основательного дополнительного объяснения. Когда 

определённая тема представлена в формате визуализированного законченного 

информационного модуля, который можно самостоятельно освоить, провести анализ и 

сделать собственные выводы. 

Так, например, по дисциплине «Химия» при изучении темы «Металлы 3 группы 

главной подгруппы — Алюминий», или по дисциплине «Анатомия собаки», информация 

представлена в инфографической технике (рис. 3). 

Рисунок 3. Учебные материалы, представленные в технике «Инфографика» 

Вывод. Применив современные технологии — «Скрайбинг» и «Инфографика» в 

образовательном процессе, а также изучив собственный опыт их применения в процессе 

изучения профильных дисциплин совместно со студентами, можно выделить их 

положительные стороны: доступная форма объяснения учебной информации, экономия 

времени, активизация деятельности обучающихся и развитие у них мотивации, внедрение 

нестандартных решений, а также их универсальность, как педагогической технологии, 

которая может быть использована при изучении любой дисциплины. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о сравнительной эффективности методов 

измерения точности усилия при различной нагрузке. Анализируя содержание измерения усилия с 

помощью тензодатчика и программного обеспечения мы получили результаты позволяющие 

оценить перспективы дальнейшего применения этого метода измерения точности движений. 
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Abstract. This article discusses the comparative effectiveness of methods for measuring the accuracy of 
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Актуальность нашего исследования обусловлена постоянным вниманием к 

вопросам изучения точности движений. В работе О. Б. Немцева 2004 рассматривается 

широкий спектр понятий и терминов определяющих точность движения с разных позиций. 

Тем не менее исследователь В. П. Лукьяненко в своей работе (2018) отмечается 

недостаточность и даже ошибочность выводов О. Б. Немцева. Опираясь на анализ его 

работы В. П Лукьяненко утверждает, что «назрела настоятельная необходимость 

качественного, анализа, накопленного обширнейшего материала проблемы точности 

движений с целью определения новых, более эффективных подходов к её изучению.» 

Одним из непременных условий для этого В. П. Лукьяненко считает 

«совершенствование методов исследования и направленность на более глубокое изучение 

ведущего из составных компонентов, определяющих точность движений — усилия, 

закономерностей его проявления в пространстве и во времени в различных условиях 

двигательной деятельности» [1, с. 45]. 
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В работе А. В. Гурского (2022) отмечается использование тензоплатформы, АЦП и 

компьютера с программой обработки тензосигнала, что по мнению исследователя позволяет 

объективно судить о скоростно-силовой подготовке лыжников-гонщиков высокой 

квалификации [2, 3]. Мы провели исследования с использованием тензоплатформы и 

компьютера с программным обеспечением позволяющим регистрировать сигналы малых 

усилий и достаточно продолжительных по времени. В качестве испытуемых были использованы 

начинающие спортсмены — студенты Костромской ГСХА, занимающиеся дартсем (рис. 1). 

Рисунок 1. График малых усилий 

На рисунке 1 в виде графика изображено усилие в граммах по оси ординат, и 

продолжительностью в секундах (одно деление — 0,5 секунды) по оси абсцисс. 

Испытуемый, не имея возможности зрительного контроля, в положении стоя, нажимал 

пальцами руки на платформу с силой на своё усмотрение и удерживал это усилие в течении 

50 секунд. Вторым этапом измерения было усилие вполовину меньше первого (рис. 2). 

Рисунок 2. График второго усилия 
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Как видно из представленного графика, самое первое усилие было наиболее близким 

к половине. Дальнейшие колебания на графике указывают на небольшую потерю точности. 

Примерно такую картину мы можем увидеть на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. График третьего усилия 

Испытуемый получил задание выполнить нажатие с силой на свое усмотрение, через 

промежуток времени уменьшить его в два раза, и ещё через промежуток, по команде, 

увеличить в два раза от первоначального. 

 
Рисунок 4. График четвертого усилия 

На рисунке 4 испытуемая выполняла нажатие на тензоплатформу с произвольной 

силой на первом этапе, на втором этапе — уменьшенным в два раза, на третьем этапе с 

первоначальным. Как мы видим на графике наиболее точное усилие является первым. 
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Оценивая данный метод измерения усилия с помощью тензодатчика и программного 

обеспечения мы можем наблюдать колебания усилий на протяжении определенного 

времени. Способность выполнять и контролировать усилия может указывать на 

определённый потенциал испытуемого. В данном случае — дартсмэна. 

При необходимости можно изменить задачу испытуемому для получения более 

детальной информации о различных координационных движениях с использованием 

различных групп мускулатуры. 
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Введение. Во многих видах спорта, не только в циклических, но и игровых 

дисциплинах, единоборствах кроссовый бег лежит в основе подготовки спортсменов [1, 2, 

3]. Множество разнообразных программ по подготовке спортсменов базируется на беге по 

пересеченной местности. В качестве основы теории по разработке данных программ лежит 

методика подготовки высококвалифицированных бегунов [4]. Кроссовый бег является мало 

изученным, корректировка учебных планов вызывает трудности из-за неоднозначности 

количественных и качественных показателей зависящих от многих факторов, таких как 

рельефа местности, покрытие, не стабильный темп. 

Актуальность. Накопленные теоретические и методические знания не охватывают 

проблемы с дозированием и контролем в подготовке спортсменов, связанной со 

специфической кроссовой нагрузкой. 

Научная новизна. Анализируя выступления выдающихся спортсменов на 

протяжении длительного времени в разных странах найти и проследить воздействие 

кроссовой нагрузки на результат. Все это поможет получить новые знания по вопросам 

воздействия на организм и оценить специфическую кроссовую нагрузку, для дальнейшей 

корректировки учебных планов. 
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Основная идея. Является разработка методических основ подготовки спортсменов 

в разных видов спорта используя специфическую кроссовую нагрузку, а также адаптация к 

подготовке обучающихся в вузе. 

Результаты исследования. Исследование подтвердило важность кроссовой 

подготовки, ее высокую эффективность для многих видов спорта. Данные результаты могут 

применятся в подготовке не только спортсменов, но и как эффективное средство для 

развития общей физической подготовки у обучающихся. 

Кросс как средство подготовки применялся практически всеми спортсменами на 

этапе становления легкой атлетики конца 19 , начала 20 века. Обусловлено это было, 

прежде всего, отсутствием стадионов и шоссейных трасс. Упоминание о применении 

кроссовой подготовки как метода, для развития «чувства темпа» в беге, мы находим в 

литературных данных 30 годов 20 века. Известно, что в основе подготовки таких великих 

спортсменов первой половины 20 столетия таких, как П. Нурми, Х. Колехмайнена, В. 

Ритола, Я. Кусочьинского был кроссовый бег [5]. 

Однако с конца 30-х по начало 60-х годов в мировой легкой атлетике господствовала 

интервальная тренировка, популярности которой во многом способствовали выдающиеся 

победы Э. Затопека и В. Куца [6]. 

В 60-х годах в методику подготовки в стайерском беге пришла концепция 

неуклонного повышения беговых объемов [7, 8, 9]. Это привело к быстрому росту 

популярности непрерывного длительного бега, суммарный километраж которого 

постепенно приблизился к за критическим значениям. Участились случаи перенапряжения 

и травматизма. Это привело к необходимости оптимизировать беговые объемы, а 

повышение тренировочных требований осуществлять за счет повышения скорости 

длительного непрерывного бега [10, 11]. Так равномерный темповый бег стал 

приоритетным в подготовке бегунов-стайеров конца 60-х начала 70-х годов и остается 

достаточно популярным и в настоящее время. 

Рассматривая периоды и этапы подготовки сильнейших бегунов страны Н. И. Пудов 

[12 15] утверждает, что основным содержанием тренировочного процесса бегунов является 

кроссовая подготовка, которая составляет до 90 % от общего годового объема бега. С ним 

солидарны практически все выдающие тренеры отечественной школы бега: Малышев Н. Е., 

Суслов Ф. П., Фадеев Б. Г., Евстратов В. М., Куличенко В. Г., Беляев Л. и др.  

Достаточно большой удельный вес в тренировочном процессе бегунов Англии 

занимает кроссовый бег на местности. Выдающийся английский стайер Д. Бэдфорд 

достигший в своей тренировке феноменальных объемов бега более чем на 90 % своих 

тренировочных нагрузок выполнял в условиях пересеченной местности. Д. Муркрофт 
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вплотную приблизившийся к рубежу 13 минут в беге на 5000 метров в своей тренировке 

также преимущественно применял кроссовый бег [8]. Кроссовые соревнования пользуются 

в Англии большой популярностью при длительности сезона не менее 4 месяцев. Кроме 

английских бегунов, богатых кроссовыми традициями среди европейцев, отличаются 

спортсмены Португалии и Испании. Многие сильнейшие бегуны Франции, среди которых 

в 60-е годы выделялся М. Жази, так же имели выдающиеся победы в кроссовых 

соревнованиях. Один из сильнейших стайеров Европы конца 60-70 годов Эмиль Путеманс 

в своей подготовке также преимущественно использовал кроссовую подготовку, при этом 

кроссовые соревнования были весьма эффективным и эмоциональным тренировочным 

средством. Весомый вклад в летопись кроссовых соревнований 50-70-х годов внесли 

выдающиеся бегуны из стран социалистического лагеря и прежде всего спортсмены 

Советского Союза, Польши, Венгрии и ГДР [8]. Все сильнейшие бегуны на средние 

дистанции ГДР в ноябре и марте каждого года обязательно проходили через серию 

небольших кроссовых соревнований.  

Кроссовый бег весьма популярен в США, именно американский бегун К. Верджин 

был сильнейшим на последнем кроссе Наций в 1980 году и стал первым чемпионом мира 

по кроссу в 1981 году. В США планируют в годичном цикле три соревновательных периода, 

имеющих цель подготовки к кроссовым соревнованиям, соревнованиям на стадионе и в 

закрытых помещениях. Кроссовые соревнования планируются на вторую половину 

сентября – начало декабря. В течение шести недель аэробные тренировки занимают до 90 % 

от общего объема бега, 5 % отводится на анаэробные и 5 % на развитие силы, гибкости и 

скоростные возможности. Далее следует разгрузочная неделя с легкими нагрузками. 

Следующие три недели (конец октября – середина ноября) возрастает роль анаэробных 

средств тренировки до 15 %, 5 % отводится силе, гибкости и скорости, а аэробные средства 

тренировки снижаются до 80 % от общего объема бега. Последующие четыре недели 

(середина ноября – начало декабря) предусматривают 20 % в анаэробном режиме нагрузок, 

5 % в режиме на гибкость, силу и скорость и 75 % нагрузок аэробной направленности. 

Завершает период неделя с легкими нагрузками. Стайеры Новой Зеландии достаточно 

много времени отводят медленному бегу по различному грунту (проселочные дороги, 

шоссе, пересеченная местность).  

С. А. Тихонов и В. Н. Кулаков [13] провели анализ взаимосвязи между успешностью 

выступления в крупнейших кроссовых соревнованиях и достижениями в беге по шоссе и 

на дорожке стадиона. Лучшим кроссменом 1980-1981 годов был признан американец К. 

Вирджин. Крэйг Вирджин великолепно выступал не только в кроссах но и в беге по шоссе 

и на дорожке стадиона. На дистанциях 5000 метров имел результат 13.19,1, на 10 000 метров 
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27.29,16, на марафонской дистанции его результат равен 2:10.26,0. Практически все 

кроссмены, кто отличался на чемпионатах мира имели высокие показатели на своих 

основных дистанциях и особенно в беге на 10 000 метров по дорожке стадиона. Далее 

авторы провели анализ взаимосвязи кроссовых результатов и результатов на дорожке 

стадиона сильнейших бегунов мира. Анализ показал, что в элите из 60 кроссменов лишь 

пятеро имели относительно слабые результаты в предшествующем и последующих 

сезонах. В отдельных случаях спортсмены удачно выступившие в Кроссе Наций, в 

предыдущем сезоне имели относительно невысокие результаты на дорожке стадиона 

(Лопеш — 1976, Тристи — 1978, Антипов — 1978 г.), но к кроссу их подготовленность 

значительно возрастала, что подтверждалось удачным выступлением в кроссе, а чуть позже 

и высокими результатами на дорожке стадиона. Ясно что для успешного выступления в 

чемпионате мира по кроссу необходимо иметь высокий уровень спортивных результатов и, 

прежде всего, в беге на 10000 метров. 

