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ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

УДК 378. 147 

Совершенствование породно-продуктивных качеств крупного 

рогатого скота костромской породы  — одно из направлений научной 

деятельности кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики 

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

1 Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Караваево, Россия 
baranova-ns2@yandex. ru, nastasya. cs@mail. ru, rammfak@mail. ru 

Аннотация. В статье указано значение научной деятельности в становлении 

профессионала. Отражена работа научной школы при кафедре частной зоотехнии, 

разведения и генетики, одним из направлений которой является совершенствование 

племенных и продуктивных качеств скота костромской породы. Над данной проблемой 

трудилось не одно поколение ученых и практиков с момента утверждения костромской 

породы в 1944 г., одной из лучших отечественных пород крупного рогатого скота 

молочно-мясного направления продуктивности.  

Ключевые слова: кафедра, научная деятельность, костромская порода, 

совершенствование породно-продуктивных качеств 

Для цитирования: Баранова Н. С., Давыдова А. С., Казаков Д. С. Совершенствование 

породно-продуктивных качеств крупного рогатого скота костромской породы  — одно 

из направлений научной деятельности кафедры частной зоотехнии, разведения и 

генетики. Текст : непосредственный // Сборник материалов научно-методической 

конференции «Образовательная деятельность вуза в современных условиях». 

Караваево : Костромская ГСХА, 2022. С. 5-10.  

Improving the breed-productive qualities of cattle of the Kostroma 

breed is one of the areas of scientific activity Department of Private Animal 

Science, Breeding and Genetics 

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

1 Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 
baranova-ns2@yandex. ru, nastasya. cs@mail. ru, rammfak@mail. ru 

Abstract. The article indicates the importance of scientific activity in the development of a 

professional. The activity of the scientific school at the Department of Private Animal 

Science, Breeding and Genetics is reflected, one of the directions of which is the 

improvement of the breeding and productive qualities of cattle of the Kostroma breed. More 

than one generation of scientists and practitioners has been working on this problem since the 
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breed was approved in 1944, one of the best domestic breeds of cattle for dairy and meat 

productivity.  

Keywords: department, scientific activity, Kostroma breed, improvement of breed-productive 

qualities 

For citation: Baranova N. S., Davydova A. S., Kazakov D. S. Improving the breed-

productive qualities of cattle of the Kostroma breed is one of the areas of scientific activity 

Department of Private Animal Science, Breeding and Genetics. Collection of materials of the 

scientific and methodological conference «Educational activity of the university in modern 

conditions». 2022. Рp. 5-10.  

Введение. В становлении профессионала исключительно большое значение 

имеет научно-исследовательская работа. При кафедре частной зоотехнии, разведения и 

генетики активно функционирует научная школа, которая представляет собой 

исследовательский коллектив, объединяющий не одно поколение ученых, 

разрабатывающих важную научную проблему.  

В современном виде кафедра частной зоотехнии, разведения и генетики была создана 

в 2012 году за счет объединения ряда кафедр. В настоящее время это единственная кафедра 

зоотехнического профиля на факультете. Научно-исследовательская деятельность 

факультета ветеринарной медицины и зоотехнии получила развитие с момента организации 

зоотехнического факультета при создании Костромского СХИ. Организация института 

пришлась на первые послевоенные годы, когда восстанавливали экономику после 

разрушительной Второй мировой войны. Вслед за постановлением Совета Министров СССР 

от 6 августа 1949 года о создании института, уже 10 августа в газете «Северная правда» 

писали, что Костромской СХИ вместе с другими сельскохозяйственными учреждениями 

станет центром научно-исследовательской работы в сельском хозяйстве области.  

Ректором института был назначен директор совхоза «Караваево» В. А. Шаумян, 

а деканом зоотехнического факультета Г. И. Лазарев, который был организатором 

научных исследований с новой костромской породой крупного рогатого скота, 

утвержденной в 1944 году.  

На зоотехническом факультете определили тему: «План племенной работы для 

племенных ферм колхозов зоны деятельности Государственного племенного 

рассадника крупного рогатого скота костромской породы». Для координации работы 

создается Совет по племенной работе с костромской породой крупного рогатого скота. 

В мае 1958 г. вуз получил название «Костромской сельскохозяйственный институт 

«Караваево».  
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По инициативе профессора А. А. Ильинского в 70-е годы костромскую породу 

решено было улучшать бурой швицкой породой импортной селекции. Целенаправленная 

работа ученых, практиков-селекционеров и животноводов в направлении повышения 

молочной продуктивности коров костромской породы с использованием бурой швицкой 

породы завершилась в 1994 году утверждением заводского молочного типа скота 

«Караваевский КК-1», что явилось крупным научно-производственным достижением [1, 2].  

Новый этап в развитии зоотехнического факультета наступил с 1994 г., когда от-

крылся прием на специальность «Ветеринария». Факультет был перепрофилирован и 

стал называться зооветеринарным. Кадры факультета пополнились высококвалифици-

рованными учеными: докторами и кандидатами ветеринарных и биологических наук. В 

1994 г. вуз получил статус академии, что подтвердило значимость высшего учебного 

заведения, его творческих заслуг, научных школ и направлений. Факультет в разные 

годы возглавляли опытные профессора и кандидаты наук: Г. И. Лазарев, И. П. Прима-

кин, В. И. Козлов, А. И. Старченков, Ф. Ф. Лягин, Д. К. Студенцов, А. А. Поздняков. С 

2002 г. факультетом ветеринарной медицины и зоотехнии успешно руководит кандидат 

ветеринарных наук Н. Ю. Парамонова.  

В процессе становления факультета ветеринарной медицины и зоотехнии в 

академии сложились научные школы ведущих преподавателей  — корифеев 

зоотехнической науки, профессоров А. А. Ильинского, И. П. Примакина, К. В. 

Петровой, А. Л. Соколова. Они были организаторами научных исследований в области 

животноводства, в частности, при работе с костромской породой. Под руководством 

А. А. Ильинского подготовлено 12 кандидатов наук. Он был одним из авторов нового 

заводского типа скота костромской породы «Караваевский КК-1», также авторами 

являются И. П. Примакин, А. Л. Соколов и др. Профессор И. П. Примакин подготовил 

девять кандидатов наук, которые представляют его научную школу. Под научным 

руководством А. Л. Соколова успешно защитили кандидатские диссертации пять 

человек, профессора К. В. Петровой  — семь. Тематика каждой диссертационной 

работы была направлена на решение одной из задач повышения породно-продуктивных 

качеств костромского скота. Ученики профессоров продолжили деятельность научных 

школ своих наставников: Ф. Ф. Лягин, И. Д. Деревщикова, В. И. Козлов, Б. В. Шалугин, 

А. В. Баранов, С. Г. Белокуров, Н. С. Баранова. Некоторые из них успешно защитили 

докторские диссертации.  

Материалы и методы исследования. В настоящее время на кафедре частной 

зоотехнии, разведения и генетики научно-исследовательская работа проводится по 

нескольким направлениям, но как и прежде, большое внимание уделяется 

совершенствованию продуктивных и племенных качеств скота костромской породы.  
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Сегодня имеются завершенные научные проекты, пригодные к использованию в 

агропромышленном производстве с положительным экономическим эффектом.  

Ученые участвуют в разработке комплексных программ по проблемам 

животноводства, с их участием подготовлены: «Программа производства продукции 

животноводства Костромской области на 1990-1995 гг.», «Региональная целевая 

программа «Молоко» Костромской области на 2000-2005 гг.», «Разведение крупного 

рогатого скота костромской породы в Костромской области на период до 2007 года», 

«Программа совершенствования бурых пород скота России на период до 2010 года», 

«План селекционно-племенной работы с костромской породой крупного рогатого скота 

в Костромской области на 2015-2024 годы» и др. Сотрудники и аспиранты кафедры 

участвовали в разработке планов: «План селекционно-племенной работы с костромской 

породой крупного рогатого скота в ОАО «Караваево» Костромской области на 2015-

2024 годы», «План селекционно-племенной работы с костромской породой крупного 

рогатого скота в ООО «Минское» Костромской области на 2019-2028 годы», «План 

селекционно-племенной работы с костромской породой крупного рогатого скота в 

КФХ Васина М. С. Костромской области на 2020-2029 годы».  

Результаты научного исследования. Преподаватели издают научные труды, 

монографии и рекомендации по результатам научных исследований. Только за 

последний год преподавателями кафедры внедрено 18 научных разработок, 

подготовлено 88 учебников и учебных пособий, 37 статей, в том числе четыре статьи в 

ведущих российских рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в 

перечень ВАК РФ. Принимают участие в семинарах, конференциях и выставках, а 

также при реализации программ дополнительного профессионального образования. 

Школой передового опыта в области признаны традиционные конкурсы операторов 

машинного доения и техников по искусственному осеменению коров, которые 

проводятся с участием преподавателей кафедры.  

Реализация генетического потенциала в значительной степени зависит от 

правильно организованного полноценного кормления крупного рогатого скота. Этому 

важному вопросу уделяется особо пристальное внимание. В 2022 году преподаватели 

кафедры реализовали внутривузовский грант по теме «Оценка биологической 

полноценности кормов и её использование при организации кормления молочного скота».  

Все преподаватели кафедры четко координируют научную деятельность 

студентов. На кафедре функционируют шесть кружков СНО, студенты активно ведут 

научные исследования во время практики в передовых сельскохозяйственных 

организациях России и Ближнего Зарубежья.  
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Под научным руководством преподавателей кафедры за отчетный период в 

структурах студенческого научного общества (СНО) занималось 100 чел., в конкурсах 

студенческих работ участвовали 52 студента, в научных конференциях с докладами  — 

76, в выставках  — 8 студентов. В отчетном году по итогам НИРС со студентами 

опубликовано 24 статьи.  

Преподаватели используют не только традиционные, но и современные 

технологии при преподавании специальных дисциплин, что позволяет повысить у 

студентов интерес к профессии, активизировать их познавательную деятельность.  

Студенты самостоятельно проводят анализ собранных данных, полученных во 

время прохождения практической подготовки, а также предлагают пути рационального 

решения возникающих проблем. На первый план выступает активная  

деятельность студентов, а задача преподавателя  — создание условий для ее 

стимулирования [3].  

Студенты, которые активно занимались научными исследованиями, в 

последующем успешно защищали кандидатские диссертации и были востребованы в 

дальнейшей профессиональной деятельности: 

Е. Г. Федосенко, тема диссертации: «Совершенствование технологии 

производства молока при использовании различного доильного оборудования»  —

директор Костромского НИИСХ и внешний совместитель на кафедре;  

И. И. Величко, тема диссертации: «Эффективность моделирования при 

управлении селекционными процессами скота костромской породы»  — начальник 

отдела Международного сотрудничества Костромской ГСХА;  

А. В. Перчун, тема диссертации: «Оценка костромской породы крупного 

рогатого скота по ДНК-маркерам хозяйственно-полезных признаков»  — старший 

научный сотрудник референтной лаборатории болезней аквакультуры ФГБУ 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир;  

И. Ю. Подречнева, тема диссертации: «Использование генетических маркеров 

групп крови при оценке и совершенствовании системы разведения заводских  

семейств скота костромской породы»  — заведующая лабораторией  

ДНК-технологий в Региональном информационно-селекционном центре при 

Костромской ГСХА;  

А. А. Королев, тема диссертации: «Совершенствование костромской породы при 

использовании быков-производителей различного происхождения» — селекционер-

зоотехник в Региональном информационно-селекционном центре при Костромской 

ГСХА, заместитель заведующего РИСЦ.  
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Коллектив кафедры твердо знает, что специалисты зоотехнического профиля 

всегда будут нужны и востребованы.  

Особое внимание мы уделяем подготовке будущих ученых и преподавателей 

вуза — продолжателей научной школы. В настоящее время, используя самые 

современные методы исследований, работают над диссертациями Д. С. Казаков по 

теме: «Селекционные и зоотехнические аспекты повышения продуктивного долголетия 

коров костромской породы» и А. А. Чаицкий  — «Научно-практическое обоснование 

повышения уровня реализации биологического потенциала крупного рогатого скота 

костромской породы».  

Заключение. Сельскохозяйственная наука сегодня является актуальной, 

поскольку проблема продовольственной безопасности в мире, стране стоит очень 

остро. Над ее решением многие годы работают ученые и практики. Поэтому и сегодня 

одним из основных направлений научной работы кафедры является совершенствование 

породно-продуктивных качеств крупного рогатого скота костромской породы с целью 

достижения высокой молочной продуктивности, увеличения продолжительности 

хозяйственного использования животных и приспособленности к существующим 

технологиям производства молока.  
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УДК 378.162.3 

Опыт применения унифицированного стендового оборудования в 

учебном процессе на кафедре электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования 

А. А. Васильков 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Караваево, Россия 
aa_vasilkov@mail. ru 

Аннотация. В  статье рассматривается процесс изучения дисциплины «Элект-

ропривод»,  взаимосвязь теории и практики в образовательном процессе. Обозначена 

роль лабораторных занятий, на которых студенты  изучают наглядно и учаться 

применять оборудование,  приобретая навыки и умения, необходимые будущему 

специалисту. Большое внимание уделено современному учебно-лабораторному 

оборудованию, лабораторным стендам, модернизации лабораторий кафедры. 

Ключевые слова: лабораторная работа, оборудование, модернизация, универсальный 

стенд 

Для цитирования: Васильков А. А. Опыт применения унифицированного стендового 

оборудования в учебном процессе на кафедре электроснабжения и эксплуатации 

электрооборудования. Текст : непосредственный // Сборник материалов научно-

методической конференции «Образовательная деятельность вуза в современных 

условиях». Караваево : Костромская ГСХА, 2022. С. 11-14.  

Experience of using unified bench equipment in the educational process at 

the Department of Power Supply and Operation of Electrical Equipment 
A. А. Vasilkov 

KostromaStateAgriculturalAcademy, Karavaevo, Russia 
aa_vasilkov@mail. ru 

Annotation. The article discusses the process of studying the discipline "Electric drive", the 

relationship of theory and practice in the educational process. The role of laboratory classes is 

indicated, where students study visually and learn to use equipment, acquiring skills and 

abilities necessary for a future specialist. Much attention is paid to modern educational and 

laboratory equipment, laboratory stands, modernization of laboratories of the department. 

Keywords: laboratory work, equipment, modernization, universal stand 

For citation: Vasilkov A. А. Collection of materials of the scientific and methodological 

conference «Educational activity of the university in modern conditions».  2022. Рp. 11-14.  

Введение. В учебной программе очень важно выстроить взаимосвязь между 

лекционным материалом и лабораторными работами. Для лучшего усвоения материала 

студентам необходимо видеть подтверждение теоретических выкладок и законов, 

изученных в ходе лекций опытными данными, получаемыми при проведении 

лабораторных занятий. Другим, не менее важным фактором, продуктивного процесса 
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обучения является умение применять оборудование, с помощью которого происходит 

приобретение навыков и умений, закрепления процесса познания. Качественная 

профессиональная подготовка будущих специалистов невозможна без использования 

современного учебно-лабораторного оборудования.  

Безусловно, при изучении основных законов не важен возраст оборудования, на 

каком выполняются лабораторные работы, так как законы физики быстро не меняются.  

Со стороны студентов лабораторные стенды, возраст которых более 40 лет, 

воспринимаются как морально устаревшее, что-то древнее, не соответствующее 

современной действительности и, как следствие, нежелание воспринимать серьезно 

получаемые в ходе проведения занятий результаты.  

С этой точки зрения модернизация лабораторий кафедры обусловлена не только 

отсутствием возможности продемонстрировать основные положения преподаваемых 

дисциплин, но и желанием активизировать практический (прикладной) интерес со 

стороны студентов.  

Материалы и методы исследования. Для решения проблемы с морально 

устаревшей материальной базой можно выбрать несколько подходов, одним из 

которых является приобретение новых стендов. Данное решение является достаточно 

быстрым, но при таком подходе возникает ряд проблемных вопросов, с которыми 

столкнулись в ходе использования приобретённых стендов на кафедре:  

• отсутствие универсальных стендов, на которых возможно проводить такое же 

количество лабораторных работ, что и на старых стендах;  

• при выполнении лабораторной работы зачастую невозможно снять все 

необходимые данные, которые снимались на старом оборудовании. И получается, что 

новые стенды без дополнительной переделки не способны работать так же полноценно, 

как и те стенды, которым по 40 и более лет;  

• приобретение узкоспециализированных и при этом достаточно дорогостоя-

щих стендов, стоимостью от 120 тысяч рублей и более, не только не способствует вы-

свобождению площади учебных классов, но, наоборот, ведёт к увеличению необходи-

мого аудиторного фонда. Уже сейчас состав бригады обучающихся зачастую доходит 

до 6 человек и более, что не улучшает учебный процесс.  

Заводы-изготовители выпускают стенды модульными, однако на практике 

получается, что стенд вроде модульный, но раздельно модули завод не продает. 

Доукомплектовать оборудование недостающими модулями других заводов-

изготовителей также не представляется возможным из-за их несовместимости.  

На кафедре для изучения дисциплины «Электропривод» было приобретено два 

стенда, при эксплуатации которых и выявлены вышеуказанные проблемы.  
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Результаты и методы исследования. Учитывая опыт, полученный при работе 

с новым стендовым оборудованием на кафедре с участием студентов электро-

энергетического факультета, выбран подход по созданию собственных стендов, легко 

трансформируемых в зависимости от учебных и исследовательских задач.  

При создании стендов была выбрана единая модульная модель и в течение не-

скольких лет в учебных аудиториях (111, 113, 280а) были созданы по 3-4 универсальных 

учебных места для увеличения одновременно занимающихся учебных бригад. Учебные 

лабораторные стенды в аудиториях стандартизируются, основные блоки, например, такие 

как пускатель, источник питания необходимы для любой лабораторной работы, другая часть 

блоков специализированы под соответствующий предмет. При необходимости на базе 

данных лабораторий возможно организовать обучение по новым дисциплинам, появление 

которых формирует современные компетенции востребованные на производстве. В 

перспективе это позволит более быстро и не так дорого развивать учебно-материальную 

базу, т. к. не требуется покупка всего стенда, а только недостающего или нового 

оборудования. Такой подход обеспечивает и более простой переход от одного поколения 

оборудования к следующему, т.к. большая часть оборудования на стенде классическая и не 

подвержена столь быстрому моральному устареванию.  

С момента создания первых стендов в 2011-2012 учебном году прошло более 

10 лет и можно сказать о правильности принятых решений. В ходе эксплуатации 

универсального стендового учебного оборудования не возникало больших сложностей.  

В стенды было частично интегрировано уже имеющееся оборудование, что поз-

воляло за достаточно небольшие средства, выделяемые на ремонт оборудования, не 

только поддерживать их работоспособными, но и модернизировать. Однако в послед-

нее время произошла оптимизация штатного состава кафедры, в результате которой 

сокращены техники и увеличилась нагрузка на одного преподавателя. Это послужило 

причиной отсутствия возможности дальнейшей модернизацию оборудования. Учиты-

вая сроки использования и высокий износ оборудования, опытная часть лабораторных 

работ стала невозможна, что не может не сказаться на качестве процесса обучения.  

Заключение. Выполнение студентами лабораторных работ с использованием 

современного стендового оборудования является важным средством более глубокого 

усвоения и изучения учебного материала, а также приобретения практических навыков 

по экспериментальному исследованию и обращению с измерительными приборами. 

Приобретение навыков самостоятельного проведения экспериментов и умение 

анализировать полученные данные повышает конкурентоспособность наших 

выпускников на рынке труда и, как следствие, престижность обучения в вузе.  