Следующим важным моментом является высокий уровень подготовленности к 

моменту выступления. Необходимы так же и опыт участия в кроссовых состязаниях, 

способность справиться со спецификой этого вида бега (умение бегать по мягкому, 

неровному грунту, в гору, с горы и т.д.) Большинство зарубежных спортсменов решают эту 

задачу частым выступлением в кроссовых соревнованиях различного ранга и на различных 

дистанциях [13]. 

Кулаков В. Н. в своей работе проиллюстрировал популярность кроссового бега в 

системе подготовки бегунов на средние дистанции. Эта имеет отношение к нашей работе, так 

как большинство выдающихся бегунов стайеров ранее специализировались в беге на более 

короткие дистанции. В системе подготовки высококвалифицированных бегунов большое 

внимание придается развитию выносливости [14, 15]. С этой целью в тренировку включается 

длительный кроссовый бег. Особую популярность у бегунов на средние дистанции кроссы 

приобрели после олимпийских побед и мировых рекордов новозеландца П. Снелла, ученика А. 

Лидьярда, который в систему подготовки бегунов ввел специальный этап марафонской 

тренировке в беге по пересеченной местности, но в погоне за объемами бега большинство 

приверженцев А. Лидьярда совершенно не заботились о скорости длительного бега, в 

результате чего, большая часть усилий на пути развития выносливости расходовалась впустую. 

В тоже время Лидьярд неоднократно подчеркивал, что «магические» 100 миль в неделю 

должны пробегаться с максимальной аэробной скоростью, которая возрастает по мере роста 

подготовленности, из недели в неделю, из года в год [16, 17]. 

Так П. Снелл в конце этапа тренировки в длительном беге по пересеченной 

местности достигал высоких скоростей, например пробегал 35 км за 2:07.00 (3.35 на 1 км). 
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кроме того он регулярно участвовал в кроссовых соревнованиях у себя в стране и даже был 

чемпионом Новой Зеландии по кроссу на дистанции 6 миль. Причем он установил мировые 

рекорды в беге на 800метров, 800 ярдов и на 1 милю. Олимпийский чемпион Дж. Уокер в 

расцвете своей карьеры, по его словам не бегал кроссы медленней 5.30 на 1 милю, что 

соответствует 3.25 на 1 км.  

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что наряду с методами и объемами 

кроссовой подготовки, важнейшее значение имеет скорость кроссового бега, так как 

именно скорость бега определяет ответные реакции организма и в наибольшей степени 

характеризует проделанную тренировочную работу. 

Выводы. Анализ выявил, что кроссовая подготовка является важным этапом в 

подготовке спортсменов многих видов спорта. реакция организма на специфические 

кроссовые нагрузки зависит от скорости бега, длины кроссовой дистанции, пересеченности 

местности и мягкости грунта. Взаимосвязь между удачным выступление спортсменов в 

кроссе с последующим удачным выступлением в других дисциплинах подтверждает 

высокую эффективность кроссовой подготовки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение философии как творческой сферы 

мыследеятельности, основанной на согласовании работы двух полушарий мозга человека. Только 

философия ориентирована на постижение смысла, как логического процесса, в эмоционально-

образном пространстве сознания, представленного функцией отражения реальной 

действительности. На основе анализа работы двух частей мозга человека делается вывод, что 

преподавание философии в образовательном пространстве высшей школы способствует 

формированию целостной картины мира у обучающейся молодежи. 
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Abstract. This article examines the importance of philosophy as a creative sphere of mental activity based 

on the coordination of the work of the two hemispheres of the human brain. Only philosophy is focused on 

comprehending meaning as a logical process in the emotional-figurative space of consciousness, 

represented by the function of reflecting reality. Based on the analysis of the work of two parts of the human 

brain, it is concluded that teaching philosophy in the educational space of higher education contributes to 

the formation of a holistic picture of the world among young students. 
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Введение. Каждый, кто учился в школе или любом другом учебном заведении, в том 

числе и вузах, сталкивался с тем, что ведущий ту или иную дисциплину преподаватель 

начинает с объяснения того, что его наука самая главная, самая нужная, самая важная. Все 

остальные науки, надо полагать, не столь важные. Так, например, у нас был один 

преподаватель по химии, который на каждом занятии в различных вариантах объяснял нам, 

что, кто чего бы там ни говорил, а химия — это главная наука. Потому что, все то, что мы 

едим — это химия; наше жилье — химия; все, наши одежда и обувь, — тоже химия. Все 

наши эмоции, чувства, такие как: дружба, любовь, ненависть, счастье, несчастье — все это 

тоже химия. А все остальные науки имеют какое-либо значение лишь в той степени, какое 

они имеют отношение к химии. 
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Аналогичным образом, физики восхваляют свою физику, биологи — биологию, 

историки — историю и т.д. Но, пожалуй, больше всех носятся со своей наукой, как с 

«царицей всех наук», — это математики.  

Актуальность. Сегодня современные образовательно-нормативные документы 

требуют формировать у обучающихся различные компетенции, которые позволят будущим 

специалистам стать настоящими профессионалами в своей практической работе. Однако 

любые профессиональные качества и навыки, развиваемые в процессе обучения, должны 

согласовываться с личностными, духовно-нравственными ценностями, которые 

формируются в воспитательной деятельности и являются основой мировоззрения, 

характеризующего целостную картину мира у подрастающего поколения. Именно эти 

задачи и призвана решать философия как творческая сфера мыследеятельности [1].  

Какие доказательства можно привести в пользу философии? Отвечая на 

поставленный вопрос, можно сказать, что существует множество фактов, доказывающих 

приоритет философии, но наиболее аргументированный, на наш взгляд, — это анализ 

особенностей познавательной активности левого и правого полушарий мозга человека.  

Основная идея. Как известно, мозг состоит из двух больших полушарий — левого 

и правого. Но чем они отличаются? К чему приведет инактивация одного из этих больших 

полушарий головного мозга? Что необходимо сделать, чтобы полушарие утратило 

активность и перешло в пассивный режим деятельности? Экспериментальная практика 

свидетельствует, что существует два метода — электрический и химический. 

Смысл электрического способа инактивирования мозга заключается в том, что 

электроды, пропускающие электрический ток, прикладываются к голове пациента, 

включается источник тока, и мозг испытывает воздействие электрических зарядов. При 

таком воздействии происходит обмен информацией между нервными клетками. В том 

случае, если источник тока слабый, в мозг подаются небольшие электрические сигналы, то 

в итоге наблюдается повышение активности изучаемого отдела мозга.  

Если увеличить напряжение подаваемого электрического тока до 100 вольт, то 

можно наблюдать полное нарушение мозговой активности. Подверженные сильному 

воздействию электричества наблюдаемые отделы мозга утрачивают свою деятельностную 

функцию. В зависимость от способов расположения электродов на голове пациента можно 

инактивировать одно из полушарий: либо правое, либо левое [2, с. 105]. Таким образом, 

слабое воздействие электрического тока вызывает активность наблюдаемого участка мозга, 

а сильный сигнал блокирует деятельность, ибо включается внутренняя система защиты, 

полушарие становится на какое-то время «парализованным».  
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Химический способ изучения отличается принципом воздействия на мозг. При 

таком методе осуществляется внедрение в мозг различных химических препаратов. 

Вещества, вводящиеся в мозг, их количество, дозировка вызывают либо реакцию 

возбуждения, активирующую мозговую деятельность, либо реакцию торможения, 

инактивации.  

К концу ХХ века с помощью новых технологий, компьютерных, цифровых систем 

можно наблюдать трансформации работы мозговых полушарий, при этом томография, 

осуществленная на базе магнитного резонанса, позитронной эмиссии позволяет увидеть 

изменения в режиме экранного просмотра. В результате таких исследования можно 

выявить активность того или иного участка мозга в решении конкретной проблемы, 

поставленной перед пациентом.  

Рассмотрим, как происходит функционирование больших полушарий мозга. 

Во-первых, каждое из них обладает своей отологической функцией, которая 

позволяет «работать» в автономном режиме, независимо друг от друга. Другими словами, 

целостная деятельность мозга раздвоена, и осознание осуществляется одним из отделов 

мозга, который берет на себя ведущую роль. При этом работа обоих полушарий ведется на 

благо единой цели. В случае нарушения координационной системности, когда оба 

полушария становятся ведущими, это указывает на патологию. 

Во-вторых, левая часть мозга отвечает за логику, как основание математического 

знания, за центр речи, следовательно она участвует в формировании математических 

исследований, логических обоснований и характеризует вербальную форму мышления. 

Правое полушарие отвечает за чувственные восприятия, эмоционально-образные 

состояния, ассоциативные связи, интуицию, целостное пространственное мышление. 

У этих двух полушарий имеются как свои достоинства, так и свои недостатки. В частности, 

левая часть, размышляя над конкретной задает, осуществляет ее решение последовательно, в 

форме причинно-следственных связей от начала до конца, не исключая ни одного звена из цепочки 

умозаключений. Основным достоинством левого полушария является четкость, ясность, 

точность, логическая непротиворечивость. К недостаткам можно отнести долговременность 

и громоздкость процесса решения проблемы. Существенно то, что в случае отсутствия, нехватки 

вводных значений или обрыва логической цепочки, происходит блокировка полушария и решение 

задачи становиться невозможным. Образно можно представить левую часть мозга в качестве 

компьютера, оно осуществляет работу как компьютерная система, в которой последовательно, в 

форме определенного алгоритма происходит процесс решения поставленной задачи. В этом 

отношении общим между левым полушарием и компьютером является необходимость следования 

логико-математической модели. 
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Если говорить о возможностях правого полушария, то процесс решения необходимой 

задачи осуществляется не последовательно, а сразу и целостно. Итоговый результат выдается 

практически мгновенно, такое решение возникает на основе «внутреннего», «шестого» чувства, 

интуиции. Однако, с уверенностью констатировать, что выбранный вариант ответа будет 

истинным, нельзя. Поэтому в данном случае правильнее говорить о статистическом подходе, 

вероятностном варианте правильного ответа. Другими словами, правая часть мозга не 

формирует точные, четкие ответы, но выдает приблизительные, возможные аспекты решения 

проблемы [3]. Эта характеристика является отрицательной стороной проявления таких положи-

тельных свойств как быстрая скорость, мгновенное действие, независимость от вводных данных. 

Правое полушарие способно зафиксировать ассоциацию, что-то аналогичное в виде образа, 

который может не иметь ничего общего с предлагаемой задачей. Связь между элементами здесь 

не является каузальной, логически последовательной и однозначной, но носит символически-

образный, ассоциативно-аналогичный даже, возможно, случайный характер.  

Рассмотрим различия в восприятии одной и той же картины левым и правым 

полушариями мозга на конкретном примере. Что получится, если людям с одним 

инактивированным полушарием показать портреты работы в стиле Арчимбольдо?  

Джузеппе Арчимбольдо (1526 или 1527–1593) — итальянский живописец и 

декоратор, один из представителей маньеризма. В его творчестве многие критики XX века 

усматривают предвосхищение сюрреализма. Картины и портреты его работы выполнены в 

виде необычного сочетания предметов, растений и животных. Для большей наглядности 

ниже нами приведены образцы портретов работы Арчимбольдо (рис. 1, 2).  

 

Рисунок 1. Библиотекарь 
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Рисунок 2. Осень 

Эксперименты с портретами Арчимбольдо показали, что люди, у которых наиболее 

развитой является левая часть мозга, могут концентрировать свое внимание и видеть только 

детали, различные составляющие части, представленные фруктами и овощами, различными 

измерительными инструментами. В то время как люди с развитым правым полушарием 

видят человека в его целостности [4, с. 344–345]. И именно правое полушарие может 

осуществлять обобщение многих признаков и воспринимать целостные образы более 

адекватно [5, с. 25]. 

Выводы. Проанализировав характеристики функционирования левой и правой 

частей мозга человека, можно сделать выводы:  

1) Математика, как искусственный язык естественнонаучных дисциплин — 

физики, химии и т.д., характеризует их деятельность, основанную на работе левой 

части мозга, определяя при этом жесткую логику, четкость, ясность исследования.  

2) Различные формы искусства источником своего воплощения имеют работу 

правого полушария.  

3) Единственная дисциплина — философия — возникает в результате 

согласования двух полушарий мозга. Это является показателем того, что она может 

наиболее полно и целенаправленно использовать в решении проблемы возможности и 

приоритетные аспекты деятельности обоих полушарий. Уже поэтому, на наш взгляд, 

лишь философия и может претендовать на роль «науки наук». 



120 

 

 4) В самом начале нашей работы мы говорили о том, что представители каждой 

науки считают именно свою науку главной. Но тогда возникает вопрос: можно ли считать, 

например, математику «царицей всех наук», если она базируется в основном на работе 

только одного левого полушария? На наш взгляд, настоящая «наука наук» должна быть 

более совершенна, и она не может основываться на работе только одного из полушарий. По 

той же самой причине, все виды искусства мы также не можем назвать совершенными, так 

как и они тоже, базируются на работе только одного полушария — правого.  

В отличие от всех отдельных, частных наук, таких как математика, физика, химия, 

биология, история, философия стремится на основе данных этих наук создать целостную 

картину мира. А когда мы пытаемся собрать данные всех наук в единую, взаимосвязанную 

картину, то тогда все неточности, все диспропорции и искажения становятся заметными. А 

целостную картину у нас может создавать только правое полушарие. А из этого 

следует, что любая попытка построения целостной картины мира, неизбежно связана с его 

чувственно-эмоциональной окраской, она неотделима от оценочных категорий этики и 

эстетики, таких как добро и зло, прекрасное и безобразное, нравственное и 

безнравственное и т.д. То есть любая попытка создания целостной картины мира 

неотделима от нашего чувственно-эмоционального его восприятия. Позитивисты во главе 

с Огюстом Контом считали, что наука только констатирует и описывает факты, и она 

отвечает на вопрос «как», а не «почему». При этом позитивисты отстаивали 

принципиальный отказ от каких-либо оценочных категорий, как «ненаучный подход» [6].  

Однако в том случае, если устранить из целостной картины мира чувственно-

эмоциональную составляющую, связанную с оценочными суждениями, то в нашем 

сознании не создастся единая парадигма, которая характеризует целостность личности. 

Невозможно научную картину мира сформировать только на основе рациональной формы 

познавательной деятельности, как мечтал О. Конт и другие адепты позитивистских 

взглядов.  

Поэтому мировоззрение неотделимо от таких понятий как мироощущение. То есть 

мир такой именно потому, что я его таким ощущаю. Поэтому философия — это не только 

мировоззрение и мироощущение, но философия — это ещё и моё субъективное 

отношение к миру, и это ещё такой образ жизни. То есть я веду именно такой образ жизни, 

и поступаю именно таким образом, а не иначе, не только потому, что это объективно 

наиболее рационально, а ещё и потому что я так воспринимаю мир, я так его оцениваю, я 

нахожу в мире свою субъективную истину, и это моё отношение к миру.  
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Введение. Впервые идея создания общества, основанного на знаниях, была 

провозглашена на Заседании Европейского Союза в Лиссабоне в 2000 году. Лидеры 

Европейских государств, создавая Декларацию по итогам Заседания, зафиксировали в ней, 

что к 2010 году страны Евросоюза должны модернизировать экономику, для того чтобы 

сделать ее конкурентоспособной экономике ведущих держав: Америки, Китая. Основанием 

процесса модернизации должны служить новые знания, технологии, концептуальные 
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модели, внедрение которых в экономику позволит сохранить все социальные гарантии 

населения на прежнем высоком уровне. Таким образом, согласно Декларации знания 

должны служить источником экономического развития и стабилизации кризиса, являться 

средством для устойчивого роста, создания новых рабочих мест и социальной 

сплоченности. Безусловно, что социальным целям, реализация которых требует 

принципиально новых знаний, должны служить и разработки в сфере информационной 

коммуникации, цифрового пространства. Актуальность исследования определяется тем, 

что показатель научности, связанный с количественным накоплением знания в различных 

сферах жизни, не гарантирует целостности и единства современной цивилизации. Если 

осуществить ретроспективный анализ развития науки и познавательного процесса в целом, 

то можно прийти к выводам, которые обосновано демонстрируют разрозненный, 

хаотичный характер и научного сообщества, и знания в целом [1]. 

Результаты исследования. В эпоху античности (VII в. до н.э. II в. н.э.) системы 

знания, как отдельной чисто научной самостоятельной области исследования, не 

существовало. Как правило, знание представляло собой эклектичный конгломерат, 

выражавшийся в синкретичных концепциях. Согласно исследованиям А.Ф. Лосева, 

известного философа антиковеда, эти концепции содержали:  

– научные представления, которые отражали математические, физические, 

астрономические, биологические аспекты существования физической реальности. В 

частности, в учениях Пифагора, Платона раскрывается связь математики, астрономии, 

музыки, и эта связь опосредована гармонией чувств, которые переживает человек. 

А.Ф. Лосев, объясняя взаимоотношения субъекта с природой, которая согласована в своей 

текучести так же как и музыка, пишет, что эта последняя «есть чисто-алогически 

выраженная предметность жизни чисел, данных в аспекте чистой интеллигенции» 

[2, с. 298], представленной математикой. 

– философские представления, в которых обосновывались различные 

первоисточники бытия мира. По мнению А.Ф. Лосева, проблема первоначала являлась 

фундаментальной для античной гносеологии. Уникальность древнегреческой логики в 

решении этой проблемы заключалась в том, что признание первоначала, возвышение к 

которому осуществлялось в вертикальном направлении, служило одновременно 

обоснованием тождества мышления и бытия. В частности, об этом философ пишет: 

«...Когда говорится о единстве, то это единство сначала принадлежит самому же бытию, а 

уже потом человек начинает о нем рассуждать» [3, с. 684];  

– мифологические смыслообразы, которые соединяли научные и философские 

представления в концептуальное единство.  
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Характеризуя миф, А.Ф. Лосев утверждал, что его нельзя рассматривать в качестве 

схемы, аллегории, но только как «символ; и уже будучи символом, он может содержать в 

себе схематические, аллегорические и жизненно-символические слои». Кроме того «миф 

не есть поэтическое произведение, но — отрешённость его есть возведение изолированных 

и абстрактных вещей в интуитивно-инстинктивную и примитивно-биологически 

взаимоотносящуюся с человеческим субъектом сферу, где они объединяются в одно 

неразрывное, органически сросшееся единство» [4, с. 71–72]. 

Практически единственным методом познания в этот период был метод 

доказательства, который применялся с целью логического, непротиворечивого 

обоснования возникавших концепций, отражавших глубоко личностный взгляд 

мыслителей-мудрецов на вечные проблемы человеческого бытия. Система научно-

философско-мифологического знания древней античности свидетельствовала о том, что 

человек в анализируемую эпоху стремился сохранить свою целостность посредством 

согласования новой, познавательно-абстрактной, формы деятельности с мифологической 

основой жизни, определявшей единство социальной сферы. Такая система скорее 

объясняла реальность, позволяла человеку на основе знания минимально изменять природу 

мироздания, частью которой он был сам и общество в целом.  

В эпоху средневековья (IV–XVI вв.) христианское учение, пришедшее с Востока на 

территорию Европы, быстро распространяясь, становится мировоззренческим. Смысл 

жизни каждого человека выражался в представлении о необходимости восхождения из 

мира материально-природного в царство Небесное. Понимание процесса восхождения в 

разные периоды средневековья складывалось по-разному, в зависимости от того, как 

обосновывались взаимоотношения разума и веры — главных способностей человека. На 

начальном этапе эпохи (II–VIII в.н.э.) считалось, что путь восхождения указывали 

предметы, вещи, явления природы, которые служили обожествленными символами и 

знаками. В этот период знания не считались актуальным и необходимым элементом 

культуры, ибо созданный Богом мир был абсурден и не познаваем для человека, 

приоритетом служила вера. Кратким тезисом, обосновывавшим главенство веры над 

разумом, служили слова Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». В силу этого познавательная 

деятельность, основанная на разуме, является невостребованной в системе средневековых 

отношений, а любые знания считаются еретическими, поэтому нет необходимости 

разрабатывать методологическую базу исследований. 

Следующий этап — этап утверждения патристики и начала становления схоластики 

(VIII–XII в.н.э.) — характеризуется изменением отношения к разумной способности 

человека, реализующейся в познавательном процессе.  
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В этот период знания считаются необходимыми прежде всего для того, чтобы на их 

основе можно было создать богословские концепции, освященные феноменом веры. 

Можно сказать, что вера прокладывает путь, познавательное обоснование которого 

осуществляется с помощью разума. Философия считается служанкой богословия, а разум 

обладает пропедевтической функцией, реализация которой необходима только на 

начальном этапе. В этих условиях методика субъект-объектной деятельности, 

характеризующей процесс получения знания, также востребованной не является, ибо разум 

призван обосновывать начальные условия реализации веры, объектом которой является 

непознаваемый Бог. 

На третьем этапе развития эпохи средневековья, характеризующимся приоритетом 

схоластической парадигмы, разум становится единственным инструментом познания как 

предметов, явлений материально-природной реальности, так и средством рационального 

обоснования бытия Божия. К концу эпохи, как отмечают исследователи А.М. Дорожкин и 

В.К. Спирин, «значение разума только усиливается вплоть до гносеологического 

уравнивания разума и веры в теории двойственной истины». Согласно этой теории, и вера, 

и разум в результате своего функционирования приходят к одной и той же истине, поэтому 

вера не имеет приоритета над разумом. Представители теории «двух истин», «уравняв 

разум и веру, … совершенно развели эти категории, открыв дорогу светскому знанию» 

[5, с. 512–513]. 

Таким образом, только к концу эпохи средневековья, когда характеристика 

способностей человека была радикально переосмыслена, вера, как источник 

познавательной деятельности, утратила свою актуальность, а разум получил статус 

самостоятельного инструмента в процессе получения знаний о материально-предметном 

мире, именно в этих новых условиях и возникает необходимость поиска и обоснования 

методов познания. На рубеже Новой эпохи единственным методом познания, который в 

целом носил теологический характер, был метод «возможных допущений».  

И только в эпоху Нового времени происходит стремительное развитие научно-

познавательных методов, применение которых приводит к формированию знания, как 

самостоятельной отрасли научно-практической сферы жизни. Причиной, побудившей 

актуализировать познавательные способности, стала необходимость удовлетворить 

возросшие к тому времени потребности населения в пище, одежде, материалах и  

средствах производства. Для ученых эпохи Нового времени встает задача: создать и 

обосновать такие методы познания, применяя которые на практике, можно сначала познать 

законы и принципы, объясняющие существование мира, а затем добыть его блага и 

использовать их.  
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Решение этой задачи становится возможным, ибо главным мировоззренческим 

принципом эпохи Нового времени, окончательно оторванной от основанных на вере 

традиций средневекового философствования, является принцип механицизма. Согласно 

этому принципу, мышление человека, подобное в своей сущности мышлению Бога, 

тождественно бытию мироздания, и вместе они составляют единое целое, аналогично 

механизму. Например, Спиноза, характеризуя единство Бога, мышления и бытие 

мироздания, утверждал, что онтологическое качество человека, его мышление, и 

протяженность, как сущность материально-природной реальности, представляют собой два 

атрибута одной субстанции Бога — Природы, то есть являются разными формами 

выражения одного и того же. В своем произведении «Этика» философ пишет: «Все … 

существует в Боге, и все, что происходит, происходит по одним только законам 

бесконечной природы Бога и вытекает … из необходимости его существования» [4, с. 377]. 

Человек, будучи частью материально-природной действительности, нуждающийся 

в ее благах для удовлетворения своих психофизиологических потребностей, вынужден 

познавать этот мир, чтобы более полно его использовать. Согласно исследованиям 

И. И. Евлампиева и В. А. Куприянова, в этот период методология гносеологического 

исследования начинает определять и характер общественных отношений. Человек 

представляет собой единичный «атом» общества, целостность которого детерминирована 

внешними связями между людьми. По сути, общество, как часть природы, — это тоже 

механизм, единство которого держится законом, регулирующим естественные права 

граждан по принципу справедливости. Гарантом справедливости является государство. 

Авторы пишут: «При сугубо индивидуалистическом подходе государство представляет 

собой лишь механическое объединение внутренне независимых индивидов в одно общее 

правовое поле для осуществления каждым своих целей в условиях безопасности и 

равноправия» [6, с. 127].  

Таким образом, в источнике познавательного процесса, в основании его 

методологической базы лежит необходимость удовлетворять постоянно возрастающие 

естественные потребности, которые регламентируются законодательной базой государства. 

«И в объяснении мира, и в объяснении общества такая эмпирически-рационалистическая 

методология вела к атомистической модели — пишут Евлампиев И. И., Куприянов В. А. — 

В такой модели простые элементы (атомы) не имеют никакого внутреннего сложного 

содержания, а целое, возникающее из них, построено исключительно на внешних 

отношениях элементов и поэтому также не имеет самостоятельного содержания, помимо 

указанных отношений. В социальной сфере это ведет к пониманию государства как 

механического агрегата индивидуумов (социальных атомов), каждый из которых одарен 
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разумом и набором эгоистических устремлений, и эти устремления он всеми способами 

пытается реализовать» [6, с. 129]. Эта потребительская установка оказывается 

приоритетной для процесса становления и развития всей европейской цивилизации до 

настоящего времени. 