© Васильков А. А., 2022 
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УДК 72. 021. 2 

Использование режущего плоттера в архитектурном макетировании 

при подготовке будущих архитекторов 

Д. В. Гарагуля 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Караваево, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются виды макетирования, их положительные и 

отрицательные стороны, варианты автоматизации работы над макетами, применение 

режущего плоттера как способа оптимизации выполнения модели архитектурного 

объекта. Комбинированный способ моделирования выделяется как приоритетный в 

методике преподавания архитектурного макетирования и предлагается к внедрению в 

учебный процесс на архитектурно-строительном факультете Костромской ГСХА.  

Ключевые слова: макетирование, моделирование, виды макетирования, автома-

тизация процессов проектирования, режущий плоттер, каттер, 3D-принтер, методика 

преподавания макетирования 

Для цитирования: Гарагуля Д. В. Использование режущего плоттера в архитектурном 

макетировании при подготовке будущих архитекторов / Д. В. Гарагуля. Текст : 

непосредственный // Сборник материалов научно-методической конференции 

«Образовательная деятельность вуза в современных условиях». Караваево : 

КостромскаяГСХА, 2022. С. 14-18.  

Using a cutting machine in architectural prototyping in preparation 

future architects 

D. V. Garagulya 

Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 

 

Abstract. The article discusses the types of prototyping, their positive and negative sides, 

options for automating work on layouts, the use of a cutting machine as a way to optimize the 

execution of an architectural model. The combined method of modeling stands out as a 

priority in the methodology of teaching architectural layout and is proposed for 

implementation in the educational process at the Faculty of Architecture and Civil 

Engineering of the Kostroma State Agricultural Academy.  

Keywords: prototyping, modeling, types of prototyping, automation of design processes, 

CAD, cutting machine, cutter, 3D printer, methods of teaching prototyping 
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For citation: Garagulya D. V. Using a cutting machine in architectural prototyping in 

preparation future architects. Collection of materials of the scientific and methodological 

conference «Educational activity of the university in modern conditions». 2022. Pp. 14-18.  

Введение. Любой мыслительный процесс, направленный на созидание нового, 

преобразование существующего, рано или поздно переходит в действие, направленное 

на реализацию идеи, и им завершается либо получает новое развитие.  

Так происходит и в создании архитектурного макета отдельного сооружения или 

комплекса сооружений. Архитектор продумывает концепцию нового сооружения, 

руководствуясь заданием на проектирование; проходит этап вариантного 

проектирования, поиска оптимальных решений; проверяет соответствие 

разработанного объекта нормативным требованиям; согласовывает проект с 

заказчиком.  При этом на каждом этапе создаются схемы, чертежи, фотографии. Если в 

сфере разработки графических элементов технологии уже давно шагнули вперёд  —

проектирование полностью автоматизировано, то в сфере выполнения моделей 

объектов есть несколько вариантов.  

Изготовление макета не является обязательной составляющей архитектурного 

проекта, но может служить немаловажным дополнением к нему.  Макеты пользуются 

большим спросом на архитектурно-строительных выставках, они наглядно 

демонстрируют концепцию, задумку автора, объемно-пространственные решения. 

Особенно это важно для восприятия проекта людьми, не обученными читать чертежи, 

каковыми нередко являются заказчики и инвесторы.  

Материалы и методы исследования. Существует несколько способов 

выполнения модели здания: ручной, автоматизированный, комбинированный.  

Несмотря на большую ценность освоения полностью ручного способа 

выполнения макетов в обучении студентов для развития мелкой моторики и 

пространственного мышления, для использования в профессиональной сфере этот 

способ, по сравнению с другими, имеет ряд недостатков: низкую скорость 

изготовления модели, значительные усилия мастера, риск погрешностей в расчетах 

и вырезании деталей, необходимость использовать обширный арсенал 

инструментов.  

Вторым способом макетирования является 3D-печать. 3D-принтер — это 

устройство, использующее технологию послойного нанесения материала на заготовку-

базу (аддитивная технология). Такие устройства применяются во многих 

производственных областях и позволяют быстро создать материальную модель на 
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основе виртуальной (быстрое прототипирование). Работа 3D-принтера строится на базе 

самых разнообразных технологий послойной печати, но общим остается использование 

полимерных материалов.  

Рассматривая автоматизированный способ изготовления модели сооружения на 

3D-принтере, нужно учитывать его минусы: высокую стоимость оборудования, затраты 

на материал для печати, ограничения в типах материалов, ограничение в размере 

макета (в зависимости от рабочей области принтера), а также высокие требования к 

профессионализму специалиста, выполняющего трехмерную модель на компьютере.  

Специалист должен обладать знаниями не только в архитектуре, 

проектировании, но и в конструировании трехмерных моделей автоматизированными 

средствами. Для 3D-принтера используются файлы формата STL (для 

одноцветных моделей) и WRL (для цветной 3D-печати из гипса), большинство 

программ для трехмерного моделирования позволяют сохранять файлы такого типа.  

Автоматизированный способ является высокоточным и позволяет создавать 

макеты из долговечных материалов, выверенные до миллиметра, с четкой геометрией. 

Виртуальная модель создается опытным пользователем программ моделирования 

довольно быстро, печать на принтере также не занимает много времени, и это, наряду с 

экономией на покупке других инструментов, экономией пространства  —

положительные стороны автоматизированного способа создания макетов.  

Третий способ выполнения макетов — комбинированный. Он включает в себя 

разработку деталей макета в векторных графических программах, таких как CorelDraw, 

AdobeIllustrator, вырезание деталей на режущем плоттере (каттере), а в дальнейшем  — 

сборку макета из готовых деталей традиционным способом.  

Результаты исследования. Режущий плоттер  — устройство для точного 

вырезания практически любых контуров из различных материалов, под которые 

приспособлен нож каттера. На рынке бытовые режущие плоттеры представлены в 

России в основном компаниями Silhouette, Cricut и Brother. Изначально эти устройства 

использовались для создания элементов наружной рекламы, однако позднее стали 

применяться для творчества, макетирования, бизнеса в области полиграфии и дизайна.  

Плоттеры имеют форматы резки от А4 и 30х30 см, режут бумагу, картон до 

1 мм, пленку и тонкий пластик, делают линии сгиба и могут выполнить необходимую 

разметку ручкой, фломастером, карандашом. Алгоритм работы с устройством: 

выполняется контур будущих деталей макета, загружается в компьютерную программу 

плоттера, липкий «коврик» с предварительно зафиксированным материалом для резки 

загружается в плоттер вручную и фиксируется прижимными роликами машины, в 
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программе выбираются необходимые параметры резки для конкретного материала 

(вылет и давление ножа, скорость) и дается старт работе. На выходе из плоттера 

получаются готовые для дальнейшей сборки детали.  

К недостаткам способа можно отнести высокую стоимость устройств, 

регулярную закупку расходных элементов (ножей и липких «ковриков» для резки), 

требование навыков работы макетчика в векторных редакторах, временные и трудовые 

затраты на сборку макета, требование некоторой сноровки в работе с устройством, 

ограничение области резки и, как следствие — ограниченность в масштабе макета.  

К положительным сторонам — экономию на инструментах для ручного 

макетирования; ускорение работы за счет автоматического вырезания деталей, в том 

числе сложных; точность резки; эффект ручной работы и использование разнообразных 

материалов (например, текстурированного картона, прозрачного и тонированного 

пластика), чего нет в макетах, выполненных на 3D-принтере.  

Таким образом, можно сделать вывод, что комбинированный способ занимает 

промежуточное положение между ручным и автоматизированным и сочетает в себе 

характеристики, достоинства и недостатки обоих.  

Для студентов направлений обучения 07.03.01 Архитектура и 07.02.01 

Архитектура освоение данного метода наряду с более традиционным ручным может 

оказаться полезной практической деятельностью. В процессе работы происходит 

освоение и закрепление навыков работы с векторной компьютерной графикой, 

используемой архитекторами для выполнения чертежей, формирование у студента 

представления о том, как экономично раскроить материал, какие детали необходимо 

разработать для того, чтобы собрать ту или иную композицию, архитектурный объект 

или его часть.  

Заключение. Использование каттера значительно упрощает работу над макетом 

и позволяет направить ресурсы не на борьбу с неподатливым материалом, 

погрешностями и монотонную работу по вырезанию, а на изучение новых технологий, 

выполнение большего объема работы в короткие сроки, на новое раскрытие 

возможностей привычных материалов для макетирования, применение изученных 

технологий в профессиональной творческой деятельности и быту.  Выполнение 

макетов с использованием режущего плоттера  — оптимальный вариант 

моделирования объекта в учебной практике будущих архитекторов.  

© Гарагуля Д. В., 2022 
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Аннотация. В работе отражается значимость онлайн-конкурсов для развития 

творческих и исследовательских компетенций студентов и рассматривается проблема 

оценки вклада преподавателей в подготовку студентов к онлайн-конкурсам. Основная 

идея, реализуемая в методике оценки, базируется на максимально полном учете 

временных затрат преподавателя и его профессиональной поддержки будущего 

конкурсанта, а также на идее реализации дифференцированного подхода, в основе 

которого лежит сравнение характеристик деятельности преподавателя в период 

подготовки студента к онлайн-конкурсу по разным типам организационных элементов 

этого вида деятельности.  
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Abstract. The paper reflects the importance of online competitions for the development of 

creative and research competencies of students and considers the problem of assessing the 

contribution of teachers who prepare students for online competitions. The main idea 

implemented in the assessment methodology is based on the most complete consideration of 

the teacher’s time spent and his professional support for the future contestant, as well as on 

the idea of implementing a differentiated approach, which is based on comparing the 
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characteristics of the teacher’s activities during the student’s preparation for an online 

competition according to different types of organizational elements of the given activity.  

Keywords: online competition, student preparation, classification, assessment of teacher's 

activity, teacher's rating 
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Введение. Период пандемии стал катализатором развития онлайн-конкурсов по 

разной тематике и предопределил развитие этого нового элемента в образовательной 

среде. С организационной точки зрения онлайн-конкурсы позволяют объединить 

профессионалов-экспертов и привлечь большое количество участников в короткие 

сроки. С образовательной точки зрения они создают условия для развития творческих и 

исследовательских навыков молодежи [1].  

Можно отметить, что параллельно с развитием онлайн-конкурсов развивается и 

цифровая среда, обеспечивающая их проведение [2]. Однако с развитием онлайн-

конкурсов обнаруживаются и проблемы, которые ранее не существовали.  

В настоящей работе рассматривается проблема оценки вклада преподавателей 

в подготовку студентов к онлайн-конкурсам, базирующаяся на идее максимально 

полного учета временных затрат и профессиональной поддержки будущего 

конкур-санта, а также на использовании дифференцированного подхода, 

позволяющего оценить деятельность преподавателя в период подготовки студента 

к онлайн-конкурсу с учетом разных типов оцениваемых элементов деятельности .  

Актуальность, научная новизна. Можно утверждать, что образовательные 

онлайн-конкурсы в современном виде  — это относительно новое явление в 

образовательном пространстве. К их положительным характеристикам можно 

отнести то, что «конкурсно-олимпиадная деятельность в настоящее время является 

фактором инновационного развития образования, так как знакомит обучающихся с 

разнообразными видами и формами творческой и научно-исследовательской 

деятельности» [3]. В частности, «конкурсно-олимпиадная деятельность (участие в 

конкурсах и олимпиадах) является одним из путей повышения интереса к научно -

исследовательской деятельности, что особенно проявляется в написании проекта 

по условию конкурса.  
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В результате участия в такой деятельности приобретаются новые знания, умение 

использовать данные знания в учебе, организуются навыки сбора и анализа 

информации, принятия решений, развивается творчество, что способствует 

формированию необходимых компетенций» [3]. Несомненно, «конкурсы решают ряд 

проблем, связанных с подростковыми и юношескими страхами, такими как страх 

публичного выступления, страх услышать мнение жюри и др.» [4]. Однако наряду с 

тем, что сегодня онлайн-конкурсы являются мотивационным элементом системы 

образования, снимают психологические барьеры молодых людей к выступлению перед 

незнакомой аудиторией, способствуют развитию творчества и создают условия для 

самореализации молодежи в разных видах деятельности, они имеют и недостатки, 

поскольку «скрывают в себе определенные риски, связанные с честностью 

конкурсантов, техническими проблемами, невозможностью всегда правильно оценить 

потенциал участника и пр.» [4].  

Проблемой становится и наличие онлайн-конкурсов, проводимых явно с 

коммерческой целью, обесценивающих результаты конкурсной деятельности и 

дискредитирующих конкурсное движение в образовательной среде. Наконец 

актуальной является еще одна проблема, связанная с необходимостью оценки вклада 

преподавателя в подготовку студентов к участию в дистанционных конкурсах. Как 

правило, она возникает в момент оценки деятельности преподавателя, проводимой с 

целью назначения стимулирующей части в оплате труда.  

Анализ научных работ, затрагивающих проблематику дистанционных конкурсов, 

показывает, что большинство из них посвящены содержательной стороне конкурсов, 

процедурам и особенностям их проведения, методической поддержке конкурса, 

методике оценивания конкурсных работ [5, 6, 7, 8, 9], в значительно меньшей части 

работ рассматриваются «основные направления работы преподавателей в период 

подготовки к соревновательным мероприятиям, пути решения возможных проблем» 

[10, 11].  

Авторами не обнаружены работы, освещающие вопросы, связанные с 

оценкой вклада преподавателя в подготовку студентов к участию в дистанционных 

конкурсах. Единственное, что находит отражение в поле исследования   — это 

утверждение о необходимости учитывать результаты данного вида деятельности в 

аттестации педагога [12]. В связи с этим выделение рассматриваемой проблемы в 

отдельную позицию и поиск методики ее разрешения могут быть отнесены к 

научной новизне исследования.  
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Основная идея, результаты исследования. Проблема оценки вклада 

преподавателей в подготовку студентов к онлайн-конкурсам может быть разрешена, 

если максимально полно учесть временные затраты и профессиональную поддержку 

преподавателем будущего конкурсанта (первый принцип методики). При этом, чтобы 

сформировать числовые значения коэффициентов для расчета рейтингового балла 

преподавателя, необходимо использовать дифференцированный подход, в основе 

которого может быть использован метод сравнения организационных элементов 

деятельности преподавателя в период подготовки студентов к онлайн-конкурсу (второй 

принцип методики).  

Первый принцип указывает на то, что для проведения процедуры оценки дея-

тельности преподавателя, которую он осуществляет при подготовке студента к онлайн-

конкурсу, необходимо учитывать разные аспекты этого вида деятельности: роль препо-

давателя, форму конкурсной работы и многое другое. Это предопределяет выделение 

разных оснований для классификации рассматриваемого вида деятельности (табл.). 

Второй принцип указывает на необходимость распределить коэффициенты по 

типам оцениваемых элементов на основе дифференцированного подхода (см. третий 

столбец табл.). В типологию конкурсов не включен критерий результативности (с 

призовым местом, без призового места), потому что данный показатель строго 

индивидуален. Тем не менее, его необходимо учесть в расчетной формуле, присвоив 

данной позиции соответствующие коэффициенты (к9.1, к9.2).  

Для формирования формулы для расчета рейтингового балла можно 

использовать метод анализа значимости каждого оцениваемого элемента. При этом 

основную роль, на наш взгляд, должна играть степень участия преподавателя в 

подготовке студентов к онлайн-конкурсу (пункт 2 табл.), качественный аспект 

конкурса, который косвенно отражается в таком критерии, как уровень значимости 

организатора конкурса (см. пункт 1).  

С учетом этих моментов для определения балльного значения результата 

деятельности преподавателя может быть использована следующая формула: 

RВ = к1В1 к2В2 (к3В3 + к4В4 + к5В5 + к6В6 + к7В7 + к8В8 ) к9В9, 

где RB — рейтинговый балл по данному виду деятельности преподавателя, Bi — 

это максимальные баллы, которые могут быть назначены для рассматриваемого 

элемента оценки, а кi  — это коэффициенты, которые должны быть получены на основе 

сравнения значимости данного элемента для вуза. Очевидно, что распределение баллов 

и коэффициентов может опираться на разные числовые зависимости.  
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Таблица  — Типология онлайн-конкурсов в соответствии с критериями,  

имеющими значение для оценки деятельности ППС 

Основание 

классификации  

(балл) 
Тип конкурса в рамках классификации 

Коэффициент 

значимости 

Кi 

1. По значимости 

организатора 

конкурса с учетом 

финансовых условий 

(В1) 

Конкурсы, организованные Министерством 

образования, отраслевыми министерствами, 

департаментами образования; бесплатные/платные 

к1. 1 

Конкурсы, организованные образовательными 

учреждениями (аккредитованными Роспотреб-

надзором); бесплатные/платные 

к1. 2 

Конкурсы, организованные общественными неком-

мерческими организациями; бесплатные 
к1. 3 

Конкурсы, организованные коммерческими орга-

низациями; платные 
к1. 4 = 0 

2. По роли 

преподавателя (В2) 

Конкурсы, предусматривающие научное руковод-

ство, консультации преподавателя 
к2. 1 

Конкурсы, предусматривающие выполнение 

организационно-технических функций, обеспечение 

регистрации участников преподавателем 

к2. 2 

3. По наличию/ 

отсутствию 

предварительной 

работы над 

конкурсным  

заданием (В3) 

Конкурсы, требующие предварительного выпол-

нения конкурсного задания 
к3. 1 

Конкурсы, где в качестве конкурсного задания 

выступает работа, выполненная в ходе учебного 

процесса  

к3. 2 

Конкурсы, не требующие предварительного выпол-

нения конкурсного задания 
к3. 3=0 

4. По продол-

жительности  

конкурса (В4) 

1 месяц и более к4. 1 

2-7 дней к4. 2 

1-5 часов (1 день) к4. 3 

5. По количеству 

этапов конкурса (В5) 

Конкурсы, проходящие в два и более этапов к5. 1 

Конкурсы, проходящие в один этап к5. 2 

6. По способу 

оценивания 

конкурсных  

работ (В6) 

Конкурсы, предусматривающие оценку конкурсных 

работ экспертным методом 

к6. 1 

Конкурсы, предусматривающие оценку конкурсных 

работ голосованием (например, в соцсетях) 

к6. 2 

Конкурсы, предусматривающие автоматическую 

оценку конкурсных работ  

к6. 3 

7. По форме или 

содержанию  

заданий (В7) 

Конкурсы с произвольной формой представления 

задания (например, творческие работы) 

кк7. 1 

Конкурсы со стандартизированной формой 

представления задания (например, тесты) 

к7. 2 

8. По принципу 

определения 

победителей или  

по числу  

победителей (В8) 

Конкурсы с ограниченным количеством призовых 

мест (по одному первому, второму и третьему 

местам; одно первое, два вторых, три третьих места) 

к8. 1 

Конкурсы с увеличенным количеством призовых 

мест (до пяти первых мест, до десяти вторых мест, 

до пятнадцати третьих мест) 

к8. 2 

Конкурсы, в которых победители выбираются по 

количеству баллов, количество призовых мест не 

ограничено 

к8. 3 
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Можно увидеть, что платные конкурсы, организаторами которых выступают 

частные компании, организации, имеющие в своей основе коммерческую выгоду, не 

должны привлекать внимание преподавателей.  

Отметим, что предлагаемая формула для расчета рейтинга преподавателя по 

рассматриваемому виду деятельности в большей степени отражает значимость 

конкурса (к1В1, см. пункт 1 таблицы), процедуру участия преподавателей в подготовке 

студента к онлайн-конкурсу (к2В2, см. пункт 2 таблицы) и результативность участия в 

конкурсе (к9В9).  