На современном этапе истории возникает необходимость в новых знаниях и 

технологиях компьютерного, цифрового характера. Эти знания и технологии являются 

средствами для развития экономики и нового витка цивилизации. Однако будучи средствами, 

инструментами они должны опираться на внутреннюю сущность человека, его способность 

разумно мыслить и нести ответственность за использование как самих средств в научной 

сфере, так и за их внедрение в практику. Необходимо подчеркнуть, что и способность 

мыслить разумно, и способность нести ответственность опираются на человечность 

человека, которая определяется феноменами бытия, такими как свобода, совесть, понимание. 

Это такие ценности, которые, развиваясь, культивируют в человеке личность и 

обуславливают процесс ее самореализации. Однако такие ценности формируются и 

воспитываются не в познавательном процессе, и не в научной деятельности, а в культурной 

среде. По мнению итальянского философа Э. Агацци: «Существуют разнообразные формы 

такой культурной среды, но весьма важно, чтобы какая-то часть их была доступной и 

ощущалась желательной для личного самосовершенствования (как чтение книг, посещение 

театра, концерта или художественной выставки, игра на музыкальном инструменте, изучение 

иностранного языка, и так далее). Мы не можем надеяться «направлять» прогресс научно-

технического мира без глубокого знания о нем. Но с другой стороны мы не можем надеяться 

направлять его, если не разработаем достаточно глубоко ценности, вдохновляющие идеалы, 

которые могли бы ориентировать наши усилия» [7]. 

Выводы. На основе анализа процесса развития знания в истории культурно-

исследовательской деятельности человечества необходимо отметить, что субъект-

объектные отношения между человеком и предметной реальностью носят потребительский 

характер, который детерминирован ориентацией человека на удовлетворение своих 

психофизиологических потребностей за счет разрушения целостности мироздания. 

Установка на потребительство определяет и государственно-общественную сферу жизни, 

единство которой держится формальными нормами законов, не имеющих смысловой 

целостности. В современную цифровую эпоху, как пишут исследователи, человечество 

нуждается не в новых знаниях, а в новых способах применения знания во благо природы, 

во благо общества. Для этого необходимо формировать и совершенствовать личностную, 

духовно-нравственную составляющую сознания каждого человека, отвечающую за 

феноменальные ценности, которые актуализируются в воспитательной деятельности [8]. 
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Abstract. The article analyzes the main directions of educational work in an agricultural university related 
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Реалии современного российского общества, с его быстро меняющимися социально-

экономическими и, следовательно, политическими, условиями требуют комплексных 

подходов к воспитательной деятельности вуза. Работа по формированию ценностных 

установок должна носить системный характер, не ограничиваться отдельными видами 

воспитательного воздействия — только при соблюдении этого условия возможно 

достижение какого-либо заметного результата. В данной статье мы обозначим те 

направления, которые, на наш взгляд, являются ключевыми в условиях 

сельскохозяйственного вуза, при работе со студентами негуманитарных специальностей. 

1. Формирование мировоззренческих установок через преподаваемые дисциплины, в

первую очередь — историю и философию. 
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Особенности нашей студенческой аудитории, ключевые из которых как-то: наличие 

большого числа обучающихся по программам СПО, большого количества иностранных 

студентов из Средней Азии, невысокий средний балл за ЕГЭ по большинству 

специальностей ВО, слабые знания курса истории и обществознания за среднюю школу 

требуют применения как в учебной, так и в воспитательной работе нестандартных 

технологий. Остановимся на самых, на наш взгляд, актуальных. 

а) организация потоковых конференций по следующим темам: «Без срока давности» — 

о преступлениях против человечности, совершенных нацистами и их пособниками; «Подвиг 

предков в годы ВОВ». Целью данных конференций является не только изучение темы, но и 

формирование ценностных ориентиров, интереса к истории не только страны, но и семьи, 

развитие навыков исследовательской работы. Опыт показывает, что для того, чтобы точно 

выяснить, за что был награжден предок, где воевал и в каких операциях участвовал, студент 

часто проявляет большое упорство и настойчивость, попутно приобретая научные навыки. 

Знакомство, пусть и поверхностное, с преступлениями, совершенными нацистами, в свою 

очередь, помогает их дегероизации, стимулирует к изучению реальных причин этого явления, 

способствует формированию здоровой гражданской позиции. 

б) использование в ходе практических занятий таких технологий, как работа с 

произведениями классической литературы, деловых игр, элементов проектной 

деятельности. Несмотря на тот факт, что современное поколение молодежи читает сильно 

меньше, чем 20-30 лет назад, практика показывает, что произведения классиков русской 

литературы вызывают весьма серьезный интерес у учащейся молодежи, если рассматривать 

их как источник знаний по повседневности прошлых эпох, образа мыслей людей прошлого 

и т.д. Хорошо подходят для занятий по философии, и, наверное, по новому предмету 

«Основы российской государственности» произведения таких авторов, как Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Г. И. Успенский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и др.  

В целом, концентрация внимания на исторической ценности произведений 

классической литературы способствует формированию понимания у студентов, для чего 

нужно читать вообще литературные произведения. Так, например, к весьма интересным 

выводам приходят студенты, когда начинают разбираться, какие реальные исторические 

причины поведения героев таких пройденных в школе произведений, как «Вишневый сад», 

«Отцы и дети», почему герои «Войны и мира» говорят на французском языке как на родном 

и т.д. Для практических занятий по истории большой интерес представляют произведения 

того же Г. И. Успенского и А. И. Куприна, как прекрасных иллюстраторов эпохи 

(произведения «Разоренье», «Прогулка», «Губернатор», «Поединок» и т.д.).  

В целом, небольшие рассказы имеют приоритет, так как могут быть прочитаны 
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студентом до конца. Неплохой, на наш взгляд, опыт использования литературных 

источников также у коллег из Костромского госуниверситета [1, 2].  

Формат деловых игр тоже представляет большой интерес для формирования 

гражданской позиции. Цель игры — сформировать понимание реальных оснований 

мыслей, концепций, идеологических доктрин и т.д. Так, интерес представляет 

«обыгрывание» утопических концепций с той позиции, как это возможно было 

осуществить в той исторической реальности, когда писалось произведение. Хорошо идут 

игры по идеологии, политическим партиям и т.д. Есть идеи по эсерам, целью игры будет 

подвести учащихся к выводу о неконструктивности индивидуального террора, 

обреченности на неудачу действий Боевой организации. Также пищу для размышления 

дали уральские коллеги, организовавшие реконструкцию суда над Верой Засулич, где 

студенты и школьники вынесли «обвинительный приговор», «пересмотрев» таким образом 

приговор суда под председательством А. Ф. Кони. Такой подход нам видится 

необоснованным, так как целью игры (реконструкции) должно быть понимание причин, 

которые подвигли присяжных на вынесение оправдательного вердикта, т. е. постижение 

принципа историзма.  

Также ограниченно возможно применение краеведческого материала [3], что, 

однако, в последние годы, в связи с изменениями состава студентов (много из других 

регионов, из ближнего зарубежья) становится более затруднительным. 

2. Содействие формированию мировоззренческих установок через внеучебные

мероприятия. 

а) Проведение круглых столов соответствующей тематики. В академии регулярно, 

один раз в семестр, проводятся круглые столы по актуальным темам, с приглашением 

специалистов в соответствующей области. Несмотря на не слишком широкий охват 

студенческой аудитории такими мероприятиями (приглашаются обычно заинтересованные 

люди, числом около 20 человек), в последствии стараемся обсудить итоги в различных 

студенческих группах, в которых ведем занятия, в курируемых группах. Рискнем 

предположить, опираясь на существующий опыт, что формат круглого стола более всего 

способствует доверию, а следовательно, лучшему усвоению материала — так, в 

официальной обстановке, даже в лекционной аудитории далеко не каждый решиться задать 

вопрос сотруднику полиции или прокуратуры, здесь же это гораздо проще, также полезным 

эффектом является преодоление недоверия к правоохранительным органам. 

б) Волонтерская деятельность патриотического характера и участие в 

патриотических мероприятиях вроде «Маршрута Победы» и т.д. Охватывают такие 

мероприятия также весьма небольшой процент студентов, однако информационное 
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сопровождение их все же дает ощутимый положительный эффект. 

в) Участие в культурно-массовых мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях. 

Основной эффект здесь — в том, что студентам необходимо взаимодействовать с широким 

кругом своих коллег, а как известно, ничто так не способствует взаимопониманию как 

совместная деятельность. Особенно это актуально для нашего состава студенческой 

аудитории, с ее многонациональностью. Подготовка вечеров факультетов, дебюта 

первокурсника требует много времени, что помогает лучшему пониманию представителей 

других культур. Также удачным мероприятием, на наш взгляд, был День национальных 

культур, который правда не проводился после начала пандемии коронавируса, в рамках 

которого представители всех народов, представленных среди студентов академии, готовили 

творческое выступление и несколько блюд национальной кухни.  

Таким образом, и в настоящее время имеется большой арсенал мероприятий, средств 

для воспитания позитивных мировоззренческих установок. Нельзя также забывать и о том, что 

чаще всего причиной экстремистских поступков конкретных личностей является отсутствие 

видимой перспективы будущего, тяжелое материальное положение. Мы не можем, конечно, 

изменить объективную социально-экономическую ситуацию, однако можем предпринять 

меры по трудоустройству студентов, их профориентированию начиная с первого курса, что в 

целом успешно и делается в академии. В будущем учебном году запланированы ряд 

мероприятий, как подобных вышеперечисленным, так и крупные социологические 

исследования, и тренинговые сборы для студенческого актива, целью которых будет 

формирования студенческих команд для волонтерской работы патриотического характера. 
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Введение. История — это учебная дисциплина, перед которой всегда ставятся 

воспитательные задачи. В статье автор делает попытку рассмотреть, насколько возможно 

за счет методического аппарата учебника оказывать воспитательные воздействия.  

Актуальность, научная новизна. Актуальность проблемы автор видит в том, что в 

России назревает необходимость переоценки вопросов, связанных с наличием или 

отсутствием единой идеологии в условиях противостояния со странами западной 

цивилизации. Не случайно для анализа выбран материал периода реформ Петра I, как раз 

вызывающий споры, связанные с оценкой взаимоотношений России и Западной Европы.  

Основная идея, результаты исследования. Для достижения цели автор решил 

пойти путем анализа методического аппарата учебников разных лет издания, предполагая 

в качестве гипотезы, что в учебниках, издававшихся в разное время (с 1970-х гг. до наших 
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дней), методический аппарат будет отражать взгляды соответствующей эпохи, подводя 

учащихся к определенным выводам (на личность Петра I и значение его реформ).  

В учебнике «История СССР» 1974 г. при изучении реформ ставился вопрос — 

«Почему в России были необходимы преобразования?» [1, с. 168]. Авторы подводили 

учащихся к мысли, что реформы были нужны. Вопрос «Какое значение имело основание 

Петербурга? Покажите, что Петербург был создан упорным трудом крестьян и работных 

людей» предполагал ответ о положительном значении строительства, но — трудом 

угнетаемого народа. [1, с. 170]. Вопросы «Как была подготовлена победа русских войск под 

Полтавой?», «Каково значение этого сражения?», «Каковы условия Ништадтского мира? В 

чем историческое значение победы России в Северной войне?», «Определите причины 

победы России. Покажите роль народа в Северной войне» предполагают ответы и о вкладе 

Петра в победу, и о решающей роли народа в истории [1, с. 173]. Показательны вопросы 

«Каковы были успехи экономического развития России при Петре I? Какими средствами 

это достигалось?», «Почему при Петре I выросли повинности крестьян и посадских людей? 