Предметное содержание конкурсов в формуле и в таблице не отражается, однако 

очевидно, что содержание конкурсов, должно быть таким, которое позволяет студентам 

проявить свои профессиональные, общепрофессиональные и универсальные 

компетенции. Отсутствие предметного содержания в таблице делает предлагаемый 

метод оценки рассматриваемого вида деятельности преподавателя универсальным.  

В завершение отметим, что для определения, к какому типу относится конкурс с 

учетом предлагаемой типологии классификаций, необходимо обратиться к Положению 

о конкурсе, ознакомиться с информационным письмом и условиями конкурса.  

Выводы. В результате типологического анализа образовательных 

дистанционных конкурсов, а также оценки значимости их составляющих, разработана 

и предложена методика определения рейтингового балла преподавателя, которая 

позволяет оценить вклад преподавателя в подготовку студентов к онлайн-конкурсу.  

Предлагаемая формула для расчета рейтингового балла учитывает особую 

значимость конкурсов, проводимых министерствами и департаментами образования, 

роль преподавателя в этом виде образовательной деятельности и результативность 

участия в конкурсе. Таблица типологии классификаций является универсальной и не 

зависит от предметного содержания конкурса.  
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Введение. В настоящее время при реализации профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 Строительство в 

большинстве изучаемых дисциплин введены вопросы региональных особенностей 

строительства и проектирования.  

Полученные знания в этом направлении позволяют повысить уровень 

конкурентноспособности профессиональных компетенций молодых специалистов, 

которые подразумевают наличие комплексного представления о строительной отрасли 

области, её задачах, проблемах, понимание экономических условий её 

функционирования [1].  

Актуальность темы. В учебном плане при подготовке бакалавров введены 

дисциплины, изучающие вопросы строительного комплекса Костромской области. При 

выполнении ВКР разработка объектов проектирования должна учитывать действующие 

региональные нормы, а также должны применяться новейшие технологии и 

энергоэффективные ограждающие конструкции.  
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При изучении дисциплины «Строительная физика» студенты выполняют 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций.  

Программа строительства энергоэффективного жилья требует знания не только 

теплотехнических характеристик, но и особенностей территориального 

проектирования, применяемых в регионе материалов и технологий.  

За последние три года по данной тематике было подготовлено четыре 

магистерские работы, в которых выполнена оценка потерь тепла и 

энергоэффективности ограждающих конструкций для промышленных, гражданских и 

жилых зданий г. Костромы.  

В одной из магистерских работ выполнен анализ звукоизоляции жилых зданий 

поселка Красное-на-Волге. В работах использованы материалы реального 

проектирования. Результаты исследований также были представлены на научной 

студенческой конференции ФГБОУ ВО Костромской ГСХА.  

При изучении дисциплины «Региональные особенности проектирования и 

строительства Костромской области» студенты знакомятся с нормативными актами, 

местным строительным комплексом.  

Основной объем учебного материала даётся на выездных занятиях. Например, 

проводится комплексная экскурсия, которая включает посещение бетонорастворного 

завода BERAZ, а затем жилых микрорайонов Чемпион и Южный, где возводятся 

много- и малоэтажные жилые дома из конструкций, выпускаемых заводом, что дает 

полное представление производственной цепочки проект – производство материалов – 

строительство.  

Особое внимание уделяется конструктивным решениям зданий и местным 

материалам.  

Обязательно в курс входит посещение предприятий производства строительных 

материалов и конструкций  — завод силикатного кирпича, завод производства 

керамического кирпича, завод кровельных материалов.  

При организации экскурсий на строящиеся объекты студенты могут 

самостоятельно сделать анализ о качестве выполнения работ, ознакомиться с новыми 

энергосберегающими материалами, посмотреть новые конструктивные и 

планировочные решения.  

Как правило, выездные занятия дают больший эффект освоения информации 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Экскурсия на строительные объекты г. Костромы 

Одним из интереснейших на сегодняшний день восстанавливаемых объектов 

города является Костромской кремль. При возведении объекта использована 

технология монолитного домостроения. Это не только строительный объект, но и 

ценнейший объект русской архитектуры.  

Студентам нашего факультета посчастливилось неоднократно посетить данный 

объект. При проведении экскурсии они получают информацию об истории Кремля, его 

особенностях, а также знакомятся с технологией производства работ при возведении 

(рис. 2).  

В апреле 2022 года студенты посетили церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы (ул. Свердлова), которая в 1929 году была частично разрушена, а в 

настоящее время там ведутся работы по реконструкции и реставрации (рис. 3).  

Эти исторические объекты архитектуры и знакомство с ними позволяет понять 

особенности русской культуры и строительства.  
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Рис. 2. Костромской кремль, восстановление 

 

Рис. 3. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Свердлова) 

При изучении дисциплины «Инженерная геология», помимо основных  

вопросов, для рассмотрения предлагаются также вопросы об особенностях инженерно-

геологического строения основных строительных площадок города. Изучаются 

реальные материалы инженерно-геологических изысканий, которые позволяют более 

широко понять темы проектирования фундаментов и их особенности с учетом 

геологического строения площадки.  
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Актуально проводить анализ инженерно-геологических условий сложных 

площадок, например склонов, обводненных участков и т. д., а также изучать влияние 

геологических условий на прочность и устойчивость зданий. Такие исследования, как 

правило, проводятся в магистерских работах.  

При изучении дисциплины «Информационные технологии в строительстве» 

студенты получают навыки моделирования и расчета конструкций зданий и 

сооружений. Полученные знания дают возможность выполнять расчеты конструкций, 

производить их моделирование и на основании выполненных расчетов принимать 

наиболее рациональный вариант по прочности и материалоемкости.  

За последние три года подготовлены три магистерские работы, в которых 

выполнены расчеты конструкций храмовых сооружений Костромской области.  

Причем при проектировании применяются современные материалы и технологии при 

условии сохранения основных канонов проектирования храмовых сооружений.  

В выполненных работах проведены исследования основных методов и 

принципов реставрации памятников истории и культуры на основании моделирования 

и расчета основных элементов храмовых сооружений  — расчет и моделирование 

усиления фундаментов и ярусов колокольни Церкви Св. Илии Пророка по улице 

Советской [2]; формирование расчётной модели стропильной системы памятника 

деревянного зодчества Церкви Ильи Пророка из села Верхний Березовец и анализ 

результатов расчёта; особенности моделирования конструкций надвратной церкви и 

колокольни в ограде Никольского Староторжского монастыря г. Галича Костромской 

области (рис. 4, 5).  

  

Рис. 4. Староторжский монастырь г. Галича — внешний вид до начала реконструкции, 

кирпичный крестово-купольный свод 
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Рис. 5. Разрез и пространственная модель кирпичного крестово-купольного свода 

Заключение. Знакомство студентов с данной информацией о региональных 

особенностях проектирования и строительства с реальным профессиональным 

проектированием, несомненно, послужит развитию кругозора в сфере проектирования 

и строительства, сформирует профессиональные компетенции и повысит 

конкурентоспособность выпускников, позволит более уверенно применять свои знания 

при выборе строительных материалов, в приемах моделирования несущих конструкций 

универсальных программных комплексов, учете особенностей инженерно-

геологических условий строительных площадок г. Костромы и области.  
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Введение. В настоящее время в нашу повседневную жизнь прочно вошло 

общение on-line. Дистанционное обучение также прошло проверку в условиях 

пандемии и режиме самоизоляции.  
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Благодаря массовому применению дистанционных технологий при проведении 

лекционных и практических занятий были выявлены достоинства и недостатки 

применяемой технологии.  

Актуальность, научная новизна. В данной статье приводятся положительные 

и отрицательные стороны преподавания конкретной дисциплины направления 

подготовки 08.03.01 Строительство с использованием дистанционных технологий. 

Выполнен анализ применения данного вида обучения и даны рекомендации по 

улучшению качества образования.  

Основная идея, результаты исследования. Целью применения дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе является: 

– повышение качества подготовки студентов по всем формам обучения за счет 

внедрения новых, современных форм, технологий и средств обучения, включая 

электронный образовательный контент и сеть Интернет, повышение активности и 

ответственности преподавателей; 

– повышение доступности образовательных ресурсов для обучаемых, 

максимальное удовлетворение спроса на образовательные услуги (подготовка 

абитуриентов, общеобразовательные программы, высшее профессиональное 

образование, повышение квалификации, профессиональная переподготовка и др. ); 

– осуществление оперативного мониторинга качества учебного процесса; 

– предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

– самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения; 

– повышение экономической эффективности деятельности академии; 

– расширение сферы основной деятельности академии, стимулирование спроса 

на образовательные услуги, расширение рынка образовательных услуг; 

– укрепление экономического потенциала академии, минимизация затрат на 

организацию и реализацию учебного процесса; реализация своих преимуществ в 

условиях нарастающей конкуренции со стороны других вузов Костромы и России в 

целом [1]. 

Наряду с высокими целями и их осуществлением, дистанционное обучение на 

архитектурно-строительном факультете имеет свою специфику, а именно: обязательное 

проведение лабораторных занятий по дисциплинам цикла «Строительные материалы»; 

ознакомление в натуре с геодезическими приборами и обучение работе на них по 

курсам «Инженерная геодезия» и «Геодезические работы в строительстве»; курсовое 
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проектирование экономики, организации и технологии производства строительно-

монтажных работ конкретного объекта. Данные мероприятия предполагают 

непосредственное присутствие студентов в аудитории или лаборатории, для того чтобы 

лично, «своими руками», оценить качество того или иного строительного материала, 

работу геодезических приборов и т.д. Программой дистанционного обучения 

предусмотрено проведение занятий на базе высшего учебного заведения, но 

организация и проведение таких занятий крайне проблематичны, т.к. обучающиеся 

студенты могут находиться в разных областях и регионах нашей страны.  

В соответствии с федеральным законом об образовании при реализации образо-

вательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий в организациях должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соот-

ветствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обу-

чающихся [2]. Однако ряд препятствующих факторов, в том числе особенная специ-

фика некоторых дисциплин направления подготовки, не позволяет в полной мере каче-

ственно обучить студентов дистанционно.  

На архитектурно-строительном факультете получают высшее образование 

заочно, с применением дистанционных технологий, двадцать человек. Из них студен-

тов старших курсов (выпускников)  — шесть человек. При сдаче заключительной сес-

сии студенты столкнулись с трудностями при выполнении и сдаче курсовых проектов, 

выполняемых по тематике выпускной квалификационной работы. Это дисциплины 

кафедры технологии, организации и экономики строительства «Экономика в строи-

тельстве» и «Организация, планирование и управление строительством».  

Дистанционные курсы по дисциплинам «Экономика в строительстве» и 

«Организация, планирование и управление строительством» выполнены в соответствии 

с требованиями. Достоинством данных курсов является обширный банк данных для 

организации компьютерного тестирования по теоретическим материалам дисциплины. 

Тестовые вопросы могут быть представлены как к определенной теме курса, так и к 

целому разделу. Отслеживание выполнения тестовых заданий преподавателем также 

достаточно проста и не требует большого количества времени.  

Помимо представленного теоретического материала и разработанных тестовых 

заданий, в дистанционном курсе прикреплены методические указания для выполнения 
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курсовой работы (проекта), примеры выполнения проектов. Однако как бы хорошо ни была 

подготовлена данная информация, без дополнительных комментариев преподавателя крайне 

сложно выполнить эти письменные работы. Часов, выделенных на консультации, 

катастрофически не хватает. Преподаватели и студенты участвуют в многочасовой 

переписке, которая посвящена проверке присланных работ и исправлению ошибок. Причем 

если в текстовой части проекта найти, объяснить и исправить ошибки достаточно легко, то в 

графической части это практически невозможно. Письменное объяснение допущенной 

графической ошибки ставит в тупик как преподавателя, так и студента.  

Для выполнения курсовых работ (проектов) по дисциплинам «Экономика в 

строительстве» и «Организация, планирование и управление строительством» можно 

использовать программное обеспечение для составления смет. Такой программный продукт 

приобретен академией и студенты очной формы обучения им активно пользуются. Но 

лицензионное программное обеспечение имеет ограничение по количеству рабочих мест и 

не позволяет студентам работать с ним дистанционно. Покупка программного обеспечения 

для выполнения курсовой работы (проекта) экономически не выгодна, т.к. минимальный 

набор программного комплекса «РИК Проф»  — 24 800 рублей (лицензия 1 рабочего места) 

+ нормативные базы  — 15 000 рублей.  

Получается, что студенты дистанционного обучения по инженерным 

специальностям становятся заложниками собственного выбора такой формы обучения 

и редкие из них выходят на финишную прямую  — защиту выпускной 

квалификационной работы и получение диплома бакалавра по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство.  

Выводы. Таким образом, по результатам анализа представленной информации 

можно сделать вывод, что высшее образование, получаемое заочно с применением 

дистанционных технологий востребовано, но не совершенно. Нехватка «живого» 

общения между преподавателем и студентом очевидна. Увеличение числа учебных 

часов и часов на консультации курсовых работ (проектов) значительно облегчило бы 

работу преподавателя и оказало помощь студенту при выполнении практических работ.  
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Введение. Коренная трансформация социально-экономического строя, которая 

произошла в 90-е годы XX столетия в Российской Федерации, послужила в качестве 

решающего фактораи объективной предпосылки для возрождения в стране феномена 



37 

 

частной собственности, товарно-денежных отношений рыночного типа. Возник 

достаточно широкий слой собственников земельных участков и иных объектов 

недвижимости. Появились коммерческие организации и банки, произошло 

формированиеи активное развитие денежного, кредитного, валютного, фондового и 

других сегментов финансового рынка.  

В результате развития рыночного механизма хозяйствования, сделок по купле-

продаже и аренде земельных участков и иных объектов недвижимости появилась 

острая потребность в оказании услуг независимых оценщиков по установлению 

рыночной, инвестиционной или кадастровой стоимости земельных участков, 

движимого и недвижимого имущества, автотранспорта, машин и механизмов, объектов 

интеллектуальной собственности, культурных ценностей и иных активов.  

Актуальность и результаты исследования. Стоимостная оценка земли и иных 

объектов недвижимости имеет исключительно важное значение в процессах приватизации 

собственности, передаче её в аренду или в качестве взноса в уставный капитал предприятий, 

а также при осуществлении сделок купли-продажи, залога при кредитовании. Миллионы 

физических и юридических лиц  — собственников земельных участков или иных объектов 

недвижимости — являются плательщиками земельного налога, который, в свою очередь, 

служит важным источником денежных ресурсов для пополнения доходной части бюджетов 

муниципальных образований.  

В настоящее время в Российской Федерации активно действуют около двух 

десятков саморегулируемых организаций оценщиков. Они осуществляют методическое 

обеспечение оценочной деятельности, разрабатывают стандарты оценки и правила 

деловой этики, осуществляют надзор и контроль за профессиональной деятельностью 

своих членов — профессиональных оценщиков, численность которых насчитывает 

более десяти тысяч человек.  

Кроме членства в одной и только одной саморегулируемой организации по 

выбору оценщика обязательным условием для бизнеса в сфере профессиональной 

независимой оценки является получение высшего образования и сдача квалифи-

кационного экзамена. Только при выполнении перечисленных выше условий человек 

обретает право заниматься оценочной деятельностью в качестве индивидуального 

предпринимателя или сотрудника специализированной оценочной фирмы.  

Социально-экономическая значимость оценочной деятельности, высокие 

требования к специалистам, привели к официальному признанию государством 

отдельной профессии «оценщик». Впервые права, должностные обязанности и 

требования к квалификации оценщика были изложены в Постановлении Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 27 ноября 1996 г. № 11.  
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Сложность и социально-экономическая важность объективной кадастровой 

оценки обуславливает высокие требования к уровню профессиональной подготовки 

специалистов в области оценочной деятельности (рис.). Это, в частности, проявляется в 

государственном регулировании уровня профессиональной подготовки и 

квалификации оценщиков, которые представлены в Федеральном законе от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в редакции от 

02.07.2021 года. В соответствии со статьёй 21 данного закона: «Образование 

оценщиков осуществляется по образовательным программам высшего образования, 

дополнительным профессиональным программам образовательными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» [1].  

 

 

 

 

Рис.  Система профессиональной подготовки специалистов  

в области оценочной деятельности  

Качество профессиональной подготовки специалистов в области оценочной 

деятельности снижается вследствие того обстоятельства, что требования действующего 

в настоящее время профессионального стандарта пока не в полной мере отвечают 

требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». Это касается прежде всего уровня образования.  
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В указанном выше законе содержится однозначное требование к наличию у 

оценщика высшего образования. Профессиональный стандарт допускает возможность 

работы в качестве ассистента оценщика выпускника техникума, колледжа или лицея, 

имеющего диплом о получении среднего профессионального образования.  

Профессиональный стандарт содержит чрезмерно сложную классификацию 

уровней квалификации оценщика, предполагающую три категории сложности работ по 

оценке различных видов имущества от автомобилей и квартир до имущественных 

комплексов, коммерческих организаций и различных видов бизнеса. Внутри каждой 

группы классификации выделяется три-четыре категории должности [2].  

Следует отметить, что профессиональные навыки, компетенции и умения в 

области оценочной деятельности выпускников средних специальных и высших 

учебных заведений во многом не удовлетворяют работодателей.  

В целях совершенствования процесса и результатов обучения будущих 

специалистов в сфере оценки земли и иных объектов недвижимости необходимо 

привести в соответствие содержание федеральных государственных стандартов 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры требованиям к подготовке оценщиков, 

содержащихся в действующих нормативных документах различного уровня и силы.  

В настоящее время в различных российских высших учебных заведениях 

ведётся подготовка специалистов в области оценки по разным направлениям и 

профилям подготовки. Например, обучение в магистратурах вузов России 

осуществляется по трём различным направлениям: 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 

«Менеджмент», 38.04.08 «Финансы и кредит».  

Программы подготовки имеют разнообразные названия: «Оценка бизнеса», 

«Оценка бизнеса и корпоративные финансы», «Оценка и управление активами и 

бизнесом», «Управление и оценка стоимости активов и бизнеса».  

В некоторых вузах ведётся обучение магистрантов по узким направлениям, 

например, «Кадастровая оценка», «Экспертиза отчетов об оценке», что может 

привести к снижению возможностей в трудоустройстве выпускников вузов .                      

Выводы. Целесообразно разработать единые направление и профиль 

подготовки специалистов в области оценочной деятельности, унифицированные 

рабочие программы и учебные планы в целях устранения существенных различий 

в преподаваемых дисциплинах и объёмах часов аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. Одним из вариантов могло бы стать создание для бакалавриата 

и магистратуры профиля «Оценочная деятельность».  
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Аннотация. В учебном процессе в результате ассимиляции знаний и умений при 

практической работе с животными студенты получают возможность овладеть 

инструментальными методами исследования, в том числе электрокардиографией и 

эхокардиографией, провести интерпретацию и анализ полученных результатов для 

определения реакции сердечно-сосудистой системы животных и установления 

диагноза.  
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Abstract. During the educational process, students master instrumental research methods as a 

result of the assimilation of knowledge and skills in practical work with animals. Acquired 

skills include electrocardiography and echocardiography, interpretation and analysis skills, 
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Введение. Развитие образования высокого качества является стратегической 

национальной миссией, фундаментальным условием устойчивого динамичного 

инновационного развития страны [1, с. 247]. При этом тенденции современного 

социально-экономического развития общества обуславливают необходимость 

повышенного внимания к формированию компетенций у студентов в вузах  

[2, с. 152]. Профессиональные качества студента раскрываются в компетентностном 

категориальном ключе в соответствующих профессиональных стандартах  

[3, с. 201].  

Диагностика болезней сердца в ветеринарной кардиологии является одной из 

особенно сложных проблем, что связано с отсутствием патогномоничной клинической 

картины и ее бессимптомным длительным течением [4, с. 13].  