Перечислите повинности, которые они должны были выполнять», «Приведите 

доказательства обострения классовой борьбы при Петре I». В связи с марксистской 

концепцией учащиеся должны были усвоить, что успехи государства достигались за счет 

эксплуатации народа, что вело к обострению классовой борьбы [1, с. 177]. Развитию этой 

мысли служит материал параграфа о государственных реформах. И если вопрос «Сравните 

вооруженные силы Российского государства в XVII в. и при Петре I» можно определить 

как идеологически нейтральный, то вопросы «Чьим интересам служил созданный при 

Петре I государственный аппарат?», «Что такое «Табель о рангах»? Как вы думаете, 

укрепляла «Табель о рангах» положение дворянства или ослабляла?» [1, с. 180] 

предполагали ответы, что Пётр укреплял именно дворянское государство. Такой же 

характер имеют вопросы к параграфу о развитии культуры: нейтральный вопрос «Что было 

нового в развитии просвещения и культуры России в первой четверти XVIII в.?» и 

«классово ориентированные» «Какие изменения произошли в быту дворян?», «Каким 

классам служили преобразования Петра I в области просвещения и культуры?», «Дайте 

характеристику личности и деятельности Петра I» [1, с. 183]. Обращает на себя внимание 

последний вопрос. В нём нет намёков, подводящих к «правильной» оценке. На наш взгляд, 

дело в том, что в советской историографии в оценке личности Петра не заостряли внимание 

на отрицательных качествах. Поэтому и учащимся давалась определенная свобода в выборе 

оценок, а вот для оценки деятельности, исходя из ответов на все вопросы по теме, логичным 

был вывод, что деятельность Петра носила прогрессивный характер, но укрепляла власть 

феодального государства.  
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В 1990-е гг. появляются учебники, отличающиеся от советских и подходами к 

истории, и организацией методического аппарата. В пособии «Россия в XVIII — первой 

половине XIX века» 1994 г. вообще нет вопросов, но много документов, подборка которых 

свидетельствует о намерении ориентировать учащихся на определенные выводы. Фраза 

Петра «сами знаете, хотя часто добро и надобно, а новое дело, то наши люди без 

принуждения не сделают» [2, с. 13] создаёт образ жестокого правителя, который лучше 

людей знает, что им надо. С этой же целью приведен отрывок из работы М.М. 

Богословского «Областная реформа Петра Великого» 1902 г.: «Подданный не только обязан 

был нести установленную указами службу государству, он должен был жить не иначе, как 

в жилище, построенном по указному чертежу, носить указное платье…» [2, с. 15]. 

Негативное отношение к жестокости Петра должно вызвать предписание по рекрутскому 

набору: «А для знаку рекрутам значить на левой руке, накалывать иглою кресты и натирать 

порохом» [2, с. 18]. С одной стороны, подчеркивается подражание Петра всему западному 

(«непатриотичный» факт заимствования военной присяги Густава II Адольфа), а с 

другой — отбрасывание, как противоречащих абсолютизму, демократических элементов 

западной цивилизации (постановление Сената о ненужности аналога кирхшпиля (прихода): 

«Кирхшпильфохту и из крестьян выборным при судах и у дел не быть для того, что всякие 

наряды и посылки бывают по указам из городов…к тому ж и в уездех ис крестьянства 

умных людей нет» [2, с. 28]). О том, что Пётр стремился создать «полицейское» 

государство, должны показать документы о содержании армии: «Полковнику ж и офицером 

велено смотреть того, чтоб из крестьян, которые на тот полк написаны, никто не бегал…а 

которые побегут, за теми гнать в погоню…» [2, с. 30]. Момент принуждения подчеркивает 

цитата из указа о единонаследии: «Каждый, имея свой даровой хлеб…ни в какую пользу 

государства без принуждения служить и простираться не будет…» [2, с. 34]. Особо 

стремление Петра контролировать подданных показано на примере указа 1716 г. «А ежели 

кто в год не исповедуется…на тех людей класть штрафы, против дохода с него втрое…», 

«А ежели кто из священников сего не исполнит…по лишении сана и имения лишен будет 

и живота» [2, с. 41 – 42]. Указы об одежде и бритье бород сопровождает комментарий — 

«никаких пояснений для подданных, ради чего, собственно, это делается, дано не 

было» [2, с. 45].  

Сходный характер имело пособие «История современной России. 1682 – 1861», 

изданное в 1996 г. К параграфу о первых мероприятиях Петра задается вопрос, 

предполагающий отрицательное отношение к личности Петра — «Что вам более всего 

нравится в личности Петра, а что не нравится?» [3, с. 38]. Как в предыдущем пособии, 

упоминается, что основой для воинского устава послужил шведский устав. Волюнтаризм, 
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жестокость Петра подчеркнуты подзаголовками «Полиция — душа гражданства», 

«Вольный — значит преступник», «Донести обязан каждый» [3, с. 101, 106 – 111]. Вопросы 

«Как завоевательные планы Петра связаны с концепцией меркантилизма, с тем значением, 

которое придавалось торговле?», «Почему «Завещание Петра Великого» все же имело 

такую долгую судьбу и что в имперской политике России Петра и его преемников как бы 

подтверждает подлинность этой фальшивки?», хотя не подводят напрямую к выводу об 

агрессивности Петра, но способны его спровоцировать [3, с. 126, 127].  

Более современный учебник «История России. XVIII – XIX века», выдержавший 

несколько переизданий (автор пользовался изданием 2012 г.), излагая эпоху Петра в трех 

больших параграфах, предлагает к ним и большое количество вопросов. Здесь нет вопросов, 

идеологически заостренных, показывающих положительное либо отрицательное 

отношение к Петру. Примером могут служить вопросы к параграфу № 1 «Эпоха Петра I. 

Северная война»: «1. В чем, на ваш взгляд, проявилась необычность окружения Петра в 

период его мужания? 2. Почему России был нужен выход в Азовское море? Решал ли он 

вопрос превращения России в великую морскую державу? 3. В чем была цель поездки 

Великого посольства? Удалось ли ее достигнуть? 4. Какое влияние на Петра оказала 

поездка в составе Великого посольства? 5. Заполните таблицу «Северная война» 

(хронологические рамки периода войны, основные события, значение события для хода 

войны)» [4, с. 16]. Только некоторые вопросы к параграфу № 3 «Государство и общество в 

эпоху Петровских реформ», такие как «Охарактеризуйте противников реформ Петра. Какие 

группы населения они представляли, в чем расходились во взглядах на развитие России, 

какую роль сыграли в петровское время?», «Охарактеризуйте Петра I. В чем проявилась 

противоречивость этого человека? Какое влияние он оказал на историю России?» 

направлены на выявление отношения к личности Петра [4, с. 37–38]. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ учебников по истории позволяет 

сделать вывод, что использование методического аппарата для осуществления 

целенаправленного воздействия на учащихся не только возможно, но и реально 

осуществлялось в рамках различных исторических подходов, имевших место в российском 

образовании в советскую и постсоветскую эпохи. Однако авторы учебников, в силу 

различных причин, по-разному использовали эту возможность. Так, в 1970-е гг., когда 

существовал марксистский подход к истории как единственно верный, методический 

аппарат учебника по истории содержал большое количество идеологически выверенных 

вопросов, однозначно подводящих учеников к считавшимся правильными ответам (в 

данном случае — об относительной прогрессивности реформ Петра в условиях феодально-

абсолютистского государства и соответственной оценке личности Петра как главы этого 
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государства). В 1990-е – начале 2000-х гг., когда, напротив, с одной стороны, любая 

идеология считалась недопустимой и вредной, а, с другой стороны, фактически явно 

преобладала привнесенная с Запада либеральная идеология, появляются 

экспериментальные пособия, лишенные методического аппарата в привычном его виде. 

Однако идеологическое воздействие в таких пособиях осуществлялось через определенную 

тенденцию в подборке цитат из документов и комментариев к ним. Со снижением уровня 

влияния либерализма откровенно западного образца соответственно более нейтральными 

становятся вопросы, уже не ориентирующие учащихся ни на положительные, ни на 

отрицательные оценки событий прошлого.  
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сознательное мифотворчество как уход от реальности и, вместе с тем, сама новая реальность. 

Раскрываются причины современного мифотворчества в нарождающуюся эру искусственного 

интеллекта, когда происходит смена культурных парадигм. Цель исследования — доказать 

неизбежность изменения культурного кода современного человека, желающего отказаться от 

исконной человеческой природы во имя будущих великих свершений новой гибридной 
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Abstract. The paper deals with the phenomenon of the modern information-oriented society — conscious 

myth-making as an escape from reality and, at the same time, a new reality itself. The reasons for modern 

myth-making in the emerging era of artificial intelligence, when there is a change in cultural frameworks, 

are revealed. The purpose of the study is to prove the inevitability of a change in the cultural code of a 

modern person who wants to abandon the original human nature in the name of future great achievements 

of a new hybrid civilization. 
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В настоящее время в мире настойчиво прослеживается влияние англо-саксонской 

цивилизации, это проявляется, кроме прочего, в том, что во всех образовательных 

учреждениях, в том числе, в России обучают английскому языку, так как считают это 

необходимым условием для полноценного проживания в современном информационном 

обществе. Сегодня, чтобы устроиться на престижную и высокооплачиваемую работу, 

необходимо знание иностранных языков, особенно английского, что само по себе, 

безусловно, неплохо, если это не угрожает потерей интереса к родному, в данном случае 
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русскому языку. Иначе всеобщая англонизация родного языка приведёт к потере 

культурного суверенитета России, тогда как все иностранные слова, навязанные нам извне, 

без проблем можно и должно заменить на свои, и общаться на родном языке. Например, 

часто употребляемое слово «апгрейд» можно заменить родным словом обновление, а слово 

«V.I.P.» — привилегированный и т.п. Чем плох русский язык? В погоне за обязательным 

знанием иностранного языка наши соотечественники забывают родной язык и начинают 

считать его языком второго сорта. А ведь культура, которая с легкостью допускает засилье 

иностранной лексикой, постепенно деградирует, ибо родной язык — это духовная матрица 

национального самосознания. К слову, ненормативная лексика, вкрапленная в такой язык, 

смайл-семиотика электронных сообщений как бы обнаруживают «примитивность» речи 

нарождающейся гибридной цивилизации. 

Возникает парадокс: с одной стороны, человечество превращается в инфантильную 

субстанцию с «мышлением ребёнка» (достаточно просмотреть бесчисленные сайты, чаты, 

форумы с «нижепоясными» темами и т.д.), а с другой — это же «примитивное» 

человечество создаёт такие технологии, которые улучшают не только качество жизни, но и 

(в перспективе) ведут к бессмертию (таблетки молодости, выращивание и пересадка 

здоровых органов, клонирование и т.д.). Создание киборга — уже не кажется фантастикой. 

А киборг — это представитель новой цивилизации искусственного интеллекта, с новыми 

законами, новой моралью (если таковая, конечно, останется) и новым языком общения. 

Наступает эпоха радикальной смены культурных парадигм. Сам человек становится 

все менее ценным (плюс-минус миллион, а то и миллиард). Чем больше мы говорим о 

правах и свободах личности, разрешая всё и вся всем, тем больше мы обезличиваем 

человека, превращая его в мыслящую биомассу, которая под воздействием интернет-

оракулов ломится на баррикады. В связи с этим, на общем фоне био-движений очень 

перспективным представляется не человек как таковой (среднестатистический), а (здесь 

обойдёмся без ницшеанского контекста) сверхчеловек — суперздоровый (в том числе 

вирусоустойчивый), атлетически красивый (ЗОЖ как ценность современного общества), 

вечно молодой (пластические операции как норма) и очень умный (мода на IQ тесты и 

необходимость их прохождения при приеме на работу), практически полубог, эдакий новый 

Прометей или Геракл, способный принести человечеству «огонь знаний», избавив от 

чудовищных проблем. Поскольку таких «прометеев» и «гераклов» среди обывателей особо 

не наблюдается, то его следует создать, компенсировать отсутствие оных мифологическим 

идеалом. Вся современная информационная среда — это индустрия мифа. 

Да и нужна ли среднестатистическому человеку правда, состоящая из реальных 

фактов? За правдой гонится моралист, правдолюб (таких людей немного, их 
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среднестатистические «любя» называют правдорубами). Правда не удобна, колюча, с ней 

не комфортно. Да и «правд» много в мультикультурном мире. Да и искать особо некогда, 

вот и спешит обыватель ухватить «правду» за хвост с дисплея компьютера или смартфона, 

не проверяя достоверность информации. 

Сегодня на роль всезнающего мудреца, оракула претендует Интернет. А 

популярный блогер (пусть даже с сомнительной репутацией) — на роль «посвященного» в 

тайное знание [1, 2]. Однако из разнородной информации целостная картина мира не 

складывается. Тогда обыватель начинает додумывать, достраивать картину мира, творя всё 

новые и новые мифы, ибо априорно нуждается в целостности как в системе. 

При этом у любого, в том числе современного, мифа есть свой символ-

идентификатор, по которому его (миф) можно «раскрыть», «развернуть» по закону устного 

народного творчества. А многоликий Интернет усилит эффект. При этом с каждым новым 

«раскрытием» миф прирастает новыми смыслами. И вот, например, уже американский 

народ искренне верит в то, что именно он победил фашизм во II Мировой войне, потому 

что сознание современных американцев жаждет такой «правды». Для современных 

американцев такая «правда» куда «историчнее», она приятно подогревает чувство 

патриотизма и вписывается в «картину мира» среднестатистического американца. 