Сведения о функциональном состоянии сердца можно получить разными 

способами и наиболее информативными являются инструментальные методы 

исследования.  

Метод регистрации биоэлектрической активности сердца используется при 

электрокардиографии. Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) является 

незаменимым в исследовании функционального состояния миокарда, в диагностике 

гипертрофии миокарда предсердий и желудочков, нарушений ритма и проводимости 

сердечной мышцы и др. [5, с. 52; 4, с. 15].  
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Эхокардиография (ЭхоКГ) в диагностике болезней сердца считается наиболее 

информативным методом исследования. Этот инструментальный неинвазивный метод 

позволяет определить структуру, размеры и состояние камер сердца, состояние 

перикарда, сосудов и оценить сократительную функцию миокарда [4, с. 17].  

Оптимальная работа сердца у животных обеспечивает нормальное 

кровоснабжение тканей и органов организма,сопровождается усиленной его работой, 

особенно у высокопродуктивных животных и в нагрузочные физиологические 

периоды. При этом часто на фоне высоких нагрузок могут возникать у животных 

кардиологические патологии [6, с. 5], поэтому имеется необходимость своевременного 

диагностирования нарушений функции сердечно-сосудистой системы в 

продромальный период развития болезни.  

Актуальность, научная новизна. В процессе учебного процесса студенты 

получают теоретические и практические знания по диагностике многих внутренних 

незаразных болезней при изучении дисциплин по специальности 36.05.01 Ветеринария. 

При этом результат изучения этих дисциплин направлен на формирование и развитие 

многих компетенций будущего ветеринарного врача, в том числе таких категорий 

компетенций, которые формируют общепрофессиональные и профессиональные 

навыки.  

Основная идея, результаты исследования. Будущий врач должен уметь 

распознавать физиологическое состояние и патологические отклонения в 

деятельности органов и систем организма животных, в том числе и сердечно -

сосудистой системы. Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы в 

силу большой компенсаторной способности сердца довольно затруднена, поэтому 

умение определять отклонения в работе сердца является довольно сложным 

процессом, требует определенных навыков и хорошей качественной подготовки 

студентов.  

Среди компетенций, которыми должен владеть ветеринарный специалист , 

большое значение имеют такие, как постановка диагноза на основе анализа данных 

инструментальных методов исследования, в том числе электрокардиографии и 

эхокардиографии, определение реакции сердечно-сосудистой системы животных на 

различные нагрузки методом функциональных проб, интерпретация и анализ 

данных инструментальных методов исследования животных для установления 

диагноза и др.  
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В этом случае ценными методами исследования являются в настоящее время 

широко распространенные современные неинвазивные и часто используемые 

инструментальные методы электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭхоКГ).  

При чтении лекций и проведении практических занятий преподавателем 

предоставляется сначала теоретический материал изучения и оценки работы сердца в 

норме и при различной патологии. Затем на занятиях в условиях ветеринарной клиники 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА со студентами организуется практическая работа 

непосредственно с животными с использованием специального оборудования. Кроме 

этого, со студентами проводятся научные исследования в условиях ветеринарной 

клиники и сельскохозяйственных предприятий Костромской области с применением 

инструментальных методов с целью диагностики состояния сердечно-сосудистой 

системы у животных индустриального типа и своевременной коррекции патологий для 

предотвращения экономических потерь.  

Студенты под руководством преподавателя самостоятельно у животных 

осуществляют ЭКГ с использованием ветеринарного электрокардиографа «Поли-

Спектр-8/В» («Нейрософт», Россия). Студенты сначала изучают, затем отрабатывают 

методики проведения манипуляции с животными: в месте наложения электродов 

удаляют волосяной покров, участок кожи обрабатывают раствором спирта 70%-ной 

концентрации, на кожу наносят гель «Медиагель», также на коже фиксируют 

электроды на грудных и тазовых конечностях с левой и правой стороны. Запись ЭКГ 

проводят в шести кардиографических отведениях: I, II, III, aVR, aVL, aVF [7, с 130; 

8, с. 193]. Затем студенты проводят расшифровку ЭКГ и дают диагностическую оценку 

полученных результатов, основываясь на данных заключения автоматических 

протоколов, делают общее заключение.  

Для проведения эхокардиографии используют ветеринарные ультразвуковые 

аппараты: портативный диагностический аппарат AcuVista VT98C и стационарный 

аппарат «Mindray» DC-T6. Для получения картины применяют конвексные и линейные 

датчики частотой от 3,5 до 7,5 МГц. На коже животных предварительно 

подготавливают места доступа для датчиков. При этом студенты должны 

ориентироваться на анатомо-топографические проекции частей сердца и сосудов  

на области грудной клетки. Кожу животных обрабатывают так же, как и для 

проведения ЭКГ, и для достижения плотного контакта датчика с кожей применяют 

«Медиагель».  

Сначала преподаватель знакомит студентов с основными характеристиками 

ультразвукового сканирования и приемами при проведении ЭхоКГ. Затем под его 
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руководством студенты выполняют непосредственно исследование работы сердца у 

животных. Исследование проводят в В-режиме и М-режиме.  

Для анализа эхокардиограмм проводят измерение специфических показателей 

LVd, RVd, LVs, RVs, IVSd, LVWd, LVWs, LA и AO.  

Ряд показателей студенты рассчитывают по специальным формулам: 

FS% = (LVd – LVs) / LVd * 100%; EF LVd = (LVVd –LVVs) / LVVd * 100%; 

LVVd = (7 * LVd3) / 2,4 + LVd;  LVVs = (7 * LVs3) / 2,4 + LVs [9, с. 152]. 

Использование в учебном процессе технологий с применением 

инструментальных методик ЭКГ и ЭхоКГ помогает студентам лучше усвоить 

предлагаемый теоретический и практический материал по оценке физиологического и 

морфологического состояния сердца, диагностике патологических отклонений в 

его работе.  

Также овладение данными методами дает возможность освоить студентами 

дифференциацию различных видов нарушений сердечной деятельности, в том числе 

изменение ритма сердца, характера трофических процессов, изменение проводимости, 

наличие различных блокад, инфарктов, гипертрофии и др.  

Данная методика ведения учебного процесса позволяет обучающимся освоить 

способы интерпретации и анализа данных, а также сделать вывод о том, является ли 

работа сердца физиологически нормальной или наблюдаются какие-либо отклонения, 

установить характер изменений.  

Выводы. Сформированность профессиональной компетентности специалиста 

характеризует степень подготовленности и является показателем его 

профессионального уровня.  

В учебном процессе в результате ассимиляции знаний и умений при 

практической работе с животными студенты получают возможность овладеть 

инструментальными методами исследования, в том числе электрокардиографией и 

эхокардиографией, провести интерпретацию и анализ полученных результатов для 

определения реакции сердечно-сосудистой системы животных и установления 

диагноза.  
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Введение. Понятие «культура речи» имеет два смысла. В первую очередь это 

владение языковой нормой устного и письменного языка. Кроме того, существует 

самостоятельная лингвистическая наука с одноименным названием: «Культура  

речи — это область лингвистических знаний о системе коммуникативных качеств 

речи» [1, с. 16]. Культуру речи как науку интересует, как пользуется человек речью в 

целях общения. Конечной целью работы по культуре речи является формирование 

хорошей речи. Это долгий и трудный процесс, который условно можно представить в 

виде следующей схемы (рис.): 
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РЕЧЬ  ПРАВИЛЬНАЯ: 
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Рис. Формирование хорошей речи 

Таким образом, непременным условием для достижения хорошей речи является 

овладение нормами литературного языка [2, с. 208].  

Актуальность. «Норма — это принятые среди большинства говорящих на русском 

языке, сознательно поддерживаемые образованными людьми и предписываемые 

грамматиками и словарями образцовые модели и способы употребления языковых единиц 

всех уровней» [3, с. 30]. Существуют орфоэпические, грамматические, лексические, 

синтаксические нормы  русского литературного языка. Изучение любой из этих норм  — 

процесс длительный и трудоемкий, продолжается он в течение всей школьной жизни 

ребенка и затем в последующей жизни человека, который стремится говорить правильно. В 

данной статье я хочу обратить внимание на орфоэпические нормы, трудности их усвоения, 

на мнемонические рифмовки  как прием усвоения орфоэпических норм.  

Основная идея, результаты исследования. Орфоэпические нормы  — это 

произносительные нормы устной речи. Их изучает раздел языкознания «Орфоэпия». Р. 

И. Аванесов определяет орфоэпию как «совокупность правил устной речи, 

обеспечивающих единство её звукового оформления в соответствии с нормами 

национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в 

литературном языке» [4, с. 13].  

Формирование нормы — процесс исторический. Язык живет и развивается 

вместе с жизнью носителей языка, и то, что было нормой вчера, может стать 

отклонением от неё сегодня. Кроме того, объективные трудности в усвоении 

орфоэпических норм создает подвижность русского ударения: перемещение ударения в 

разных грамматических формах одного и того же слова (доска́ – до́ски), наряду с 

нормативной существует профессиональная лексика (а́лкоголь, ша́сси, компа́с), 

РЕЧЬ  

ХОРОШАЯ: 
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равноправные варианты (джи́нсовый – джинсо́вый), варианты нормы, один из которых 

признается основным (тво́рог – творо́г, те́фтели – тефте́ли) и т.д.  

Во всем этом многообразии носитель языка должен ориентироваться, чтобы 

быть услышанным. Социальная роль правильного произношения очень велика.  

По речи человека можно определить его социальный статус, образование, уровень 

интеллекта.  

С помощью речи можно как вызвать интерес к себе, так и оттолкнуть от себя 

собеседника. Все это, используя конкретные примеры, я и доношу до студентов на 

занятиях по дисциплинам «Руссский язык и культура речи», «Культура речи и деловое 

общение», «Культура делового общения». Ребята с энтузиазмом  вспоминают 

школьные знания и дополняют их новыми.  

Большой интерес вызывает работа со словарями в читальном зале библиотеки 

Костромской ГСХА, во время которой студенты убеждаются в том, как изменились 

орфоэпические нормы за последние 80 лет. Не менее сильный интерес вызывает работа 

с так называемыми мнемоническими рифмовками.  

Мнемонические рифмовки — это двустишия, которые получаются путем 

подбора рифм к сложным с точки зрения ударения  словам. Слово, сложное для 

запоминания, рифмуется со словом, которое не вызывает проблем в произношении, 

таким образом идет процесс запоминания произношения сложного слова.  

Например:  «Не влезешь в шорты/Если будешь есть одни то́рты». Или: «Снова 

бегемот/Сломал нефтепрово́д». Таких рифмовок достаточно много в методической 

литературе, однако студентам ничто не мешает придумывать свои, что они с 

удовольствием делают.  За годы преподавания у меня накопился внушительный банк 

рифмовок, составленных студентами. Вот некоторые работы студентов архитектурно-

строительного факультета: 

Лучше здесь не есть десерт/Говорю вам как экспе́рт (Коврижных Надежда) 

Хочешь быть больным ты, Коля?/ Тогда выпей алкого́ля (Колчина Дарья) 

У вулкана есть жерло́/Ох, и жаркое оно (Волкова Ева) 

Безгранично мое бедство/Когда кончатся все сре́дства! (Парфенова Валерия) 

Аня ест один щаве́ль/Чтобы быть как топ-модель (Мальцева Александра). 

Выводы. Читать методические разработки, рекомендации опытного 

преподавателя всегда полезно. Но менее полезно бывает создать что-то свое. В этом 

убедились ребята, создавая мнемонические рифмовки во время изучения темы 

«Орфоэпические нормы». Таким образом, процесс обучения стал не только полезным, 

но и занимательным.  
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Введение. В настоящее время, когда происходит стремительное развитие и 

усложнение наукоёмких технологий, приобретённые знания и навыки необходимо 

постоянно пополнять и обновлять. Поэтому подход к обучению на основе компетенций 

является наиболее перспективным. В нашем исследовании компетенции — это знания, 

умения, навыки, модели поведения, личностные характеристики будущего 

специалиста, позволяющие решать профессиональные задачи.  

Инновационные компетенции (ИК) предполагают «выработку адекватного 

отношения к новшеству, к ситуации неизвестности, умению быстро реагировать в 

таких условиях и принимать грамотные решения на опережение» [1].  

Основными инновационными компетенциями являются готовность к 

непрерывному образованию, самообучению и переобучению, профессиональной 

мобильности, стремление к новому, способность к критическому мышлению, 

творческий подход и предприимчивость, умение работать самостоятельно и в команде, 

готовность работать в конкурентной среде.  

Актуальность, научная новизна. Без хорошо подготовленных 

квалифицированных кадров, готовых к инновационной инженерной деятельности 

(ИИД), невозможно говорить о развитии и восстановлении национальной экономики, 

поэтому повышение качества образования, формирование у студентов необходимых 

компетенций является важнейшей актуальной задачей технических вузов.  

В связи с этим постоянно совершенствуется методика обучения, находятся 

новые подходы, формы и средства обучения, модернизируются традиционные.  

Нами была обоснована возможность подготовки студентов к ИИД при 

обучении учебным интегрированным дисциплинам, предложен способ их 

проектирования, в отсутствии специальных дисциплин, направленных на такую 
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подготовку [2, 3]. Создана методическая система подготовки студентов 

технических вузов к инновационной инженерной деятельности при обучении 

интегрированной дисциплине с использованием электронных образовательных 

ресурсов. Необходимым этапом исследования является поисковый и 

констатирующий эксперимент.  

Основная идея, результаты исследования. Для решения поставленной задачи 

формирования ИК в вузе был проведен эксперимент, заключающийся в анкетировании 

студентов и преподавателей, направленный на выявление уровня информированности 

об инновационной инженерной деятельности, образовательных потребностей по 

повышению качества обучения, использования цифровых технологий в обучении, 

проектной деятельности.  

Анкетирование проводилось среди участников всероссийской студенческой 

олимпиады (ВСО) по направлению подготовки «Агроинженерия», состоявшейся  

18-20 апреля 2022 года в Институте механики и энергетики ФГБОУ ВО «МГУ им.  

Н. П. Огарёва» (г. Саранск). В олимпиаде принимали участие команды из 11 вузов 

России. В предлагаемой статье рассмотрены и проанализированы результаты 

эксперимента.  

В анкетировании участвовали преподаватели всех вузов, руководители команды 

участников ВСО. На рисунке 1, а, представлено распределение преподавателей по их 

стажу работы, откуда видно, что 64 % преподавателей имеют стаж от 10 до 20 лет, 

18 % — от 20 до 30 лет и 18 % — более 30 лет. Студенты (63 человека) были 

дифференцированы по курсам обучения (результаты представлены на круговой 

диаграмме, рис. 1, б).  

 

а)                                                                                     б) 

Рисунок 1 — Выборка: а) преподавателей (преподавательскийстаж опрашиваемых); 

б) студентов — участников ВСО по курсу обучения 
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Анкета для преподавателей. Во-первых, нас интересовал вопрос, что, по их 

мнению, является главным в подготовке инженера. По степени важности ответы 

распределились в следующей последовательности (рис. 2):  

1) квалификация преподавателей и их умение работать со студентами и 

общеинженерная подготовка;  

2) теоретические знания по специальности и умение самостоятельно  

работать;  

3) практика по специальности;  

4) личные качества студента (желание, трудолюбие и т.д.);  

5) организация учебного процесса в вузе.  

 

Рис. 2.  Распределение мнений преподавателей о том, что является  

главным в подготовке инженера 

На вопрос, нужны ли специальные учебные дисциплины, направленные на 

подготовку к ИИД, 100 % респондентов ответили положительно; при отсутствии же 

специальных дисциплин 27,3 % считают такую подготовку невозможной, а 72,7 % 

высказались за модернизацию существующих дисциплин.  

Все преподаватели используют методы активного обучения (в основном 

проектное и проблемное обучение) и учитывают при преподавании принцип 

межпредметных связей.  

Если бы был выбор формы обучения для своей дисциплины, большинство 

преподавателей (81,8 %, рис. 3, а) выбрали традиционную форму обучения. 

Лекционные занятия большинство (54,5 %) проводят традиционно с применением 

технических средств обучения, 36,4 % — с применением инновационных технологий и 

9,1 % — традиционно, рисунок 3, б.  
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Рис. 3. Ответы преподавателей:  

а) какую бы форму обучения выбрали для своей дисциплины; б) как проводите лекции 

Несколько вопросов анкеты касались использования цифровых технологий. 

Анализ результатов показал, что все преподаватели используют электронные 

образовательные ресурсы (электронный учебник — 50 %, электронный учебный курс 

 — 37 %, виртуальный лабораторный практикум — 13 %), дистанционное обучение 

организовано на базе системы LMS Moodle, чаще всего для визуализации информации 

применяют презентации, видеоролики. Электронные ресурсы также используют для 

выдачи заданий для самостоятельного выполнения и для размещения учебных 

материалов. Респонденты единодушно согласились с тем, что проектное обучение,  

конкурсы профессионального мастерства (ВСО, World Skills Russia, «Моя страна — 

моя Россия!» и др.), повышают мотивацию к учебной деятельности, способствуют 

формированию ИК.  

На вопрос: как вы полагаете, соответствует ли уровень подготовки специалистов 

в вашем вузе требованиям, предъявляемым рынком труда? Был получен такой ответ: 

да, полностью соответствует — 27,3 %; почти соответствует — 36,4 %; не в полной 

мере соответствует — 36,4 %.  

Анкета для студентов-участников ВСО. Первые вопросы анкеты были 

направлены на выявление уровня информированности студентов об инновационной 

инженерной деятельности.  

Результат показал, что респонденты в большинстве не в полной мере имеют 

представления о таком виде деятельности. Далее предложено было указать параметры, 

необходимые будущему специалисту.  

По степени важности компетенций выбор был сделан в такой 

последовательности: практические знания по специальности; теоретические знания по 

специальности; личные качества (ответственность, исполнительность, аналитическое 

мышление и т.д.); постоянное самообразование в профессиональной сфере; умение 



54 

 

работать в команде; организационно-профессиональные умения; творчество в работе; 

честность. «Честность» (можно было отнести к личным качествам) — такого варианта 

ответа не было, добавлено самим участником.  

На вопрос: достаточно ли получают знаний для эффективной профессиональной 

деятельности?  — студенты, в основном, выбрали ответ, что затрудняются ответить до 

начала работы по профессии, вторым ответом (по большинству) стал ответ  —

недостаточно практических знаний и умений, 13 % респондентов ответили  — 

достаточно знаний и всё нравится.  

20,6 % студентов (в основном 1-2 курс) не знают о сущности проектного метода. 

Те, кто достаточно знакомы с данным методом, участвовали в проектной деятельности 

в качестве курсового проектирования, проводили эксперименты, формулировали 

проблему, искали пути решения проблемы, считают, что в дальнейшем навыки 

проектной деятельности пригодятся не только в работе и во время обучения в вузе, но и 

в быту.  

Рассмотрим ответы на вопросы по электронному и дистанционному обучению. 

В качестве преимущества такого вида обучения в основном названа доступность 

информации вне зависимости от времени и расстояния.  

Далее наиболее популярны следующие три ответа: возможность совмещать 

работу с учёбой; повышение уровня самостоятельности в освоении учебного материала 

и лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого материала: 

любой учебный материал остаётся доступен для скачивания. За очную форму  

обучения высказались 54 % студентов, за смешанное обучение — 46 %, за только 

дистанционноеобучение — 0 %. 88,9 % считают обязательными лекционные  

занятия в вузе.  

Наиболее эффективными видами преподавания названы: практические занятия 

инновационного типа (диспуты, тренинги, игровые ситуации, разыгрывание ролей и 

т.п.); лекция-дискуссия; лекции с применением технических средств, лекции с 

применением смешанных технологий (рис. 5).  



55 

 

 

Рис. 5. Распределение ответов студентов о наиболее  

эффективных видах преподавания 

Некоторые вопросы данной анкеты перекликались с анкетой для преподавателей. 

Укажем ответы, которые практически совпали.  

Специальные учебные дисциплины, направленные на подготовку к ИИД, нужны 

85,7 %; не знаю — 12,7 %; не нужны — 1,6 %. Мотивация к учебной деятельности в рамках 

конкурсной деятельности повышается (81 %), проектная деятельность в вузе способствует 

повышению качества образования, развитию адаптивности к меняющимся социальным 

условиям и личным качествам студентов.  

Чаще всего в обучении преподавателями использовались презентации, тестирующие 

программы, дистанционные электронно-образовательные ресурсы (электронный учебник, 

электронный учебный курс, виртуальный лабораторный практикум).  

Работу преподавателей в рамках дистанционного обучения студенты оценили так: 

отлично — 41,3 %; хорошо — 52,4 %; удовлетворительно — 6,3%; плохо — 0 %.  

Выводы. В результате исследования и проведённого анализа нами были сделаны 

следующие выводы:  

1) для осуществления успешной инновационной инженерной деятельности 

студентам необходимо приобрести инновационные компетенции. Специальные 

дисциплины, интегрированные учебные дисциплины, современные методы обучения 

(проблемное, модульное, проектное обучение, деловые игры и др.) наряду с традиционными 

методами, использование цифровых технологий, проведение олимпиад и конкурсов 

способствуют формированию инновационных компетенций;  

2) важнейшее значение для решения имеет квалификация преподавателей и их 

умение работать со студентами, а также их готовность отойти от только традиционного 

обучения, активнее использовать передовые технологии, быть всегда «на шаг впереди»;  

3) качественное образование возможно только при очной или смешанной  

форме обучения.  
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Итак, формирование инновационной компетенции является сложной, но очень 

важной актуальной задачей технических вузов, решение которой позволит подготовить 

востребованных, высокопрофессиональных специалистов, необходимых нашей  

стране.  
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К вопросу проведения лабораторных работ по дисциплине 

«Сопротивление материалов», реализация при  

заочной форме обучения 

А. В. Орехов 
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Аннотация. Выполнен анализ состояния проблемы внедрения лабораторных работ с 

использованием информационной системы поддержки образовательного процесса 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА в процесс обучения студентов. Показана 

целесообразность использования виртуальных работ при самостоятельной работе 

обучающихся в межсессионный период. Выявлены особенности компоновки и 

представления материала, предложена концепция виртуальных работ по дисциплине 

«Сопротивление материалов». Приведен пример лабораторной работы по растяжению 

стального стержня.  
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Abstract. The analysis of the state of the problem of introducing laboratory work using the 

information system for supporting the educational process of the FSBEI HE Kostroma State 

Agricultural Academy in the process of teaching students is carried out. The expediency of 

using virtual work for independent work of students in the intersessional period is shown. The 

features of the layout and presentation of the material are revealed, the concept of virtual 

works on the discipline Strength of Materials is proposed. An example of laboratory work on 

the tension of a steel rod is given.  
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 Введение. Широкое введение ФГОС ВО 3++ привело к значительному 

увеличению доли самостоятельного обучения, одновременно повышение требования к 

уровню и качеству подготовки современного специалиста. Рассматривая объем часов и 

виды учебной работы по дисциплине «Сопротивление материалов» по направлению 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, реализуемой в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 

данная дисциплина изучается на втором курсе в 4-м и 5-м семестрах по очной и 

заочной формам обучения, общая трудоемкость составляет 108 часов (4 зачетные 

единицы). Анализируя данные таблицы  можно отметить, что из общего объема часов 

(108 часов) по дисциплине на самостоятельную работу обучающихся отводится от 52 % 

часов у студентов очной формы обучения (56,15 часов), до 92 % у студентов заочной 
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формы обучения (99,4 часа). Согласно рабочей программе дисциплины содержание как 

аудиторных, так и внеаудиторных самостоятельных работ студента определяется в 

рамках рекомендуемых видов учебных заданий, предусматривает самостоятельную 

проработку материала, подготовку к лекционным, практическим и лабораторным 

работам, выполнению индивидуальных заданий.  

Таблица. Объем дисциплины Сопротивление материалов и виды учебных работ 

Вид учебной работы 

Очная 

форма. 

Всего часов 

в 4 семестре 

Заочная 

форма. 

Всего часов в 

4, 5 семестрах 

Контактная работа — всего 51,85 8,6 

В том числе: лекции (Л) 17 4 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 17 2 

Лабораторные работы (Лаб) 17 2 

Консультации (К) 0,85 0,6 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 56,15 99,4 

Другие виды СРС:  – 

– самостоятельное изучение учебного материала (СИУМ) 11,15 18 

– индивидуальные домашние задания (ИДЗ) 15 42,4 

– оформление отчётов по практическим занятиям (ОПЗ) 20 39 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)*   

экзамен (Э)* 10* 10* 

Общая трудоемкость / 

контактная работа 

часов 108/51,85 108/8,6 

зач. ед.  4/1,92 3/0,24 

Актуальность темы. Рассматривая объем часов, выделенный на проведение 

лабораторных работ в очной (17 часов) и заочной формах обучения (2 часа), можно 

отметить, что время на контактную работу, направленную на формирование 

практических навыков работы с оборудованием, получением и обработкой 

экспериментальных данных для обучающихся заочно отводится лишь 11 % времени от 

очной формы. Следовательно, проблема разработки комплекта методических 

материалов для проведения лабораторных работ является актуальной.  

В разработке учебного комплекса лабораторных работ, состоящего из 

практикума, сборника ситуационных задач и видеозаписей проведения натурных 

лабораторных работ, позволяющего в межсессионный период дистанционно 

индивидуально выполнить учебный план по дисциплине. Проведенный анализ 

литературных источников выявил основные закономерности при создании 

дистанционных лабораторных работ [3]: 

– при выполнении должна сохранятся последовательность, существующая при 

натурных исследованиях.  

– дистанционная лабораторная работа быть аналогичной реальной.  
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Основные исследования в данной области направлены на применение 

компьютерных технологий. Однако наряду с отмечаемыми некоторыми 

исследователями недостатками, такими как трудности при первоначальном 

использовании метода дистанционных работ, выявилось отсутствие домашней 

оргтехники, что актуально для части студентов заочной формы обучения, 

следовательно, необходима возможность воспроизводства контента на смартфонах.  

Методологически лабораторный практикум выполнен классически и включает в 

себя ряд разделов, содержащих все выполняемые лабораторные работы. До описания 

лабораторных работ представлен раздел, содержащий инструкцию по технике 

безопасности и краткие сведения об применяемых измерительных инструментах и 

приборах. В описании каждой работы представлена последовательность позиций, 

каждая из которых несет свою заданную смысловую нагрузку: 

1. Теоретический материал.  

2. Порядок проведения испытаний.  

3. Порядок выполнения работы и обработки полученных результатов.  

Ниже приведен фрагмент практикума (рис.1).  

  

Рис 1. Фрагмент лабораторного практикума  

Следующим компонентом комплекса является видеоконтент — съемка 

проведения лабораторной работы, снятая непосредственно в лаборатории. Пример 

представлен по ссылке https://cloud. mail. ru/public/64Xk/6cbTWiKqn.  
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К проблемам, возникающим на данном этапе в академии, можно отнести ограничения по 

объему файла, загружаемому в информационную систему поддержки образовательного процесса, 

не более 50 Мб, и связанной с этой необходимостью загружать файлы в личное облако, что 

приводит к значительному снижению качества получаемой картинки. На данный момент 

необходимо руководству академии обратить внимание. Заключительный компонент комплекса — 

ситуационная задача для выполнения лабораторной работы, содержащая фотофиксацию действий 

и замеров исследуемых показателей (рис. 2, 3).  

           

Рис. 2. Фрагмент ситуационной задачи — Замер размеров образца 

            

                

Рис. 3. Фрагмент ситуационной задачи —  

Замер показателей индикаторов часового типа при загружении образца 
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Выводы. Предлагаемый учебный комплекс, состоящий из практикума, сборника 

ситуационных задач и видеозаписей проведения натурных лабораторных работ, 

позволяют реализовать любые формы экспериментальной деятельности, позволяя 

создавать авторские, перспективно новые работы по дисциплине «Сопротивление 

материалов».  

Полагаю, что разработанный учебный комплекс для выполнения цикла 

лабораторных работ в дистанционной форме обучения для студентов высших учебных 

заведений можно назвать современным пособием нового поколения.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изысканию путей повышения качества 

зооветеринарного образования региона на основе анализа организации учебной, 

методической, воспитательной и научной работы факультета на протяжении 30 

лет. Авторы считают, что для дальнейшего прогрессивного развития факультета 
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необходимо активно привлекать органы исполнительной власти и представителей 

ветбизнеса, создание инновационных, образовательных и производственных 

кластеров, транслирование лучших практик, которые применяются при 

переподготовке преподавателей, постоянная интеграция научной деятельности и 

учебного процесса.  

Ключевые слова: зооветеринарное образование, методическая работа, оценки 
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Abstract. This article is devoted to finding ways to improve the quality of veterinary 

education in the region based on the analysis of the organization of educational, 

methodological, educational and scientific work of the faculty for 30 years. The authors 

believe that for the further progressive development of the faculty, it is necessary to actively 

involve executive authorities and representatives of the vet business, the creation of 

innovative, educational and industrial clusters, the broadcasting of best practices that are used 

in the retraining of teachers, the constant integration of scientific activities and the educational 

process.  
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Введение. Ветеринарному образованию в Костромской области в 2022 году 

исполнилось 30 лет. Данная статья посвящена изысканию путей повышения качества 

зооветеринарного образования региона на основе анализа организации учебной, 
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методической, воспитательной и научной работы факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии на протяжении данного периода.  

По решению ученого совета вуза, при поддержке учебно-методического 

объединения в сфере зооветеринарного образования России, в 1992 году на 

зооинженерном факультете Костромского сельскохозяйственного института впервые 

открыли прием абитуриентов на специальность «Ветеринария», а факультет 

переименовали в зооветеринарный.  

Становление и развитие высшего ветеринарного образование в регионе обязано 

прежде всего ученым и педагогам двух кафедр  — анатомии и физиологии животных, 

под руководством заслуженного деятеля науки, доктора ветеринарных наук, 

профессора Ложкина Эдуарда Федоровича, и основ ветеринарии, под руководством 

заслуженного работника высшей школы, кандидата ветеринарных наук, доцента 

Смирнова Леонида Григорьевича.  

С именем профессора Ложкина Эдуарда Федоровича связано очень много — это 

и формирование музейной базы факультета — уникальный анатомический и 

биологический музей и созданный им виварий, впоследствии ветеринарная клиника, 

которая сыграла определенную роль в практической подготовке ветеринарных 

специалистов [1, с. 233]. Неоценима заслуга ученых педагогов, стоящих у истоков 

формирование научных школ, целенаправленная подготовка будущих педагогических 

кадров из числа обучающихся студентов. За 30 лет на факультете подготовлено 11 

докторов наук и 52 кандидата наук.  

Актуальность темы. В настоящее время на факультете работают на четырех 

профилирующих кафедрах 40 преподавателей, из них 28 являются выпускниками 

(70 %), из них трое докторов наук, 18 — кандидатов наук, 7 — внешних совместителей 

с производства, все они получали профобразование на нашем факультете.  

Основные направления организации методической работы на факультете за этот 

период были: внедрение системы оценки качества образования; разработка и постоянная 

актуализация образовательных программ и программ дополнительного образования; 

эффективная организация учебно-воспитательного процесса с применением новых форм и 

методов. Впервые дан анализ эффективности управления образовательным процессом на 

факультете ветеринарной медицины и зоотехнии ФГБОУ ВО Костромской ГСХА за 30 лет 

существования в регионе ветеринарного образования. 

Основная идея. Цель данной работы — проанализировать эффективность 

качества зооветеринарного образования в регионе и наметить основные тенденции к 

его улучшению.  
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Результаты исследований. Актуализация образовательных программ по 

направлению «Ветеринария» осуществлялась в соответствии с подготовкой такого 

специалиста, который мог бы быстро включиться в производственные процессы. Для 

этого необходима дифференциация специальностей, их постоянное обновление [2, 

с. 106]. В современных условиях перспективно акцентировать внимание на программах 

по биоинформатике, молекулярный генетике, биотехнологии, например, применении 

биологических препаратов новейшего поколения, что позволит подготовить 

конкурентноспособных профессионалов, востребованных на рынке уже сейчас.  

При совершенствовании системы оценки качества образования на факультете 

принимают во внимание прежде всего заключения независимой общественной 

профессиональной аккредитации, мнения представителей профессионального 

сообщества, внедрение добровольного, доступного, анонимного анкетирования 

выпускников, обучающихся и профессорско-преподавательского состава по вопросам 

удовлетворения качеством образовательных услуг в телекоммуникационной сети 

Интернет с последующим анализом и корректировкой деятельности [3, с. 11-16].  

Так, в 2022 году при проведении анкетирования выпускников и работодателей 

получили следующие результаты. Удовлетворены уровнем теоретической подготовки 

71,4 % работодателей и 69,6 % выпускников, хотя уровнем практической подготовки 

довольны, соответственно, 51,1 и 78,3 %.  

Сформированность универсальной компетентности, такой как коммуникация, 

высоко оценили 85,7 % работодателей. Большинство (92,9 %) опрошенных 

руководителей считают, что наши выпускники способны к самоорганизации и 

саморазвитию, выпускники, по-видимому, самокритичны, 78,3 % удовлетворены 

данным качеством.  

Среди основных достоинств подготовки выпускников руководители отметили 

соответствие профессиональному стандарту (28,6 %), готовность выпускника к 

быстрому реагированию в нестандартной ситуации (21,4 %), высокий уровень 

теоретической подготовки (14,3 %), желание выпускников к саморазвитию и 

самоорганизации (14,3 %).  

К сожалению, ни один из респондентов не выбрал ответы «профессионализм», 

«высокий уровень производственной дисциплины» и «желание выпускников работать» 

[4, с. 129-141].  

Основным недостатком в подготовке выпускников работодатели отметили 

низкий уровень практической подготовки (35,7 %), нежелание выпускников работать 

по специальности (7,1 %), 50 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.  
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Для повышения качества подготовки выпускников необходимо, по мнению 

опрошенных, прежде всего улучшение материально-технической базы образовательной 

организации (30 %), актуализация образовательных программ в соответствии с новыми 

технологиями (24 %) и включение практикантов в производственный процесс (10,8 %).  

Необходимо отметить, что 8,7 % опрошенных выпускников считают, что 

регулярное проведение курсов повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава существенно влияет на качество подготовки выпускников.  

На вопрос, какие профессиональные качества выпускников вас интересуют 

больше всего, 40 % ответили «умение проявлять инициативу, оставаясь в то же время 

частью команды», 24,3 % — «умение самостоятельно выполнять поставленные задачи, 

без постоянного контроля со стороны начальства», 16,2 % — «уметь принимать 

решения в меру своей компетентности», 8 % выбрали «обучаемость».  

На факультете разработаны и внедрены следующие новые формы организации 

учебно-воспитательного процесса: выпуск актуальной учебной и учебно-методической 

литературы; использование мультимедиа и 3D-моделирования; применение современных 

муляжей и тренажеров; проведение мастер-классов с ведущими практикующими 

ветеринарными врачами; обеспечение практической подготовки; активное привлечение 

представителей АПК и агробизнеса; академическая мобильность [5, с. 205].  

В перспективе по данному направлению деятельности необходима дальнейшая 

разработка учебно-методических материалов, соответствующих современному уровню 

науки и техники в области ветеринарии; продолжение непрерывного совершенствова-

ния профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава (ППС); 

внедрение в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий.  

В образовательный процесс, в том числе и по методической работе, должны 

активно быть привлечены органы исполнительной власти и представители ветбизнеса 

(управления ветеринарии области, ветеринарные сообщества, научно-

исследовательские учреждения и др.). Для этого в будущем нужно создание 

инновационных, образовательных и производственных кластеров, зооветеринарных 

агротехнопарков, развитие научных исследований и трансфера технологий в АПК, 

организация современных лабораторий по типу корпоративных акселераторов, 

формирование базовых кафедр, выстраивание партнерств с отраслевыми вузами, 

крупными ветеринарными научными центрами, например, ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» и институтами развития.  

Для дальнейшего прогрессивного развития факультета необходимо 

транслирование лучших практик, которые применяются при переподготовке 
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преподавателей. Без непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

ППС невозможно достичь поставленной цели — подготовить профессионалов, 

востребованных на рынке труда. Для этого необходимо не только повышение 

квалификации ППС в профильных некоммерческих организациях, участие в работе 

межвузовских конференций, съездов, симпозиумов по научному направлению, но и 

преподавательская мобильность в целях обмена опытом, аттестация ППС на 

соответствие квалификационным требованиям.  

Выводы. Очевидно, для повышения качества образования по зооветеринарному 

направлению необходима постоянная интеграция научной деятельности и учебного 

процесса. При увеличении количества проводимых совместных исследований с 

профильными научными организациями и компаниями, тесном контакте с 

представителями исполнительной власти и ветбизнеса можно достичь желаемых 

результатов.  
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УДК 378. 1 

Применение системы MathCAD при решении задач динамики 

С. Н. Разин1, А. Б. Турыгин1 

1 Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Караваево, Россия 
razin1954@list. ru, ab. turygin@yandex. ru 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме преподавания технических 

дисциплин.  Как показывает практика  преподавания, студенты испытывают трудности 

при дифференцировании и интегрировании сложных функций во время решения задач 

по динамике. Предложено применение системы  MathCAD при решении задач 

динамики.  

Ключевые слова: динамика, интеграл, дифференциал, уравнение, движение, 

материальная точка 

Для цитирования: Разин С. Н. Применение системы MathCAD при решении задач 

динамики / С. Н. Разин, А. Б. Турыгин. Текст : непосредственный // Сборник 

материалов научно-методической конференции «Образовательная деятельность вуза в 

современных условиях». Караваево : Костромская ГСХА, 2022. С. 67-71.  

Application of the MathCAD system in solving dynamics problems 

S. N. Razin1, A. B. Turygin1 

1 Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 
razin1954@list. ru, ab. turygin@yandex. ru 

Abstract. This article is devoted to the actual problem of teaching technical disciplines. As 

the practice of teaching shows, students experience difficulties in differentiating and 

integrating complex functions while solving dynamic problems. The use of the MATHCAD 

system in solving problems of dynamics is proposed.  

Keywords: dynamics, integral, differential, equation, motion, material point 

For citation: Razin S. N., Turygin A. B. Application of the MathCAD system in solving 

dynamics problems. Collection of materials of the scientific and methodological conference 

«Educational activity of the university in modern conditions». 2022. Pp.  67-71.  

Введение. Студенты, обучающиеся на факультетах механико-технологическом, 

архитектурно-строительном и электротехническом, изучают дисциплину 

«Теоретическая механика». Одно из заданий (расчетно-графическая работа), которое 

они выполняют, называется «Интегрирование дифференциальных уравнений движения 

материальной точки, находящейся под действием переменных сил».  
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Задание состоит в том, что студенты должны, показав все силы, которые 

действуют на каждом из участков движения, составить основное уравнение динамики в 

проекции на выбранные оси координат и решить их.  

Эти уравнения называются основными уравнениями динамики или 

дифференциальными уравнениями движения точки. Задача преподавателя 

теоретической механики состоит в том, чтобы студенты умели составить эти 

уравнения.  