Ещё пример современного мифа, в который истово верят украинские националисты, 

сделав Бандеру национальным героем, предметом подражания радикально настроенной 

украинской молодёжи, а братский русский народ превратив в изгоя. На волне этого мифа 

выросло целое поколение украинцев, что позволило прийти к власти самозванцам, которые 

используют свой статус для достижения корыстных целей. В итоге — Украина утратила 

свою целостность и суверенитет, показав миру печальный образец того, как в течение ряда 

лет заинтересованные в развале страны политические силы методично переформатировали 

менталитет украинского народа, подстраивая под «общепринятые европейские стандарты» 

по принципу «кто не с нами, тот против нас». 

А какие мифы присущи современному российскому обществу? Данную проблему 

мы изучили в 2021 году в ходе проведения социологического исследования методом 

анкетирования с курсантами 5 курса Военной академии (г. Кострома) в рамках дисциплин 

«Культурология» и «Социология» и студентами 2 и 3 курсов Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии. Всего было опрошено 200 человек (выборка, конечно, 

небольшая), респонденты отвечали на 7 вопросов анкеты, 5 из которых — закрытого, 2 — 

открытого типов. Некоторые результаты исследования оказались очень любопытными. Так, 

судя по данным анкетирования, 70 % современных россиян, по мнению респондентов, 

верят мифам, которые создаются интернет-сообществом; 55 % из числа опрошенных 
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считают, что некоторые мифы (о спасительной миссии русской цивилизации, о суперсиле 

русского человека с его устойчивостью к жаре, холоду и алкоголю, о мощи русской бабы, 

которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», о детях-вундеркиндах из 

провинции и тому подобные) весьма полезны для поддержания национального духа из 

чувства гордости за «наших»; 80 % — считают, что современные мифы выполняют те же 

функции, что и древние, только создаются другими технологиями и распространяются 

интенсивнее. Но и разрушаются быстрее, а на их место приходят новые мифы (так считает 

30 % из числа респондентов). 

Современный человек все больше зависит от Интернета, компьютерных технологий, 

цифровых программ, входя в новый для него электронный мир, формируя электронное 

мышление [3]. Проведенный нами социологический опрос лишний раз доказал высокую 

степень доверия современных людей мифам, вовлеченность в мифотворчество, обнажая 

зарождение новой эры искусственного интеллекта. 

Поэтому не удивительно, что, согласно новой стратегии национальной 

безопасности (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», пункты 57 и 76), для 

решения задач национальной безопасности требуется «совершенствование средств и 

методов обеспечения информационной безопасности на основе применения передовых 

технологий, включая технологии искусственного интеллекта и квантовые вычисления», а 

также «развитие перспективных высоких технологий (…робототехники, … искусственного 

интеллекта, …когнитивных…), суперкомпьютерных систем». 

«Основной задачей искусственного интеллекта является разработка парадигм или 

алгоритмов, обеспечивающих компьютерное решение когнитивных задач, свойственных 

человеческому мозгу», при этом, системы искусственного интеллекта должны 

обеспечивать решение следующих трех задач: накопление знаний, применение 

накопленных знаний для решения проблемы и извлечение знаний из опыта [4, с. 62-70]. 

Поэтому одновременно с понятием «искусственный интеллект» появились и представления 

об опасности, которую он несет человечеству. Известный писатель-фантаст Айзек Азимов 

еще в 1942 году сформулировал «Три закона робототехники», основной смысл которых — 

искусственный интеллект не может причинить вред человеку. Однако, если современный 

человек нарушает существующие законы и правила, то и искусственный интеллект сможет 

нарушить не только законодательство и социальные нормы, но и знаменитые «Три закона 

робототехники»… 

Наше будущее — это симбиоз искусственного интеллекта с человеческим мозгом, и 

это, безусловно, приведет к созданию «Нового Человека» — Homo cyberneticus [5]. 
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Сегодня, в эпоху становления новой цивилизации — эры искусственного 

интеллекта — человечество творит новые мифы, создавая новую мифологию [6]. То есть 

история человечества как бы обнуляется, не то что бы ее «забывают», но она уже «теряет» 

свою прежнюю актуальность, из неё исчезают даты, личности, события, размазываются 

смыслы, стираются акценты (не только из-за фальсификации, но и в силу банального 

незнания, амбиций, потери интереса и пр.). 

Поэтому переход к широкому применению искусственного интеллекта с его 

неограниченными возможностями должен быть хорошо подготовлен, что позволит выйти 

обществу не только на более высокий качественный уровень, но и сохраниться 

человеческой цивилизации в новом цифровом мире. 
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Аннотация. В игровых видах спорта психологическая готовность спортсмена имеет важное 

значение. В статье отражены наиболее важные на наш взгляд психологические качества 

начинающих спортсменов. Частыми проблемами, с которыми сталкиваются спортсмены на 

тренировках и соревнованиях, являются именно проблемы психологического характера. Приведены 

методы психологической подготовки баскетболистов. Их применение способствует формированию 

у юных баскетболистов психологической устойчивости в стрессовых ситуациях, позитивно 

сказываются на психологическом состоянии спортсменов. 
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Abstract. In game sports, the psychological readiness of an athlete is important. The article reflects the 

most important psychological qualities of novice athletes in our opinion. Frequent problems that athletes 

face in training and competitions are precisely psychological problems. Methods of psychological 

preparation of basketball players are given. Their use contributes to the formation of psychological stability 

in young basketball players in stressful situations, positively affect the psychological state of athletes. 

Keywords: psychological preparation, stress resistance, communication, self-regulation, concentration, 

basketball 
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В игровых видах спорта психологическая готовность спортсмена имеет не менее важное 

значение, чем его физическая, техническая, тактическая подготовка. В условиях соревнований 

важность психологической устойчивости существенно возрастает. Действительно, чтобы 

реализовать свои физические, технические и тактические способности баскетболисту 

необходимо быть психологически готовым к условиям спортивной деятельности, т.к. 

соревнования предъявляют высокие требования к психике баскетболиста [1, с. 45]. Стрессовые 

ситуации соревновательной борьбы могут привести к тому, что умения и навыки, приобретенные 

в процессе тренировок, не будут реализованы. С развитием прогресса люди стали все больше 

отдаляться друг от друга, живя в своих виртуальных мирах. Когда тренер набирает команду по 

какому-либо виду спорта, он сталкивается с большой проблемой коммуникации в коллективе, 

стрессоустойчивости ребят, недостатком концентрации внимания.  
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Кроме того, готовность к командной работе, совместному решению общих задач, 

выполнению различных функций внутри команды — это те качества, которые будут 

востребованы в дальнейшем во многих видах профессиональной деятельности. Поэтому 

необходимо помнить, что психологическая подготовка начинающих баскетболистов — это 

важная часть учебно-тренировочного процесса. Важно работать над психологическим 

состоянием каждого спортсмена как в период подготовки, так и в период соревнований. 

Психоэмоциональное состояние спортсмена, его самоопределение в команде и в 

социуме, общение, дружба группы спортсменов (команды) вне тренировочного процесса, 

напрямую влияют на климат в команде, от которого в свою очередь зависят 

работоспособность как отдельного игрока, так и команды. Таким образом, качество 

психологической подготовки в конечном итоге формирует результат выступления команды 

на соревнованиях. 

По мнению Цзинь Цзябинь, даже в отборе начинающих баскетболистов стоит 

обращать большое внимание на психологическое состояние спортсмена. Оно не похоже у 

игроков разных позиций на площадке. Спектр психодиагностических критериев 

спортивного отбора в баскетболе напрямую обусловлен игровым амплуа [2, с. 176]. Тем не 

менее, в любой игровой позиции баскетболисты должны обладать, устойчивостью и 

распределением внимания, смелостью, способностью к саморегуляции нервных процессов 

должна быть ответственность за результат, концентрация, 

Баскетбол — это игра, в которой спортсмен постоянно находится под 

эмоциональным давлением от ожидания результата, как при выполнении тренировочных 

заданий, так и во время игры, будь это бросковое упражнение, где тебе надо попасть 10 из 

10 с линии штрафного броска, или это зрители на трибунах, которые ждут от тебя 

результативных бросков и точных передач.  

Наиболее важными для успеха в баскетболе психологическими качествами 

являются: 

– стрессоустойчивость, так как спортсмен всегда находится под давлением 

ожидаемого результата; 

– концентрация, так как матч длится более часа, и все это время баскетболист должен 

оставаться готовым на все 100 процентов. 

Индикаторами стрессоустойчивости и концентрации являются правильная 

психомоторная деятельность, уверенность, стабильность, правильное и быстрое принятие 

решений, точное выполнение установки тренера. 

В ходе педагогического наблюдения за начинающими баскетболистами 11-12 лет  

(1-й год подготовки) было отмечено, что наиболее частыми проблемами, с которыми 
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сталкиваются спортсмены на тренировках и на соревнованиях, являются именно проблемы 

психологического характера. Конструктивные замечания со стороны тренера на качество 

выполнения заданий вызывают апатию, а критика со стороны товарищей по команде может 

вызвать и агрессивную реакцию. Зачастую многократное повторение технического 

элемента из-за недостатка концентрации внимания не дают желаемого результата — 

совершенствования техники, и вызывают раздражение у юных спортсменов. 

Психологическое состояние игрока напрямую влияет на правильность выполнения 

упражнений, на правильность психомоторной работы тела. Из-за неуверенности в себе, в 

своих силах, без поддержки команды и тренера ребенок погружается в отрицательное 

психологическое состояние, что, впоследствии осядет в характере ребенка как детская 

травма и помешает в дальнейшем развить свои навыки и способности до уровня мастеров.  

Развитие интеллектуально-психологических качеств оказывает существенное 

влияние на развитие профессионально важных для баскетбола операционально-

технических качеств (кратковременной и оперативной памяти, переключения и 

распределения внимания) [3, с. 167].  

Основная цель психологической подготовки — обучить начинающих 

баскетболистов способам саморегуляции эмоциональных состояний, концентрации и 

распределению внимания. 

Для работы с начинающими спортсменами 11-12 лет, занимающимися баскетболом 

первый год, на основе анализа литературы и личного опыта тренерской работы были 

отобраны следующие методы психологической подготовки. Для саморегуляции 

эмоциональных состояний спортсмены обучаются методике применения дыхательных 

упражнений, самовнушению, переключению внимания. Для развития концентрации 

применяются упражнения с постепенным усложнением задания, самоконтроль качества 

выполнения собственного броска с его последующей корректировкой. Важным методом 

выработки концентрации является установка на отказ от любых гаджетов за 15 минут до 

начала тренировки, в течение всей тренировки и 30 минут после неё (для самоанализа 

результатов занятия — что получилось хорошо, какие новые технические элементы освоил, 

что не получилось и почему). 

Кроме того, применялись такие методы психологической подготовки как беседа тренера 

со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, убеждение, внушение, личный 

пример, метода заданий и поручений, моделирование соревновательных ситуаций, групповое 

обсуждение актуальных проблем. Применение этих методов способствует формированию у 

юных баскетболистов психологической устойчивости в стрессовых ситуациях, что помогает им 

преодолевать эмоциональное давление, быстрее и качественнее прогрессировать.  
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После полугода занятий спортивной секции было проведено анкетирование юных 

баскетболистов и их родителей. Всего в анкетировании приняли участие 14 детей (73,7 % 

от численности секции) и 11 родителей. По результатам анкетирования 64 % опрошенных 

отметили, что стали больше общаться с товарищами по команде не только во время занятий 

в секции, но и в свободное время, 71 % считают, что занятия баскетболом помогли им стать 

более собранными, положительно повлияли на учебу в школе, 85 % хотят стремиться к 

победам высших достижений в баскетболе. Анкетирование родителей показало, что 54,5 % 

опрошенных считают, что тренировки позитивно влияют на школьную успеваемость, 

72,7 % отметили, что характер детей меняется в лучшую сторону — они стали спокойнее, 

стало меньше конфликтных ситуаций в школе и дома, стали отзывчивее и внимательнее к 

окружающим, 63,6 % родителей считают, что дети стали более самостоятельными в своих 

решениях. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. В тренировке юных баскетболистов важно уделять большое внимание психологической 

подготовке, использовать различные групповые и индивидуальные средства и методы. 

2. В современных условиях наиболее важно формировать у юных баскетболистов 

такие качества как психологическая устойчивость, способность к саморегуляции 

эмоциональных состояний, концентрацию внимания. 