Актуальность темы. Решение полученных дифференциальных уравнений для 

студентов представляет значительные трудности, несмотря на то, что условие 

решаемых ими задач таково, что все дифференциальные уравнения являются 

уравнениями с разделяющимися переменными.  

В реальной жизни при решении задач динамики возникают самые 

разнообразные виды дифференциальных уравнений, в том числе и нелинейных или 

параметрических. Например, уравнение Хилла (1) или его частный случай уравнение 

Матье (2) описывает параметрические колебания точки и имеет вид:   

  (1) 

в частном случае: 

 . (2) 

Аналитическое решение даже в частном случае получено в виде рядов 

периодических функций и этому ранее посвящались довольно увесистые  

книги, в которых приведены затабулированные значения функций, являющихся 

решением уравнения при различных значениях параметров a и q, которые являются  

постоянными величинами.  

Приведенный пример говорит о том, что при решении подобных задач могут 

возникнуть большие и даже непреодолимые трудности. В этих случаях прибегают к 

численным методам решения дифференциальных уравнений, таким как методы Эйлера; 

Рунге-Кутта; Адамса; Коуэлла-Субботина; квадратур. Наиболее простым из них 

является метод Эйлера, согласно которому вторую производную можно представить в 

виде: 

   (3) 

 Отсюда находим: 

 .   (4) 
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−)y,y,t(f ),y,y,t(fym  =

Основное уравнение динамики точки при прямолинейном движении, в проекции 

на ось х, имеет вид: 

 

где m — масса точки, а  сумма проекций на ось y сил, действующих на точку.  

Заметим, что это произвольная функция времени, координаты и скорости.  

В результате получаем формулу для численного решения уравнения (1): 

            .0
)/)(,,(

2 21
12 =

−
+−= +

++ dt
m

dtyyytf
yyy iii

iii                      (5) 

Рассмотрим на примере решение одной из задач:  

Материальная точка массой  m = 2 кг падает без начальной скорости вниз под 

действием силы тяжести, испытывая сопротивление воздуха пропорциональное 

квадрату скорости и при скорости в 1 м/с, равное 0,8 Н. Определить: 

а) какое расстояние пролетит точка за 2 секунды, 

б) скорость точки через 2 секунды после начала движения, 

в) скорость точки после падения на 10 м.  

Решение с помощью системы MATHCAD имеет вид, представленный на 

рисунках 1, 2, 3.  

Из представленных графиков видно, что точка за 2 секунды: 

а) пройдет  8,1578 м, 

б) приобретет скорость 4,9466 м/c, 

в) пролетев 10 м,  скорость изменится незначительно и достигнет 4,9491 м/c.  

Отметим, что задача решалась при достаточно большом шаге интегрирования 

(dt = 0,01 c).  Для увеличения точности расчета можно уменьшить шаг интегрирования, 

например, в 10 раз. Тогда получим:  

а)  8,1666 м,      

б)  4,9462  м/с,      

в)  4,9489 м/с.  
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Рис. 1. Зависимость пройденного расстояния от времени 

 

 

Рис. 2. Зависимость скорости от времени 
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Рис. 3. Зависимость скорости от пройденного расстояния 

Видим, что результаты изменились незначительно, менее  0,1%, то есть расчет с 

шагом 0,01 сдает достаточно точные результаты.  

Анализ приведенных графиков позволяет сделать вывод о том, что пролетев 

всего 4 м, скорость достигает своего максимального значения и на это требуется  

около 1 с. Первый вывод можно легко проверить, приравняв вес точки к силе 

сопротивления: 

Тогда получим:  

Этот результат подтверждает сделанные ранее выводы. 
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Abstract. Modern Russian education is in deep crisis. Ways out of it are proposed.  
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For citation: Sidorenko J. I. The main shortcomings of modern Russian education and ways 

to eliminate them. Collection of materials of the scientific and methodological conference 

«Educational activity of the university in modern conditions». 2022. Рp. 72-76.  

Введение. В последние десятилетия стагнация российского общества и 

государства (экономическая, политическая, финансовая, социальная, моральная и т.д.) 

всё сильнее проявляется и в кризисе российского образования.  

Складывается впечатление, что в образовательном пространстве России готовят 

не русских людей, а неких иностранцев с их миропониманием, целями и ценностями. 

Выхолощено содержание воспитательного и образовательного процесса. Декретируется 

только обязательная форма подачи материала или набор тем. Бездумно копируются все 

западные модели как среднего, так и высшего образования. Русские оказались в 

«ментальном рабстве». Россия после преступного уничтожения СССР оказалась 

оккупирована чужой культурой, чужой моралью, чужими системами образования.  
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В России теперь всё вторично. Потеряны целые поколения. Ещё полтора-два 

десятка лет такого воспитания и Россию можно будет взять без выстрела.  

 Многих поразило, как с началом специальной военной операции России на 

Украине целый ряд известных деятелей искусства и культуры выступили против  

своего Отечества и стали покидать страну. А ведь это — закономерный результат. 

Получается, что именно мы сами воспитали врагов и предателей своей страны.  

Основная идея, результаты исследования. По собственным наблюдениям 

автора, нынешние абитуриенты явно уступают соответствующим поколениям 70-80-х 

годов прошлого столетия по коэффициенту интеллектуальности, общекультурному и 

особенно моральному развитию. Первокурсники всех факультетов по общему 

развитию, по широте и направленности интересов, социальной активности и другим 

важнейшим показателям личности соответствуют примерно восьмиклассникам 

восьмидесятых годов. У них нет потребности в саморазвитии, творчестве, нет желания 

послужить обществу («ближнему»).  

Многие сегменты нашей молодёжи, особенно её женской части, оказываются 

маргинальной группой населения с искажёнными взглядами на все моральные 

ценности. Именно поэтому в последние годы прогрессивная научно-педагогическая 

общественность России всё более активно протестует против этой сложившейся 

системы образования. Иначе русская нация потеряет своё лицо окончательно.  

В формировании современной системы образования России допущены 

несколько серьёзных ошибок как в сфере большого философского, мировоззренческого 

уровня, так и в сфере методических приёмов обучения.  

 Главным недостатком базовых ценностей современного российского образова-

ния и вообще недостатком современного российского общества и государства является 

отсутствие у того и другого идеологического фундамента, мировоззренческой базы. 

Как известно, «государственная идеология» запрещена статьёй 13 Конституции РФ (как 

бы ни трактовать эту статью). Никто не знает, какой именно социально-экономический 

и политический строй, так или иначе, сформировался в нашей стране. Говорят об «оли-

гархическом капитализме», «государственном капитализме», «неофеодализме» и т. п.  

Другой базовой ошибкой во всём российском образовательно-воспитательном 

процессе является следующая. Высшей ценностью так называемой «западной 

культуры», а точнее, возникшего западного капиталистического англосаксонского 

менталитета ещё со времён возникновения моральных основ протестантизма стало 

личное «Я». Для англичанина, немца, американца смыслом его морального поведения, 

точкой отсчёта всего спектра его мироощущения является только его «Я».  
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Абсолютизация «Я» требует служить только ему и всё делать для его 

удовольствий. Но на самом деле обязательная забота о своём «Я» — это только часть 

моральной природы человека. Каждый человек должен помнить, что он только часть 

общества, порождение общества и его «служебная часть». Поэтому бесконечно 

тиражируемый тезис о «правах человека» — это всего лишь оправдание практики 

отношений в обществе частной (то есть индивидуальной) собственности.  

Строго говоря, упор на «права человека», а не на его социальные обязанности — 

это только половина истины, фактически обман и насилие над человеком. Человек 

рождается не только и даже не столько для себя, но и для другого человека.  

Точнее говоря, каждый человек (индивид) — это часть системы «человечество». 

Провозглашение человеческой личности, то есть человеческого «Я» высшей ценностью 

с точки зрения природы «хомо сапиенс» — явная ошибка. Если бы наши предки в 

своём поведении исходили из такого посыла, наш биологический вид давно бы уже 

прекратил своё существование. (Так же, как пчёлы или муравьи, которые тоже 

являются коллективистскими видами).  

Для русского человека высшим смыслом его генетически данной морали, точкой 

отсчёта во всём его моральном пространстве всегда выступало «Мы». В истории 

этносы с коллективистским типом мировоззрения (моралью) всегда побеждали этносы 

с индивидуалистической моралью. Именно это «мы» и позволило русским приобрести 

шестую часть мира и привлечь на свою сторону сотни народов, которые видели в 

русском мире и своё законное место.  

Западные колонизаторы отвоёвывали и покоряли другие нации (народы, 

племена) с целью их использования в личных интересах, а русские люди в населении 

присоединённых территорий видели лишь младших братьев, которых можно было при 

необходимости и наказывать, но надо было и защищать, и помогать. Поэтому у России 

никогда не было колоний, а были только присоединённые, общие со всей остальной 

страной территории.  

Существенно исказил содержание и формы современного образовательно-

воспитательного процесса не только в России, но и в мире в целом скачок в сторону 

потребительства и удовольствий. Происходит стремительное развитие индустрии 

развлечений (в том числе электронных). Создаётся новый универсальный образ успеха 

(деньги). В целом Интернет (в том числе во многом — социальные сети) создаёт отрыв 

от жизни. Искажается человеческая природа. Исчезает романтика, подвиг, героизм. 

Исчез моральный идеал. Возникает стремление жить лучше, а не быть лучше.  
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90% проблем и неудач последних десятилетий были созданы двумя нелепыми 

решениями: бездумной ликвидацией КПСС и развалом СССР. За все это Россия уже 

заплатила миллионами жизней. Ни один враг России не мог бы причинить большего 

ущерба, сколького его принесла так называемая «перестройка». Достаточно сказать, 

что только в экономическом плане Россия понесла больше потерь, чем за весь период 

Великой Отечественной войны.  

Но случилось ещё более страшное. Невероятная глупость и абсолютная 

безответственность руководителей тогдашней России, которые яростно кромсали 

живое тело страны, вызвали обоснованное предположение о неполноценности русского 

человека. (Что сотни лет твердили наши враги). Сейчас, когда огромная часть 

современного мира прониклась русофобией, всё, сотворённое со страной в 90-е годы 

прошлого века руководством лидеров умирающей КПСС и взлелеянного ими 

политического строя (в частности, декоративного и предельно послушного Верховного 

Совета), придаёт имуверенность, что они имеют право ненавидеть и бояться русских 

правителей, ибо эти правители не ведают, что творят, интеллектуально не адекватны.  

«Завтрашнее» (будущее) любой страны создаётся воспитанием её сегодняшнего 

подрастающего поколения. Каким будет наша страна с такой системой образования-

воспитания через 12-15 лет, когда освобождающиеся вакансии начнут занимать 

нынешние, оторванные от российской действительности, недоучки — 

«полуинженеры», «полуврачи», «полуюристы». Управляющий слой (чиновники) также 

будет рекрутироваться из нынешние недоучек. Россия уже не образно, а в 

действительности превратится в «страну дураков», не способных решать как 

внутренние, так и внешние проблемы. Глупый народ можно направить куда угодно.  

Разумеется, поднятые вопросы чрезвычайно глубоки и требуют значительно 

более места для их сколько-нибудь детального рассмотрения. В данном случае можно 

сделать лишь отдельные предложения.  

Колоссальным недостатком современного российского общества и государства 

является отсутствие его идеологической базы. Поэтому прежде всего необходимо 

создать новую идеологию. Это значит — создать новую философию, новое 

национальное самосознание, мировоззрение.  

Отсутствие провозглашённых социальных и, прежде всего, моральных 

ценностей приводит к тому, что ни вступающие в жизнь новые поколения, ни зрелые 

граждане нашего общества не знают, что в современном российском мире добро и зло, 

что нравственно, а что безнравственно, за что человека можно уважать, а за что 

осуждать.  
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Деньги в пределах русского менталитета никогда не были для русского человека 

высшей и единственной ценностью, как в западном миропонимании.  

Выводы. Всю систему современного российского образования необходимо 

коренным образом реформировать. (Как известно, принят национальный проект 

реформы образования, но он сводится в основном к более полному обеспечению наших 

образовательных институтов электронно-техническими средствами обучения).  

Новая образовательно-воспитательная система в стране должна базироваться на 

реальных процессах современного исторического развития страны, на традициях 

российского образования и морально-психологических доминантах русского народа. 

Надо чётко установить, чему будет служить интеллектуальная мощь («мозги») россиян, 

которые ныне так быстро «утекают» за границу. Надо вернуться к идее единства 

образования и воспитания, к идее целенаправленного формирования личности, а не 

некоего «грамотного потребителя», как предлагал бывший министр образования 

Фурсенко или даже узкого технического специалиста («холодного сапожника»).  

Абсолютно необходимо полностью перестроить систему ЕГЭ с его тестовой 

проверкой знаний, ибо это уничтожает творческую сторону сознания, отупляет 

обучающегося, отрывает его от реальной действительности, мешает понимать предмет во 

всей его глубине, во всей совокупности его сторон и главное — мешает развиваться самому 

человеку. Необходимо отказаться от разделения высшего образования на бакалавриат и 

магистратуру, как это предписывается принятой нами «Болонской системой» высшего 

образования. Так называемый «Компетентностный подход» на практике привёл к тому, что 

реально необходимые рабочие компетенции оказываются в стороне.  

Как показала практика, бакалавр — это недоучившийся студент. Бакалавров 

никто не хочет брать на работу, ибо они до конца не постигли теорию и не получили 

никакой практики. Магистратура же практически вся платная. Этот уровень обручения 

доступен не более, чем 20 % бакалавров.  

Необходимо вернуть престиж науки и престиж учёных.  
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Введение. Прошло два года с того момента, как дистанционное обучение в том 

или ином объёме достаточно широко начало применяться в образовании на различных 

ступенях. Толчком к его активному продвижению стали всем известные ограничения, 

связанные с объявленным распространением одного из коронавирусов. Школьники и 

студенты, учителя и преподаватели массово перешли на «удалёнку» и смогли на себе 

прочувствовать, что это такое  цифровая трансформация образования, которую активно 

насаждают чиновники, несмотря на многочисленные протесты общественности, 
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учёных, медиков, а также самих участников образовательного процесса. Конечно, в 

ХХI веке без цифровизации не обойтись, и не нужно отказываться от неё, тем более 

при подготовке специалистов для АПК [1, с. 143].  

Актуальность, научная новизна. Положительная роль и даже необходимость 

дистанционного обучения (ДО) в виде различных авторских курсов [2] не подлежит 

сомнению, особенно при прохождении повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, но можно и нужно ли тотально всё цифровизировать, как это 

планируется Стратегией цифровой трансформации образования? Очевидно, что нет.  

В статье [2, с. 136-142] мы рассказывали об эксперименте, в котором было 

изучено мнение студентов 4-го курса факультета агробизнеса о дистанционном 

обучении до его введения и через 4 месяца после того, как оно было введено.  

В 2022 году было проведено аналогичное анкетирование тоже студентов 4-го 

курса, и мы получили возможность сравнить результаты. Студенты этого года посе-

щали дистанционно в 2021 году только лекции, практические занятия проходили очно.  

Основная идея, результаты исследования. Подробнее результаты 2019 и 2020 

годов проанализированы в статье [2, с. 141]. Добавим лишь, что студенты по-прежнему 

считают аудиторное обучение необходимым и важнейшим компонентом образования 

[3, с. 280]. В то же время большинство признает, что ДО можно и нужно использовать в 

дополнение к традиционной форме обучения, а также для замены аудиторного 

изучения отдельных тем по каким-либо дисциплинам. Можно предположить, что 

студенты имели в виду преимущественно общеобразовательные дисциплины, т.к. доля 

таких ответов постепенно растёт и достигла 37 % в анкетах 2022 года (табл. 1).  

Таблица 1. Отношение студентов к дистанционному обучению (2019-2022 гг. ) 

Вопрос и варианты ответов 

Доля ответов, % 

декабрь 

2019 г.  

июль 

2020 г.  

апрель  

2022 г.  

1 2 3 4 

Нужно ли применять ДО в учебном процессе, и в каком объёме? 

нужно для полной замены аудиторного обучения 4 20 11 

нужно для замены отдельных разделов (тем) 

дисциплин 

36 64 37 

можно применять в дополнение к аудиторной работе 56 36 47 

нужно только для заочной формы обучения 24 12 16 

нужно только для общеобразовательных дисциплин  16 20 37 

Оцените уровень знаний по ДО и традиционном обучении 

выше по ДО 4 4 0 

выше при традиционном обучении 36 40 68 

выше при их сочетании 48 52 32 

не имеет значения 12 4 0 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

При какой системе обучения студентам будет интереснее учиться и общаться? 

при традиционной* (аудиторная и самостоятельная 

работа) 

36 40 53 

при дистанционной 8 4 0 

при сочетании систем 52 48 47 

не имеет значения 4 8 0 

Если бы можно было выбрать систему обучения, какую бы Вы предпочли? 

традиционную* 52 40 47 

традиционную, добавив к ней элементы ДО 24 28 32 

дистанционную 8 12 5 

сочетание систем обучения 16 20 16 

Примечание: * — эксперимент был начат, когда ДО еще не планировалось. 

В 2022 году, оценивая уровень знаний по ДО и традиционной системе, 68 % 

студентов высказались за последнюю, и ни один студент не высказался за ДО, хотя в 

анкетах предыдущих лет такие ответы были. Также никто не отметил, что интереснее 

учиться и общаться друг с другом будет при дистанционном обучении, а большинство 

(53 %) опять высказалось за традиционную систему, и количество таких ответов 

выросло.  

Доля тех, кто предпочёл бы сочетание систем, хотя немного и снижается, но 

остаётся примерно на одном уровне — 47-52 %. Также логично, что при ответе на 

последний вопрос большинство выбрало традиционную систему, но и количество тех, 

что выбрал бы её с элементами ДО, возросло до 32 %.  

Следует отметить, что в 2022 году студенты более высоко оценили 

традиционное обучение, чем в 2020 году. Возможно, объяснением этого станет тот 

факт, что в 2022 году 32 % опрошенных студентов 4-го курса собрались идти работать 

по специальности (в 2020-м таких было 16 %), 47 % студентов учились для получения 

высшего образования, а 53 % для получения диплома о высшем образовании (в 2020 

году, соответственно, 44 и 60%).  

Поскольку многие процессы и явления в агрономии освоить дистанционно 

невозможно, для тех, кто собрался идти работать, имеет значение именно живое 

общение с преподавателем.  

Возможно, по этой же причине в 2022 году по сравнению с 2020-м на 10 % 

выросло количество студентов, посчитавших наиболее эффективным способом оценки 

знаний собеседование, а диалоги и обсуждения учебного материала на занятиях лучше 

всего способствовали пониманию и запоминанию информации (табл. 2).  
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Таблица 2. Отношение студентов к способам представления  

информации и форме оценки знаний, % 

Вопрос 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. 

Какую информацию вы легче понимаете и запоминаете?  

(можно выбрать несколько ответов) 

записанную под диктовку 37 36 16 20 11 

увиденную (презентация) 40 64 28 36 47 

воспринятую на слух 26 55 24 4 37 

представленную в виде  

учебных фильмов 
74 55 48 32 63 

над которой работали 

самостоятельно 
35 36 48 36 42 

которую обсуждали на занятиях – – 68 64 74 

Какая форма оценки знаний более эффективна (точнее отражает уровень знаний)? 

компьютерное или обычное 

тестирование 
33 36 36 8 21 

письменная работа 26 18 9 16 8 

диалог, собеседование 41 46 55 76 71 
 

Для оценки полученных знаний большинство посчитали наиболее эффективным 

собеседование, и доля таких студентов росла все четыре года. В то же время следует 

отметить и такой парадокс — большинство студентов последние пять лет [4, с. 135] 

устраивает модульно-рейтинговая система обучения, являющаяся составной частью 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) Костромской ГСХА, 

которая направлена на оценку успеваемости, а не качество знаний. Правда, студенты, 

которые заканчивают сейчас бакалавриат, другой системы не знают.  