3. Занятия баскетболом положительно отразились на психологических качествах 

детей — повысилась коммуникация за пределами спортзала, повысилась ответственность 

и смелость, ребята стали более нацелены на результат, у многих улучшилась успеваемость 

в школе, повысилась дисциплинированность. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов профессионального самоопределения 

студентов. Показана важность практической подготовки для становления будущего специалиста. В 

качестве примера приведен процесс организации практической подготовки на кафедре 

информационных технологий в электроэнергетике — встреча с работодателями, посещение 

профильных организаций. 
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профильное предприятие, студент 
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Abstract. The article is devoted to the issues of professional self-determination of students. The importance 

of practical training for the formation of a future specialist is shown. As an example, the process of 

organizing practical training at the Department of Information Technologies in the Electric Power Industry 

is given — a meeting with employers, visits to specialized organizations. 

Keywords: practical training, professional self-determination, practice, specialized enterprise, student 

For citation: Klimov N. A., Yablokov A. S. Practical training as an important part of professional self-

determination of students. Collection of materials of the scientific and methodological conference 

«Educational activity of the university in modern conditions». 2023. Рp. 147–150. 

Введение. Важнейшей частью формирования грамотного специалиста, один из 

ключевых аспектов развития личности студента — это практическая подготовка. Она, в 

свою очередь, является незаменимой составляющей профессионального самоопределения 

студента. Обучающемуся важно определить свои интересы, ценности и способности, а 

также выбрать профессию, которая наилучшим образом соответствует этим 

характеристикам. Как говорил Конфуций: «Выбери профессию, которую ты любишь, — и 

тебе не придется работать ни дня в твоей жизни». Человек, занятый своим любимым делом, 

несомненно, будет приносить пользу своей организации и экономике в целом. 

Актуальность, научная новизна. Согласно Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации», практическая подготовка — форма организации 
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образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы [1, п. 24, ст. 2]. 

Исследования, проведенным в различных странах мира, говорят о том, что 

профессиональное самоопределение является одной из наиболее важных задач для 

молодых людей. Стоит отметить, что этот процесс является сложным и может занимать 

много времени и усилий [2]. 

Важным аспектом профессионального самоопределения является также самоанализ. 

Студенты должны задавать себе вопросы о своих ценностях, интересах, способностях и 

жизненных целях, большое значение имеет и психологическая готовность. Это поможет им 

определиться с выбором профессии, которая будет соответствовать их потребностям и 

желаниям [3]. То есть, учитывая потребности экономики, наставления родственников и 

друзей, в первую очередь сам студент должен выбрать свой профессиональный путь, и он 

лично сам несет ответственность за свою судьбу. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении основных профессиональных образовательных программ или отдельных 

компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки [1, п. 6, ст. 13]. 

Основная идея, результаты исследования. На кафедре информационных технологий 

в электроэнергетике организуется и проводятся учебные практики: ознакомительная и 

технологическая (проектно-технологическая). Организуют и руководят практикой доценты 

кафедры Климов Николай Александрович, Яблоков Алексей Сергеевич и старший 

преподаватель Богданова Татьяна Михайловна. Ознакомительная практика является 

стационарной, поэтому проводится в академии. Технологическая (проектно-технологическая) 

практика хоть и является учебной, но она выездная и проводится на профильных 

предприятиях. Именно этой практике и будет уделено внимание в данной статье. 

Не секрет, что отдельные студенты достаточно формально подходят к прохождению 

практики, особой работы не выполняют, им требуются только подписанные документы, 

подтверждающие прохождение практики на предприятии. Для устранения подобных 

случаев важное внимание уделяется выбору мест прохождения практики. Для решения этой 

задачи и налаживанию контактов кафедра организует встречи с работодателями и 

экскурсии на профильные предприятия. Далее приведем информацию с подобных 

мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=565496BA5F81D8F9DADBB17B410AF70E63549A030AB645192CA8D94E98781A5ED4652F280C707EE5CF2CE7D4B2B2D8EE89E5D0BB7C5AD2CFp0FEI
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9 февраля 2023 года студенты 742 и 743 групп электроэнергетического факультета 

со своими наставниками доцентами кафедры информационных технологий в 

электроэнергетике Климовым Николаем Александровичем и Яблоковым Алексеем 

Сергеевичем посетили с экскурсией АО «Костромской завод автокомпонентов» 

(Мотордеталь). Оказалось, что это первое посещение студентами академии завода. Ребят 

любезно встретил начальник учебного центра Смирнов Герман Германович. Он рассказал 

о деятельности предприятия, выпускаемой продукции. Завод является единственным в 

стране, выпускающим все компоненты поршневой группы (поршень, палец, гильза и тп.). 

Герман Германович отметил, что существенная часть отечественной техники, использует 

продукцию завода. Затем был проведен вводный инструктаж, выдали средства 

индивидуальной защиты и все отправились на экскурсию. Студенты ознакомились с 

полным процессом создания поршневой группы от плавки металла до отгрузки конечным 

потребителям. Завод порадовал наличием современного и роботизированного 

оборудования, облегчающего работу персонала. Обсудили условия прохождения практики 

и дальнейшего трудоустройства, условия работы и возможное совмещение с учебой. Было 

отмечено, что заводу требуются выпускники электроэнергетического факультета, так как 

на предприятии много электроэнергетического оборудования, роботизированных 

комплексов, станков с числовым программным управлением. 

21 марта 2023 года состоялась встреча студентов электроэнергетического 

факультета с представителями АО «Костромской завод автокомпонентов». Эта встреча 

стала продолжением выстраивания деловых отношений между вузом и предприятием. 

Калинина Илона Владимировна — руководитель службы управления персоналом и 

Смирнов Герман Германович — начальник учебного центра рассказали студентам 2 и 3 

курсов электроэнергетического факультета о заводе, имеющихся вакансиях, условиях 

труда, путях сотрудничества академии и АО «Костромской завод автокомпонентов». 

Встреча проходила в преддверии летней практики студентов. Выступление гостей вызвало 

неподдельный интерес студентов, поступило много вопросов. Они спрашивали про режим 

работы, заработной плате, возможности прохождения практики студентами-иностранцами, 

транспортной доступности, питании. Стоит отметить, что предлагаемые условия 

достойные. Предварительное желание пройти практику на заводе выразили порядка 

тридцати студентов. 

10 апреля студенты 2 курса электроэнергетического факультета вместе со своими 

преподавателями посетили «Некрасовский машиностроительный завод». Завод занимается 

производством оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности — 

насосы (центробежные, поршневые, откачные), насосные установки, гомогенизаторы и др. 
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Предприятие было основано в 1915 году. В настоящее время завод сотрудничает со 

многими предприятиями России и СНГ («Рот-Фронт», «Красный октябрь», Кондитерская 

фабрика «Акконд», кондитерский концерн «Бабаевский» и многие другие).  

Студенты смогли ознакомиться с производственным процессом, посетили цех литья, 

производства резинотехнических изделий, увидели работу инженеров-электриков и 

проектировщиков.  

Завод заинтересован в сотрудничестве с академией. Студентам предложили пройти 

практику и в дальнейшем для желающих стать частью трудового коллектива предприятия. 

В настоящее время на заводе работают в том числе выпускники нашего вуза. 

Выводы. Профессиональное самоопределение — один из значимых аспектов 

развития личности студента. Зачастую оно может занимать много времени и усилий, но 

поможет студенту определить свои интересы, ценности и способности, а также выбрать 

профессию, которая наилучшим образом соответствует этим характеристикам. Правильно 

организованная практическая подготовка, в том числе в форме прохождения практики, 

является важным элементом профессионального самоопределения студентов. Немалую 

роль в выборе места практики играют выездные экскурсии на предприятия, где 

обучающиеся могут увидеть производственные процессы своими глазами, и встречи с 

работодателями, на которых студенты могут получить ответы на интересующие их 

вопросы.  
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Аннотация. В настоящее время профессиональное самоопределение является важным при выборе 

образовательной организации. Совместное участие наставника и школьника в различных проектах 

позволяет определиться с выбором будущей профессии. 
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Abstract. Currently, professional self-determination is important when choosing an educational 

organization. The joint participation of a mentor and a student in various projects allows you to decide on 

the choice of a future profession. 
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Введение. При подготовке специалистов в высшем учебном заведении по 

специальности «Ветеринария» от студентов требуется изучить значительный объем 

теоретического материала и овладеть практическими навыками. По нашему мнению, 

повышение качества образования, в том числе зависит от мотивации обучающегося и 

использования в образовании инновационных форм обучения.  

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

заинтересован в привлечении в число студентов наиболее подготовленных выпускников 

образовательных учреждений, обладающих более глубокими знаниями и практическими 

навыками в сфере деятельности ветеринарного врача. Для достижения высокого результата 

необходима согласованная и регулярная работа, направленная на раннюю 

профессиональную ориентацию, профессиональное самоопределение учащейся молодежи 

и популяризацию специальностей и направлений аграрного профиля.  

Актуальность. На этапе профессионального самоопределения важная роль 

отводится наставнику, который обладает необходимыми компетенциями, навыками и 

умениями, способными вызвать интерес к профессии и приятию решения дальнейшей 
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профессиональной деятельности. Таким образом в настоящее время наставничество в 

образовании является приоритетным направлением. 

Учащиеся старших классов встают перед выбором, который в некоторых случаях 

самостоятельно они не способны преодолеть, учреждения высшего образования, 

направления подготовки (специальности). В таком случае зачастую требуется помощь 

наставника который позволит справится с выбором и решением данных задач путем 

вовлечения школьников в ту или иную деятельность, с последующим обсуждением 

полученных результатов. В связи с этим важной деятельностью наставника является 

организация деятельности сопровождаемого и их совместное участие. 

Достижения результатов совместной деятельности невозможно при реализации 

разовых мероприятий, в связи с чем особенностью наставничества является ее 

длительность [1, 2].  

Основная идея, результаты исследований. На факультете ветеринарной 

медицины и зоотехнии на основе деятельных форм взаимодействия развиты различные 

формы наставничества, которые являются неотъемлемой частью профориентационной 

деятельности академии в целом. Преподаватели кафедры эпизоотологии, паразитологии и 

микробиологии активно участвуют в реализации таких проектов, как день открытых 

дверей, профессиональные субботы, участие в сетевой форме реализации образовательных 

программ, детский городской научный конвент и других. 

В своей профессиональной работе реализуются модели наставничества: «студент-

потенциальный поступающий», «преподаватель-потенциальный поступающий». 

Одной из форм совместного участия является организация профильных кружков на 

базе учреждений дополнительного образования, что позволяет школьникам выбрать 

дальнейшую специальность, способствует получению навыков исследовательской работы, 

повышает активность и чувство ответственности в рамках индивидуального и группового 

сопровождения. Следует отметить положительное значение их участия на конференциях, 

что требует дополнительного углубленного изучения биологии в рамках темы проектов. 

Среди причин посещения узкоспециализированного профессионального кружка 

является умение работать в коллективе сверстников, имеющих общие интересы. 

Специализированный кружок способствуют формированию у будущих поступающих 

потребности в систематическом повышении познавательной деятельности в соответствии с 

современными достижениями ветеринарной медицины и во многих случаях служит 

ключевым инструментом в выборе будущей специальности. Занятия в кружке проводятся 

во вне учебное время. Школьники имеют возможность работать с животными в живом 

уголке центра естественнонаучного развития «Экосфера» с педагогом-наставником.  
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Немаловажным моментом является выполнение научно-исследовательских 

проектов в рамках индивидуального образовательного маршрута, что позволят выявить 

одаренных школьников, а в будущем студентов участвующих в совместных научных 

исследованиях, олимпиадах, конференциях.  

Кроме того, преподавателями факультета организуются мастер-классы, которые 

позволяют старшеклассникам получить первоначальные практические навыки, получить 

опыт общения со студентами и преподавателями факультета, познакомиться с атмосферой 

вуза, что может стать стартовой площадкой в дальнейшем его самоопределении.. 

Выводы. Корректное завершение периода наставничества требует фиксации того 

факта, что участники проектов делают правильный выбор, показателем чего служит их 

зачисление в число студентов факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Имеется 

положительный опыт, когда бывший участник проекта, а в настоящее время студент 

факультета становится наставником для школьников, рассказывая о своих впечатлениях о 

поступлении и обучении в вузе.  
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Введение. Ежегодно список социально-значимых профессий изменяется, в связи с 

переменами потребностей и ценностей общества. Данные профессии отличаются от всех 

других ориентированностью на человека, а также требуют большой набор качеств для 

работы. Такие качества как коммуникабельность, вежливость, толерантность, терпение, 

эмоциональная устойчивость, умение слушать и аргументировать свои слова, необходимы 

для работы с людьми. Среди списка данных профессий, есть профессия педагога, которая 

во все времена оставалась одной из важнейших, так как играла большую роль в судьбе 

каждого человека. В период начала двадцатого века появилась проблема нехватки 

педагогического состава, связанная с изменениями целей системы образования, связанная 

с важнейшим фактором обучения — воспитанием личности [1, 2]. 

Актуальность. Одним из значимых факторов эффективного и стабильно развития 

различных сфер экономики страны и благополучия населения в целом является кадровый 

потенциал. В его составе особое место занимают молодые специалисты, готовые применить 
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новейшие знания для квалифицированного воспроизводства целей образовательного 

процесса. В современных условиях рыночная экономика влияет на трудоустройство 

молодых педагогов, предоставляя множество вариантов трудоустройства. Поэтому 

государство принимает ряд социально-материальных мер, влияющих на распределение и 

поддержку молодых педагогов [3].  

Молодой педагог — это начинающий учитель, владеющий основами знания данной 

программой вуза, проявивший интерес к дальнейшему развитию своих умений и знаний, в 

работе с детьми. В зависимости от региона возраст молодого педагога может отличаться, 

так, например, в Москве это работник до 35 лет [4]. Также стоит отметить, что статус 

молодого педагога приписывается на три года. Именно для привлечения таких кадров 

используется материальная поддержка. Как говорил профессор М. М. Рубинштейн 

«особенно острым этот вопрос становится в наших государственных условиях, когда речь 

идёт не простом обслуживании, а о строительстве новой жизни».  

Основная идея, результаты исследования. Проблема нехватки педагогического 

состава в первую очередь заключается в соотношении труда и его оплаты. Поэтому 

государственная поддержка данного направления заключается в материальном 

обеспечении молодых специалистов. Один из видов государственной поддержки молодых 

специалистов заключается в конкурсе «Земский учитель».  

Данная программа реализуется с 2020 года в России. Молодым учителям 

выплачивают один миллион рублей, при условии, что они отработают пять лет в сельской 

школе. Данная программа активизирует решение проблемы нехватки педагогического 

состава посредством предоставления материальной помощи, а также помогает при 

трудоустройстве в сельские школы. Также существуют различные доплаты молодым 

специалистам образовательных учреждений, впервые приступившим к работе по 

специальности в течение первых трех лет работы по специальности и имеющим высшее 

профессиональное образование, устанавливается доплата в размере 30 % от должностного 

оклада [5].  

Также педагоги сельской местности могут рассчитывать на льготы связанные с 

компенсацией оплаты жилого помещения и услуг ЖКХ, предоставлением жилья по 

договору социального найма, предоставлением служебного жилья, возможностью участия 

в жилищно-строительных кооперативах, а также все лица, трудоустроенные в сфере 

образования, могут выйти на пенсию по старости (в настоящий момент женщины-педагоги 

— в 55 лет, а мужчины-преподаватели — в 60 лет) или по выслуге лет. В последние годы 

государство всё больше поддерживает сферу образования различными льготами, что 

привлекает молодых специалистов в сельскую местность [6, 7]. 
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Нами был проведён опрос среди студентов 1–4 курса педагогического образования 

НИМИ Донской ГАУ г. Новочеркасска Ростовской области на тему планирования 

педагогической деятельности. Были заданы такие вопросы как: задумывайтесь ли вы о 

работаете педагогом в сельской местности (рис.)? 

 
Рисунок. Результаты социологического опроса студентов НИМИ Донской ГАУ 

Результаты опроса показали, что удовлетворительны по причине того, что многие 

студенты приехали из небольших поселений для получения педагогического образования. 

Всего опрос прошли 59 студентов, из которых 49 % планируют работать в сфере 

образования, а уже 20 % планируют вернуться и работать в сельской местности. Остальные 

61 % опрошенных не планируют работать и не определись с работой. 

Выводы. На данном этапе развития в сфере образования требуется чёткое 

планирование со стороны государства для решения проблем нехватки педагогического состава 

в сельской местности. Министерство просвещения Российской Федерации объявила 2023 

годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических 

работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года 

педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя. Таким 

образом, будет сделана попытка поднять престиж педагогический профессии, который 

является немаловажным фактором при выборе профессии молодых специалистов. 
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Аннотация. Перед выпускниками образовательных организаций встает вопрос о выборе 

профессионального пути после окончания обучения. Принципиальное решение состоит в том, 

трудоустраиваться ли в качестве наемного работника или начать свое дело, стать 

предпринимателем. В статье рассматриваются преимущества и сложности каждого из этих 

вариантов. Обозначены элементы учебной, научной, воспитательной работы, помогающие 

обучающемуся сделать свой профессиональный выбор: предпринимательство или 

трудоустройство. 
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Введение. Перед большинством выпускников образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования встает вопрос о выборе 

профессионального пути после окончания обучения. Принципиальное решение состоит в 

том, трудоустраиваться ли в качестве наемного работника в организацию, учреждение или 

начать свое дело, стать предпринимателем. 

Безусловно, нельзя дать однозначных рекомендаций, данный выбор индивидуален 

для каждого обучающегося. Задача образовательной организации — сформировать у 

выпускника понимание преимуществ и рисков каждого из данных видов деятельности, 

способность сделать осознанный выбор; формировать необходимые навыки еще в период 

обучения. 
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Актуальность, научная новизна. В современной научной методической 

литературе широко освещены аспекты трудоустройства выпускников: инструменты 

содействия занятости, взаимодействия образовательных организаций с работодателями, 

учет запросов рынка труда и т.п.  

Одновременно с этим, множество исследований посвящены вопросам 

формирования и развития предпринимательских способностей и навыков, разработке 

стартап проектов в качестве учебных работ и др. У выпускников же зачастую возникает 

дилемма: заняться предпринимательской деятельностью или трудоустраиваться в качестве 

наемного персонала.  

Основная идея, результаты исследования. Понятие профессионального 

самоопределения достаточно широко изучено современными исследователями. 

Рассматривается оно с точки зрения психологии, профессионального обучения, 

воспитания. 

В ряде работ профессиональное самоопределение сводится к процессу выбора 

профессии и приобретения профессиональных навыков, оценка себя на основании 

внутренних и принятых в обществе критериев профессионализма [1, 2]. 

В более широком толковании профессиональное самоопределение — это 

самостоятельное и осознанное согласование профессионально-психологических 

возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, 

избирательное отношение индивида к миру профессий, процесс формирования отношения 

личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, а также 

нахождение смысла выполняемого труда в конкретной социально-экономической 

ситуации [3]. 

На наш взгляд, профессиональное самоопределение не только выбор 

профессиональной сферы, но и формы профессиональной деятельности: 

предпринимательство или трудоустройство. Именно этот вопрос первичен для 

выпускников, сопровождается множеством противоречивых мнений. Зачастую, на решение 

выпускника оказывает влияние мнение родителей, которое может характеризоваться 

различными стереотипами как в отношении одного, так и другого варианта. 

Действительно, и собственный бизнес и трудоустройство по найму, имеют 

определенные преимущества и недостатки (таблица), многие из них условны, субъективны, 

одним человеком расцениваются как возможность, другим — как излишние обязательства, 

риски. 

Существуют определенные противоречия в решении этого вопроса и при 

организации образовательной деятельности.  
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Так при общей нацеленности профессионального образования на формирование у 

обучающихся предпринимательских способностей, существуют определенные 

формальные ограничения по привлечению к образовательному процессу 

предпринимателей (табл.). 

Таблица. Преимущества и недостатки различных форм профессионального 

самоопределения 

Преимущества, возможности Недостатки, риски 

Предпринимательская деятельность 

Более высокий уровень дохода Нестабильность дохода 

Свобода выбора и принятия решений Высокий уровень индивидуальной 

ответственности 

Свобода организации собственной трудовой 

деятельности 

Низкая социальная защищенность 

Роль субъекта управления Высокие личные имущественные риски 

Трудоустройство в качестве наемного работника 

Стабильность и гарантированность дохода Умеренный уровень дохода 

Преобладание коллективной ответственности Строгая регламентированность рабочего 

времени 

Высокий уровень социальной защищенности Преобладающая роль объекта управления 

До недавнего времени, согласно формулировкам Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании» учащиеся не могли проходить практическую подготовку у 

индивидуальных предпринимателей. В большинстве Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования в требованиях к кадровым условиям 

реализации программы указана необходимая доля численности педагогических 

работников, участвующих в реализации программы, которые должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. То есть здесь вновь не идет речи о 

привлечении образовательной деятельности индивидуальных предпринимателей.  

Устранению данного противоречия послужило бы введение в законодательство 

вместо понятия организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (профильных организаций) иного 

понятия — профильных хозяйствующих субъектов. К числу профильных хозяйствующих 

субъектов должны относиться юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

которые осуществляют деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

В деятельности образовательной организации должны присутствовать элементы 

учебной, научной, воспитательной работы, помогающие обучающемуся сделать свой 

профессиональный выбор: предпринимательство или трудоустройство. 
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Формированию предпринимательских навыков способствуют [4, 5]: 

– прикладной анализ рынка, выявление перспективных ниш для 

предпринимательской деятельности; 

– конкурсы бизнес-идей, бизнес-проектов, стартап-проектов;

– олимпиады по истории российского и регионального предпринимательства;

– привлечение предпринимателей к разработке и реализации образовательных

программ. 

Эффективное поведение на рынке труда призваны сформировать [6, 7]: 

– изучение и анализ рынка труда, в том числе в рамках студенческой науки;

– навыки формирования портфолио, подготовки резюме для трудоустройства;

– привлечение представителей профильных оргаизаций-работодателей к разработке

и реализации образовательных программ; 

– организация встреч с работодателями, ярмарок вакансий и т.п.

Выводы. Безусловно, нельзя дать однозначных рекомендаций выпускнику 

образовательной организации: стать ли ему предпринимателем или устраиваться на работу 

в какую-либо организацию. Данный выбор индивидуален для каждого человека, зависит от 

типа его личности, навыков, внешних обстоятельств. Задача образовательной 

организации — сформировать у выпускника понимание преимуществ и рисков каждой из 

альтернатив, способность к профессиональному самоопределению, возможность сделать 

осознанный выбор; сформировать необходимые навыки в период обучения. 

Библиографический список 

1. Босов М. С. Особенности процесса профессионального самоопределения молодых

людей в подростковом и юношеском возрасте. Текст : непосредственный // Социальная 

интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2019. Т. 2. 

№ 8. С. 328–331. EDN SDXDOF. 

2. Исмагилов Р. Д. Роль профессиональной ориентации в процессе

профессионального самоопределения школьников. Текст : непосредственный // 

Современная педагогическая наука и образование в России: наследие, традиции, прогнозы 

: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Казань, 01–02 

ноября 2016 года / Под научной редакцией Ф. Ш. Мухаметзяновой. Казань : 

«Издательство», 2016. С. 101–106. 

3. Зеер Э. Ф., Павлова А. М., Садовникова Н. О. Профориентология: Теория и

практика : учебное пособие для высшей школы. Текст : непосредственный. М., 

2004. 246 с. 



162 

4. Кошелев Е. В. Педагогические задачи формирования готовности к

предпринимательской деятельности у старшеклассников. Текст : непосредственный // 

Вестник экономической безопасности. 2021. № 3. С. 296-299. DOI 10.24412/2414-3995-

2021-3-296-299. 

5. Муравьев А. Ю. Готовность к эффективному поведению на рынке труда как

результат профессионального образования. Текст : непосредственный // Вестник 

Новгородского государственного университета. 2007. № 42. С. 45–47. EDN LNHJGT. 

6. Резник Г. А. Студенческое предпринимательство в вузе: проблемы и перспективы

развития. Текст : непосредственный // Проблемы современной экономики. 2010. 

№ 3(35). С. 411–413. 

7. Маслова Е. В. Эффективные модели поведения молодых специалистов на рынке

труда в условиях современных вызовов и угроз. Текст : непосредственный // Вестник 

Воронежского института экономики и социального управления. 2020. № 4. С. 47–51. 

EDN JMVDHV. 

© Середа Н. А., 2023 



Научно-методическое издание 

Образовательная деятельность вуза в современных условиях [Электронный ресурс] : 

сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции (26 мая 2023 г.). — 

Электрон. дан. — Караваево : Костромская ГСХА, 2023. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 

цв. ; 12 см. — Файл загрузки: сборник материалов конференции.exe. — Загл. с этикетки. — 

Яз. рус. 

ISBN 978-5-93222-357-4 

Караваево, 26 мая 2023 года 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Компьютерная вёрстка Е.В. Рябикова 