Дистанционное обучение также является частью ЭИОС, и оно не может 

существовать без тестирования, которое студенты в течение пяти лет не считают 

эффективной формой оценки знаний.  

Есть мнение, что в тестах результаты можно угадать, но наши исследования 

показали, что вероятность этого стремится к нулю. Правда, для этого необходимо 

приложить усилия и составить их таким образом, чтобы студент, не владеющий 

материалом, не смог ничего угадать, и тогда тест в некоторой степени вполне может 

служить индикатором уровня знаний [4, 5, 6, 7].  

Выводы. ДО не сможет заменить те виды учебной деятельности, где нужно 

работать непосредственно в поле или лаборатории с живым растительным материалом. 

Невозможно дистанционно заложить опыт, провести его, собрать исходные денные для 

написания ВКР или научной статьи.  
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Невозможно питаться виртуальными продуктами. Поэтому для улучшения 

качества подготовки, повышения интереса у студентов к выбранной профессии, к 

процессу обучения необходимо разумное сочетание современных и традиционных 

методов обучения. И желательно не трансформировать образование всякими 

стратегиями и программами, нужно оставить в покое преподавателей и студентов и 

дать им возможность заниматься своими прямыми обязанностями.  
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме преподавания технических 

дисциплин.  Как показывает практика  преподавания, студенты испытывают трудности 

при программировании траектории движения инструмента при фрезеровании. 

Предложено использование специальных команд G40, G41 b G42 при решении данной 

задачи.  
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Abstract. This article is devoted to the actual problem of teaching technical disciplines. As 

teaching practice shows, students experience difficulties in programming the tool path during 

milling. It is proposed to use special commands G40, G41 and G42 when solving this 

problem.  
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Введение. Современное прогрессивное оборудование работает с применением 

систем  CNC, поэтому вопросы, связанные с изучением систем числового 

программного управления, являются актуальными. При изучении вопросов технологии 

металлообработки на металлорежущих станках с программным управлением 

рассматриваются вопросы программирования систем CNC. Особенность 

программирования процесса фрезерования заключается в смещении траектории 

движения центра по отношению к контуру детали на величину радиуса фрезы.  

Актуальность темы. Траектория  центра фрезы  называется эквидистантой. 

Программист должен программировать эту эквидистанту. Если изменяется 

диаметр фрезы, то также изменяется траектория её центра, и программисту 

следовало бы переписать управляющую программу. Расчет эквидистанты СЧПУ 

требует значительного времени. Особенно это заметно в случае малых радиусов 

коррекции при высоких траекторных скоростях. При этом СЧПУ может 

автоматически снизить подачу, чтобы иметь время для расчета эквидистанты. Для 

получения значений координат эквидистанты СЧПУ строит в каждой точке 

контура перпендикуляр длиной, равной радиусу фрезы. Этим методом, используя 

тригонометрические функции, может быть рассчитана траектория центра .  

При переходе по касательной от круга к кругу или от прямой к кругу 

получаются плавные (без изломов) контуры детали. Но если у внешних контуров углы, 

то получается ломаный контур. Поэтому при построении эквидистанты возникает 

дугообразный элемент, по которому должен пройти центр фрезы (рис. 1).  

В случае остроконечных внешних контуров и больших диаметров инструмента 

точка пересечения эквидистант расположена так далеко от контура, что должна 

проделать слишком длинный путь при проходе угла.  

Поэтому  СЧПУ для сокращения холостого хода строит отрезок, переходный 

элемент которого удален от угла детали, так что не происходит ни скругления, ни 

слишком далекого ухода от контура.  
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Рис. 1. Траектория инструмента при различных диаметрах фрезы  

Для того чтобы стойка ЧПУ корректно рассчитала траекторию центра 

инструмента, необходимо указать для всех участков траектории направление, в 

котором следует сдвигать инструмент. Необходимо однократно указать положение 

инструмента (справа или слева) по отношению к запрограммированному контуру. 

Существуют специальные команды, позволяющие задать в управляющей программе 

направление коррекции. Обычно это команды:  

G41  — включение коррекции, инструмент находится  слева от контура; 

G42 — включение коррекции,  инструмент находится  справа от контура;  

G40 — отключение коррекцииинструмента.  

Использование коррекции на радиус инструмента позволяет сделать 

запрограммированный в управляющей программе контур детали, не зависимым от 

диаметра используемого инструмента.  

В случае использования коррекции в управляющую программу заносится 

исходный контур детали, без учета размеров инструмента (R). Стойка ЧПУ 

автоматически во время отработки программы рассчитывает вектор коррекции (v) для 

каждого кадра траектории, на который нужно сдвинуть инструмент от 

запрограммированного контура детали (рис. 2).  
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Рис. 2. Использование специальных команд 
 

Заключение. Коррекция позволяет работать по одной программе инструментами с 

различным диаметром. Однако исходя из перечисленных ограничений, рекомендуется, что-

бы расчетный и фактический диаметр инструмента отличались не сильно. Еще одним пре-

имуществом от использования функции автоматической коррекции радиуса инструмента 

является возможность работать непосредственно с чертежным контуром детали. То есть ко-

ординаты практически всех опорных точек очевидны, их можно «взять» прямо с чертежа без 

каких-либо дополнительных расчетов. Это значительно упрощает процесс написания про-

граммы обработки.  
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Abstract. The article discusses the possibility of using computer programs for conducting 

practical classes in the discipline «Metrology, standardization and certification» on the topic 
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rolling bearing rings. This program belongs to the category of training programs and was 

implemented in the preparation of students of engineering specialties of the Kostroma State 

Agricultural Academy.  

Keywords: tolerances, fits, rolling bearings, computer technology, educational process 
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For citation: Uglanov V. I. The use of modern educational technologies in conducting 

practical classes in the discipline «Metrology, standardization and certification». The subject 

of rolling bearings. Collection of materials of the scientific and methodological conference 

«Educational activity of the university in modern conditions». 2022. Pp. 86-93.  

Введение. Главной целью процесса обучения современного инженера является 

формирование у будущих специалистов способностей к самостоятельному творческому 

решению всей совокупности производственных и организационных задач. Поэтому в 

системе обучения необходимо делать акцент на всемерную активизацию 

познавательной деятельности студентов  — интенсификацию учебного процесса: 

приобретение обучаемыми знаний и умений через активное мышление, 

самостоятельную работу, производительный труд, участие в научных исследованиях и 

реальных разработках.  

Актуальность темы. Внедрение в учебный процесс компьютерных обучающе-

контролирующих программ, обладающих в силу своей интерактивности мощными 

возможностями ветвления процесса познания и позволяющих студенту прямо 

включиться в изучаемую тему, — это один из наиболее действенных способов 

повышения эффективности обучения.  

Основой обучающих программ являются алгоритмы, формы и методы 

программного обеспечения, методики разработки, предназначенные для диалоговой 

подготовки студентов. Внедрение на практических занятиях по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и сертификация» компьютерных технологий позволяет 

реализовать идею развивающего обучения, повысить темп занятия, сократить потери 

рабочего времени до минимума.  

Одной из программ, используемых при проведении занятий по данной 

дисциплине,  является «ПК_Nmin» — она применяется для самостоятельной работы 

студентов по теме «Выбор посадок  для подшипников качения по методике Nmin» [1].  

Программа состоит из нескольких блоков: 

– описание массивов переменных; 

– базы справочных данных для расчета (основные размеры подшипников, 

предельные отклонения колец подшипника, стандартные допуски и основные 

отклонения отверстий и валов, рекомендуемые поля допусков для посадочных мест под 

кольца подшипника); 

– блок управления; 

– блок анализа правильности ответов студента на поставленные вопросы. 
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Интерфейс программы также имеет блочную схему (рис. 1-5).  

Расчет и выбор посадок подшипников качения 

Условия для проведения расчета 

Методика минимального натяга Nmin используется при условии вращения вала  

и внутреннего кольца (ВК) — неподвижности корпуса и наружного кольца (НК): 

 

 

Номер подшипника качения  

Радиальная нагрузка R  

Габаритные размеры ПК, мм 

d = ? 

D = ? 

B = ? 

r = ? 

 

Укажите габаритные размеры: d, D, B, r 
 

 

Нормальные габаритные размеры подшипников  качения, мм  (ГОСТ 8338-79) 

приведены в таблица П 1.8 (методические указания к курсовой работе МУ-КР) 

Внимание! При работе в программе ошибку при вводе данных со стороны 

студента компьютер не пропускает — требует повторного ввода значения (баллы  при 

вводе данных о параметрах подшипника качения не начисляются). 

Рис. 1 

Анализ характера нагружения колец ПК 

 

Номер подшипника качения  

Радиальная нагрузка R  

Методика минимального натяга Nmin используется  

при условии вращения вала и внутреннего  

кольца (ВК) — неподвижности корпуса  

и наружного кольца (НК) 

При ответе указывайте код вида  

нагружения кольца 

 
Местное — 1 Циркуляционное — 2 

 

Укажите характер нагружения наружного кольца НК ? 

  Укажите характер нагружения внутреннего кольца ВК ? 
 

Рис. 2 
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Размеры колец ПК 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ОТКЛОНЕНИЙ для колец ПК 

внутреннее кольцо 

 

наружное кольцо 

 
 

Введите нижнее отклонение для внутреннего кольца  L0 ? 

  Введите нижнее отклонение для наружного кольца  l0 ? 

  

 Рис. 3 

 

Определение шероховатости и точности формы  

посадочных поверхностей деталей 

Шероховатость посадочных поверхностей деталей для колец ПК 

 

Ra вала  Ra корпуса  
 

Укажите значение шероховатости Ra для вала ?      мкм 

  Укажите значение шероховатости Ra для корпуса ?      мкм 

  

 

Допуски формы посадочных поверхностей деталей 

 

T/o/вала  
 T/o/корпуса  

 

Укажите допуск цилиндричностиT/o/   для вала ?      мкм 

  Укажите допуск цилиндричности T/o/корпуса ?      мкм 

Внимание!  указать до 3-х знаков после <,> без округления 

 

 

Рис. 4 
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Выбор  посадки  для  местно  нагруженного кольца подшипника 

 

При назначении  посадок  

представленных на рисунке 1 местно  

нагруженное  кольцо  может под 

действием толчков и вибрации 

проворачиваться по посадочной 

поверхности, в результате чего у кольца 

нагружаются попеременно разные 

участки  и  износ  становится более 

равномерным.  

Однако проворачивание кольца 

вначале приводит к некоторому 

увеличению зазора, а затем оно может 

вызвать ускоренный износ посадочного 

места. Если учесть, что стоимость 

корпусных деталей (коробки  передач, 

заднего моста), во много раз больше, чем 

стоимость подшипника, посадки с 

зазором следует  назначать очень 

осторожно 
 

 

 

    
 

 

Рис. 5 

 



91 

 

Выбор  посадки  для  циркуляционно   

нагруженного кольца подшипника 

 

 
 

Рис. 6 

 

Программа легко модернизируется после внесения изменений в блок управления 

и форму представления расчетных данных, что позволяет преподавателю использовать 

ее для проверки самостоятельной работы и заданий по курсовой работе (рис. 7).  

Ввод исходных данных для расчета в данном случае можно осуществлять по 

каждому исходному параметру или по номеру варианта, с последующим обращением 

программы к базе индивидуальных заданий.  

 

 



92 

 

 

Рис. 7 
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Некоторые аспекты изучения экономического обоснования бизнеса 
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Аннотация. Статья посвящена значимости изучения студентами неэкономических 

специальностей ряда экономических дисциплин с целью овладения элементами 

предпринимательства.  
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образовательные технологии, современные условия, бизнес-структуры 
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Some aspects of studying the economic justification of business  

by students of non-economic specialties 

L. A. Khomutova 

Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 
homutova-l@yandex. ru 

Abstract. The article is devoted to the importance of studying a number of economic 

disciplines by students of non-economic specialties in order to master the elements of 

entrepreneurship.  

Keywords: education, independence, entrepreneurship, educational technologies, modern 

conditions, business structures 

For citation: Khomutova L. A. Some aspects of studying the economic justification of 

business by students of non-economic specialties. Collection of materials of the scientific and 

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

2022. Pp. 92-96.  

Введение. Изучение экономических дисциплин студентами неэкономических 

специальностей является объективной необходимостью, так как позволяет  

не только повысить экономическую культуру выпускника, но и адаптироваться в 

условиях рыночной экономики, облегчает выбор модели экономического поведения и 

деятельности в рамках современной системы хозяйствования. Студенты среднего 

профессионального образования подготовки 35.02.15 «Кинология» и 

43.02.05 «Флористика» на 2-м и 3-м курсах изучают дисциплину «Основы экономики», 

в рабочей программе которой есть тема «Экономическое обоснование  

бизнеса».  

Актуальность темы. Преподавание экономических дисциплин для студентов 

неэкономических специальностей требует  широкого использования новых 

образовательных технологий, которые, в свою очередь, должны сформировать навыки 

экономического образа мышления, способствовать развитию интеллекта молодого 

специалиста и повышению его финансовой грамотности.  

В современных условиях практически любой человек  вынужден сталкиваться с 

теми и иными проявлениями экономической самостоятельности и так же очевидно, что 

современная высшая школа должна обеспечить знания в области предпринимательской 

деятельности.  

Овладение умением разрабатывать бизнес-план необходимо в силу следующих 

причин: 
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во-первых, новые экономические условия требуют людей со знанием основ 

экономической теории, людей с предпринимательским складом мышления, умеющих 

вести самостоятельную экономическую деятельность; 

во-вторых, быстро меняющаяся хозяйственная среда ставит перед человеком 

задачи, к решению которых он не готовился заранее и даже не предполагал когда-либо 

заниматься предпринимательской деятельностью; 

современные условия, в которых находятся все предприятия и организации, 

индивидуальные предприниматели, вынуждают даже далёкие от бизнеса структуры, 

такие как средние образовательные, специальные и высшие школы, учреждения 

социального досуга и другие, изыскивать финансовые резервы для выполнения 

основных целей, ради которых они создавались, что в свою очередь заставляет 

учителей, специалистов, различных неэкономических отраслей заниматься тем, к чему 

они не готовы, ставит перед необходимостью по-иному просчитывать свои будущие 

шаги и готовиться к непривычному виду деятельности; 

в-третьих, бизнес-план является связующим звеном между организатором 

производства и инвестором. Если организатор (инициатор) какого-либо проекта 

рассчитывает не только на свои силы и средства, а хочет привлечь средства со стороны, 

то есть заинтересовать потенциальных инвесторов или спонсоров, он должен в 

приемлемой форме уметь доказывать собственную способность мыслить 

реалистически, самокритично и прогностически.  

Наиболее приемлемой формой доказательства собственной правоты и умения 

вести предпринимательскую деятельность является бизнес-план. Любой, кто просит 

денег или любую другую материальную помощь для предпринимательской 

деятельности, должен иметь такой план [1, с. 72].  

Ниже представлена последовательность изучения темы «Экономическое 

обоснование бизнеса». Теория включает смысловые разделы, соотносимые с 

элементами бизнес-плана и организации предпринимательской деятельности: 

– структуру, наименование разделов; 

– характеристику отрасли, продукции, услуги; 

– анализ рынка и основных конкурентов; 

– план маркетинговой деятельности; 

– производственный план; 

– финансовый план; 

– оценка рисков.  
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На практических занятиях студенты формулируют бизнес-идею по направлению 

профессиональной подготовки. В соответствии со структурой на занятиях проводится 

экономическое обоснование бизнеса в форме бизнес-плана.  

Практические занятия по каждому разделу представляют собой логику 

разработки бизнес-плана.  

Самостоятельная работа. В  связи с небольшим объемом (20 часов)    

дисциплины в  рамках самостоятельной работы студенты в Интернете находят 

примеры разработки бизнес-планов в сфере кинологии, формулируют бизнес-идею, 

докладывают методику разработки бизнес-плана в группе, отвечают на вопросы.  

С целью лучшего усвоения дисциплины проводится деловая игра  «Оценка 

рисков». Для оценки рисков используется методика экспертных оценок.  

Группа студентов делится на три равных подгруппы и каждая  подгруппа 

работает в роли эксперта, то есть работают три группы экспертов.  

Представленные риски эксперты оценивают по представленной шкале  

оценок.  

После анализа возможных рисков и выявления среди них наиболее 

существенных предпринимателю необходимо определить для каждого из них 

организационные меры по его профилактике и нейтрализации.  

Выводы. Освоение дисциплины обеспечивает необходимый теоретический 

уровень и практическую направленность  в системе изучения  и дает представление о 

сущности, условиях, формах и методах организации предпринимательской 

деятельности, в порядке принятия и осуществления предпринимательских решений в 

разных сферах предпринимательской деятельности.  
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К вопросу о методике преподавания курса  

«Специальная математика» на электроэнергетическом факультете 

В. И. Цуриков 
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Аннотация. Предлагается в процессе преподавания курса «Специальная математика» 

максимально опираться на примеры решения задач, имеющих непосредственное 

отношение к профильным дисциплинам.  

Ключевые слова: метод конформных отображений, эквипотенциальные линии, 

силовые линии 
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Abstract. It is proposed in the process of teaching the course "Special Mathematics" to rely 

as much as possible on examples of solving problems that are directly related to specialized 

disciplines.  

Keywords: conformal mapping method, equipotential lines, lines of force 

For citation: Tsurikov V. I. On the issue of teaching methods for the course «Special 

Mathematics» at the Faculty of Electrical Power Engineering. Collection of materials of the 

scientific and methodological conference «Educational activity of the university in modern 

conditions». 2022. Pp. 96-103.  

Введение. Для студентов электроэнергетического факультета нашей академии 

изучение математики  завершается курсом «Специальная математика». Этот курс 

состоит из двух разделов: «Теория поля» и «Элементы теории функции комплексной 

переменной».  
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Изучение этих разделов представляет для студентов большие трудности. 

Особенно это относится к ТФКП. Поэтому представляется, что изучение наиболее 

важной для студентов-электриков части ТФКП, а именно метода конформных 

отображений, целесообразно осуществить в виде решения конкретных задач по 

электротехнике.  

Актуальность темы. В статье приводятся примеры задач, для которых, с одной 

стороны, характерны предельно простая постановка задачи, а с другой — значительно 

более высокая трудоемкость при решении другими методами.   

Естественно, что преподаватель до непосредственного применения метода 

конформных отображений должен предварительно напомнить студентам теорию 

комплексных чисел. Особенность метода конформных отображений состоит в том, что 

он позволяет решать только плоские задачи.  

Теоретические предпосылки метода. Комплексно значную функцию )(zw
 

можно представить в виде ),(),()( yxivyxuzw += , где ),( yxu
 
и ),( yxv  действительные 

функции действительных аргументов x и y. Если функция )(zw
 

удовлетворяет 

условиям Коши-Римана, т.е. является аналитической, то каждая из функций ),( yxu
 
и  

),( yxv
 
удовлетворяет уравнению Лапласа.  

Здесь преподаватель может напомнить, что именно уравнению Лапласа 

удовлетворяет потенциал электростатического поля в точках, в которых отсутствуют 

электрические заряды.  

Уравнения Максвелла 0=Erot


 и 0=Ediv


 позволяют ввести скалярный 

потенциал поля и «векторный потенциал» A  такие, что 

 E grad= −  ,    E rotA= .  (1) 

Вектор A  перпендикулярен плоскости xOy, и поэтому отлична от нуля только 

одна компонента zA A= . Согласно (1) компоненты напряженности электрического 

поля выражаются в виде производных от потенциалов   и A следующим образом: 

 
xE

x


= −


,  yE

y


= −


,  

yz
x

AA A
E

y z y

 
= − =
  

, xz
y

AA A
E

x z x

 
= − + = −

  
.  (2) 

Из (2) следует  

 
A

x y

 
=

 
и

A

y x

 
= −

 
.  (3) 
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Как видно, полученные соотношения (3) между производными функций  (x, y) 

и A(x, y) совпадают с условиями Коши-Римана для действительной и мнимой частей 

аналитических функций. Именно это обстоятельство и позволяет использовать 

конформные отображения для решения плоских задач. Условия (3) позволяют 

построить две аналитические функции:  

 1w A i= +  ,      2w iA=  − , (4) 

каждая из которых может рассматриваться в качестве комплексного потенциала.  

Если продифференцировать 1w  и 2w  по комплексной переменной z в 

направлении оси Ox, т.е. при dz dx= , то с учётом (2) получим выражения для 

производных, из которых следует, что модуль производной от комплексного 

потенциала по любому направлению равен модулю напряженности поля: 

 dw

dz

dw

dz
E E Ex y

1 2 2 2
= = + =


.  (5) 

Уравнение силовых линий 0y xE dx E dy− =  с помощью (2) преобразуется к виду 

0dA = , откуда следует ( , )A x y const= . Таким образом, линии постоянных значений 

функции A  (действительной части функции 1w
 

или  мнимой части функции 2w ) 

представляют собой силовые линии поля. Соответственно, линии постоянных значений 

скалярного потенциала   являются эквипотенциальными линиями.  

Предположим, что электрическое поле создается заряженным проводником с 

потенциалом 0 . Обозначенный через L контур сечения этого проводника плоскостью 

xOy представляет собой эквипотенциальную линию. Предположим, что нам удалось 

найти такую функцию w(z), мнимая часть которой удовлетворяет условию 0Im =Lw , 

т.е. на контуре L мнимая часть w(z) принимает постоянное значение.  

Тогда wIm  окажется удовлетворяющей и уравнению Лапласа, и граничным 

условиям. Соответственно, функция wIm может рассматриваться в качестве искомого 

скалярного потенциала ( , )x y . Если же функция w(z) отображает эквипотенциальную 

линию на прямую, перпендикулярную действительной оси, то скалярный потенциал 

дается действительной частью функции w(z).  

С математической точки зрения функция ( )w f z=  осуществляет конформное 

отображение плоскости комплексной переменной z на плоскость комплексной 

переменной w.  
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Примеры решения задач 

Пример 1 .  Найти поле внутри прямого двугранного угла, образованного 

плоскими стенками однородного проводника.  

Решение .  Совместим линию пересечения внутренних поверхностей 

проводника с осью Oz так, чтобы одна грань прошла по оси Ox, а другая — по оси Oy 

(рис. 1). Тогда на плоскости xOy положительные полуоси являются эквипотенциалями.  

Наша задача состоит в 

отыскании такой функции ( )w f z= , 

которая отображает первую четверть 

плоскости z( 0,x  0y  ) на верх-

нюю полуплоскость плоскости w.  

Воспользуемся полярными 

координатами и показательным 

представлением комплексного числа: 
iz e =  . Легко видеть, что функция 2w z=  

переводит луч arg z =   в луч arg 2w=  . Поэтому эта функция конформно отображает 

сектор 0 arg 2z    на сектор 0 arg w   , т.е. на верхнюю полуплоскость плоскости 

w. При этом лучи, образующие эквипотенциаль, переходят в прямую Im 0w =   

(см. рис. 1).  

Таким образом, комплексный потенциал ищем в виде 2w az= , где a — 

действительное число. Соответственно, согласно (4):  

 Im 2w axy = = , 
2 2Re ( )A w a x y= = − .  

Уравнения xy const= и 
2 2x y const− = определяют два взаимно ортогональных 

семейства гипербол. Причем первое из этих семейств  — это эквипотенциальные 

линии, а второе —  представляет собой силовые линии.  

Из (2) и (5) получаем: 2xE ay= − , 2yE ax= − ,
222 yxaE +=


.  

Как видно, компоненты напряженности пропорциональны расстоянию до осей 

координат.  

Если переписать последнее выражение в виде 

E a= 2  , то легко видеть, что 

напряженность электрического поля внутри прямого двугранного проводящего угла 

растет прямо пропорционально расстоянию до ребра двугранного угла.  

Отметим, что постоянная a связана с плотностью заряда.  

 

 

/////////////////
// 

iy  

Рис. 1. 

//////////////////////////////////
////// 

 x 

2w z=  

 z 

 u 

 iy 
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Действительно, на поверхности проводника, в частности, при 0x = , отлична от 

нуля только компонента 2xE ay= − . Так как вблизи проводника, согласно теореме 

Гаусса-Остроградского 0=xE , где    — поверхностная плотность заряда, то 

02 ay = −  . Аналогично, на поверхности 0y =  плотность заряда 02 ax = −  .  

Как видим, на внутренней поверхности двугранного угла плотность заряда 

возрастает по мере удаления от ребра угла.  

Аналогично решается задача для любого двухгранного угла. Отметим, что если 

угол превышает 0180 , напряженность поля и, соответственно, распределение заряда 

ведут себя принципиально иначе  — убывают с ростом расстояния до ребра.  

Пример 2 .  Найти поле внутри двугранного угла, образованного плоскими 

стенками двух различных соприкасающихся проводников [2].  

Отметим, что решению фактически этой задачи под названием «контактная 

разность потенциалов» посвящен целый параграф в 8-м томе знаменитого курса 

теоретической физики Л. Ландау и Е. Лифшица [1, с. 144-147].  

Для нашего среднего студента тот способ решения, который предлагается в этом 

курсе, можно, без сомнения, считать недоступным.  

Решение .  На рисунке 2 в плоскости xOy проводники 1 и 2 соприкасаются на 

отрезке ОС. Примем потенциал стороны OA равным нулю и совместим ее с осью Ох 

(рис. 3).  

Введем полярную систему координат   и  , совместив полюс с точкой O, а 

полярную ось  — с осью Ох. Обозначим угол между лучами OA и OB через  .  

Так как на лучах 0=  и =  потенциал принимает постоянные значения 0 и 

U, где U и есть контактная разность потенциалов, то задача сводится к отысканию 

такого конформного отображения ivuzw +=)( , где iyxz += , при котором оба луча 

преобразуются в прямые либо параллельные либо перпендикулярные мнимой оси, а 

сектор, образованный лучами ОА и ОВ,  — в соответствующую полосу (вертикальную 

или горизонтальную).  

Рис. 2. Проекция на 

плоскость хОу 

O A 

B 

C 

1 

2 
///////////
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/
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Рис. 3. Конформное отображение  

сектора на полосу  

////////////////////////////
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Легко видеть, что нужное нам отображение осуществляется функцией  

 zaw ln= ,  (6) 

где a  — вещественная постоянная (см. рис. 3).  

Действительно, перейдя к показательной форме комплексного числа z, получим: 

( ) +=+==  ieez ii lnlnlnlnln .  

Соответственно,    

 = ln)Re(ln z ,    =)Im(ln z .  (7) 

Из (7) следует, что функция zw ln=  переводит луч = , 0  в прямую 

=wIm , − wRe , т. е. в прямую, перпендикулярную мнимой оси на плоскости 

w. Соответственно, сектор 0  на плоскости z функция zw ln=  отображает на 

полосу  wIm0 , − wRe  (см. рис. 3).  

Как видно из (1) и (2), искомый скалярный потенциал в пространстве между 

проводниками равен == awIm .  

Постоянную a найдем из условия U= )( , откуда Ua =  и =Ua . Таким 

образом, окончательно получим: 


=
U

.   

Эквипотенциальными линиями являются лучи: const= . Силовые линии, 

соответственно, представляют собой дуги окружностей с центром в точке O: const=  

при 0  (рис. 4).  

Модуль напряженности поля равен 




===

1U

z

a

dz

dw
E


, т. е. напряженность 

поля падает с ростом расстояния до точки O независимо от направления в пространстве 

между проводниками. 

  

 
Рис. 4. Эквипотенциальные и силовые линии 
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Как видим, хотя рассмотренные в примерах 1 и 2 задачи очень похожи, 

результаты решений сильно различаются. Это предоставляет преподавателю 

определенный простор для анализа и решения и самих явлений.  

Выводы. Предлагаемый здесь способ изучения метода конформных 

отображений самым непосредственным образом связан с профильными дисциплинами 

и потому может дополнительно мотивировать студентов к изучению ТФКП.  
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
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Методы восстановления региональной группы мышц  

после локальной физической нагрузки 

А. Р. Агафонов1, Ю. И. Якунин1 

1 Костромская государственная сельскохозяйственная академия, Караваево, Россия 
AgafonovAndrei1@yandex. ru, jakunin. yur@yandex. ru 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о сравнительной эффективности 

методов восстановления мускулатуры после локальной физической нагрузки. Сравнив 

методы массажа и умеренной физической нагрузки в процессе педагогического 

эксперимента, мы получили результаты об эффективности метода массажа при 

условиях исследования.  

Ключевые слова: локальная физическая нагрузка, массаж, самомассаж 
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Methods of restoring a regional muscle group after local physical exertion 

A. R. Agafonov1, Y. I. Yakunin1 

1 Kostroma State Agricultural Academy, Karavaevo, Russia 
AgafonovAndrei1@yandex. ru, jakunin. yur@yandex. ru 

Abstract. This article discusses the comparative effectiveness of methods of muscle recovery 

after local physical exertion. Comparing the methods of massage and moderate physical 

activity in the course of a pedagogical experiment, we obtained results on the effectiveness of 

the massage method under the conditions of the study.  

Keywords: local physical activity, massage, self-massage 

For citation: Agafonov A. R. , Yakunin Y. I. Methods of restoring a regional muscle group 

after local physical exertion. Collection of materials of the scientific and methodological 

conference «Educational activity of the university in modern conditions». 2022. Pp. 103-106.  

Введение. Вопросам восстановления мускулатуры после физической нагрузки в 

науке уделено достаточно много внимания. С древнейших времён предпочтение 

отдавалось приёмам массажа.  
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В пользу этого метода служат работы И. М. Саркизова-Серазини, основанные на 

анатомических особенностях мускулатуры, кровеносной и лимфатической системы. В 

дальнейшем методы восстановления массажем получили развитие в работах А. А. 

Бирюкова, В. Е. Васильевой, В. И. Дубровского, В. А. Епифанова и других 

специалистов. С развитием физиологии и накоплением индивидуального опыта в 

спортивной деятельности приобретают важность в восстановлении работы мышц и 

методы продолжительной аэробной физической нагрузки. Особенно популярен этот 

метод при восстановлении значительных групп крупных мышц.  

Для ускорения восстановления мускулатуры целесообразно комбинировать 

использование массажа и умеренной продолжительной физической нагрузки в 

аэробном режиме. Оба этих метода способствуют ускорению окислительных процессов 

путем распада молочной кислоты за счет повышения кровоснабжения в определенной 

группе мышц.  

Эффективность этих методов носит индивидуальный характер и находится в 

зависимости от личного предпочтения тренирующегося. Вместе с тем оба этих метода 

прекрасно сочетаются и дополняют друг друга. Важность использования данных 

методов обусловлена учебным процессом со студентами на занятиях физической 

культурой и тренировочным процессом у спортсменов.  

Актуальность темы, результаты исследования. Для сравнения эффективности 

методов массажа и умеренной аэробной нагрузки нами был организован 

педагогический эксперимент. В эксперименте принимали участие студентки 1-3 курсов 

Костромской ГСХА. Общее число испытуемых 27 человек. По условиям эксперимента 

участницы выполняли упражнения в анаэробном режиме на локальную группу мышц 

верхних конечностей.  

Упражнения включали в себя подтягивания в плиометрическом режиме на 

низкой перекладине узким хватом, сгибание и разгибание рук с упором на колени при 

узкой постановке рук также в плиометрическом режиме и подбрасывание медбола 3 кг 

двумя руками. Все упражнения выполнялись в режиме круговой тренировки, без пауз в 

течение 5-6 минут. По окончании нагрузочной части эксперимента участники отдыхали 

10 минут, сидя за столом. Руки участниц были расположены на столе для поддержания 

полного покоя. Следующим этапом было проведение самомассажа одной рукой на 

другой в течение 10 минут.  

Таким образом, в мускулатуре руки, проводившей массаж, было увеличение 

кровотока за счет выполнения умеренной работы в аэробном режиме, массируемая 

рука находилась в покое и увеличение гиперемии кровотока в ее мускулатуре 
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происходила под действием массажа.  

Приемы самомассажа выполнялись участницами под контролем в классической 

последовательности — поглаживание, растирание, разминание. Направление движения 

массажных приемов от кончиков пальцев к плечу.  

Обращалось внимание участниц на непрерывность и умеренную интенсивность 

приемов самомассажа. Мышцы, наиболее подверженные нагрузке (бицепс, трицепс), 

массировались всеми приемами большее количество времени.  

В качестве критерия сравнительной оценки данных методов испытуемые 

должны были отслеживать наличие болевых ощущений в течении 2-3 дней и  

заполнить анкету, представленную ниже.  

Пол     женский           

Возраст на момент исследования      19 лет     

Самочувствие на момент исследования     хорошее 

Исследуемая мускулатура     мышцы рук 

Интенсивность нагрузки         высокая 

Продолжительность нагрузки      5-6 минут 

Время от окончания нагрузки до начала восстановительных процедур 10 минут 

Вид восстановительных процедур _________ самомассаж одной рукой,  

другой ___________ 

Самооценка эффективности восстановительных процедур: 

время появление болевых ощущений_____по самочувствию_______ 

болевые ощущения: сильные, умеренные, слабые, отсутствуют.  

время полного прекращения болевых ощущений в указанной группе мышц 

Время начала исследования     по расписанию 

Время окончания исследования    по самочувствию 

По результатам эксперимента: 

• 11 участниц не отметили значительных болевых ощущений; 

• 4 отметили заметные болевые ощущения в обеих руках одинаково;  

• 4 отметили болевые ощущения преимущественно в массируемой руке;  

• 8 участниц отметили болевые ощущения в массирующей руке.  

Выводы. На основании этого исследования мы можем сделать вывод о 

преимущественном методе массажа в качестве восстановления региональной группы 

мышц при локальной физической нагрузке.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы безопасности, с которыми 

сталкиваются иностранные студенты при обучении в российских вузах, в том числе в 
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ФГБОУ ВО «Костромская сельскохозяйственная академия» работу по приему 

иностранных граждан начала осуществлять с 2010 года, первыми были 26 студентов из 

Таджикистана. В настоящее время география контингента студентов представлена 11 

странами ближнего и дальнего зарубежья. Всего в академии обучается более 600 

человек, среди которых преобладают студенты, являющиеся гражданами Республики 

Кыргызстан.  

Немаловажным критерием при выборе города и вуза, в котором будет  

обучаться иностранный студент, является комфортная и безопасная обстановка их 

пребывания.  

Что понимается под безопасной обстановкой? Это благоприятная среда, 

которую необходимо создать для получения знаний, включающих в себя  научно-

образовательную, экономическую, нормативно-правовую, политическую и социальную 

составляющую.  

Создание благоприятных социальных, экономических, бытовых условий для 

иностранных граждан в период их обучения в России, а также  обеспечение 

безопасности иностранных учащихся на территории Российской Федерации, охраны их 

здоровья, содействия социальному партнёрству соотечественников и учащихся из 

других стран считается одним из главных направлений государственной политики в 

области подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских 

образовательных учреждениях, одобренных  Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным 18.10.2002 г. [1].  

Все опасности, оказывающие влияние на иностранного студента, можно 

подразделить на субъективные и объективные, т.е. те, на которые мы можем повлиять, 

и те, которые происходят независимо от нас.  

В учебное время студенты находятся на занятиях в учебных аудиториях или в 

общежитиях, когда их перемещение могут контролировать преподаватели, кураторы, 

заведующие общежитием, а во внеучебное время они могут посещать магазины, банки, 

торговые центры, места отдыха, секции, находиться как на улице, так и в транспорте, 

когда невозможно осуществлять контроль за их действиями и поведением.  
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С этой точки зрения Костромская ГСХА имеет свои преимущества, она 

расположена в компактном, уютном учебном городке, с современной развитой 

инфраструктурой. Здесь находятся семь основных учебно-исследовательских корпусов, 

пять студенческих общежитий, столовая, сеть магазинов, современный спортивный 

комплекс, банк, комплекс бытового обслуживания, где студенты чувствуют себя 

уверенно и безопасно [2].  

Прибывая для обучения в другую страну, первое, куда попадают студенты  —

это общежитие. Жилищно-бытовые условия играют немаловажную роль в обеспечении 

безопасности студентов. Иностранный гражданин покидает привычные для себя 

условия на 4-5 лет и осваивает новые нормы и правила поведения в обществе,  

которые отличаются от их культуры, для чего необходимо создавать безопасные, 

комфортные условия в общежитии для их повседневного проживания [3].  

В Костромской ГСХА имеются соответствующие положения о порядке 

предоставления мест и размещении студентов в общежитиях, на основании которых 

иностранные граждане заселяются в комнаты на общих основаниях.  

Комнаты рассчитаны для проживания двух или трех человек одновременно. Во 

всех жилых помещениях имеется необходимая для проживания мебель и доступ в 

Интернет для учебы. Кроме того, на каждом этаже есть две кухни и санитарные 

комнаты. Для соблюдения правил внутреннего распорядка и помощи заведующему в 

каждом общежитии создан студенческий совет, в состав которого входят и 

иностранные граждане. Заведующие общежитиями и представители деканатов 

периодически проводят беседы с проживающими, разъясняя правила проживания в 

общежитии и правила противопожарной безопасности. Для предотвращения 

возникновения конфликтов бытового характера иногда требуется проведение 

воспитательных мер.  

Недостаточное владение русским языком также является существенным 

препятствием не только в налаживании социальных контактов, приспособлении к 

особенностям образовательной системы, усвоению новых культурных ценностей, но и 

на бытовом уровне при посещении магазинов, банков, медицинских учреждений, 

поэтому занятия по русскому языку проводятся не только в рамках учебной 

программы, но и в виде дополнительных семинаров.  

В силу межкультурных различий и особенностей национального воспитания 

студенты из Средней Азии, особенно девушки, испытывают трудности в общении с 

противоположным полом. Постепенно в процессе привлечения иностранных студентов 

к активной творческой, спортивной, общественной жизни академии эти проблемы 

уходят, но для этого требуется время. С этой целью в штате академии работает 

психолог, кроме того, существуют институты кураторства и наставничества.  
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Костромская сельскохозяйственная академия тесно сотрудничает с 

представителями правоохранительных органов, уделяя внимание безопасности 

иностранных студентов как во время их нахождения на территории академии, так и за 

ее пределами. На территории учебного городка действует отряд охраны  

общественного порядка, созданный из числа студентов, в ряды которого входят и 

иностранные граждане.  

По данным УМВД России по Костромской области, за последнее время 

регистрируются преступления, совершенные с применением телекоммуникационных 

технологий, жертвами которых становятся и наши студенты, большинство таких краж 

совершается по вине потерпевшего из-за его беспечности, халатности, 

самонадеянности.  

Поэтому мы регулярно во время личных бесед, на кураторских часах проводим 

беседы с иностранными гражданами по разъяснению правил поведения на улице, 

обеспечивающих их безопасность. При проведении бесед рекомендуем им иметь в 

записной книжке мобильного телефона номера телефонов своего деканата, отдела 

международного сотрудничества вуза, не находиться вне территории учебного городка 

без документов, удостоверяющих личность.  

Многие иностранные студенты, въезжающие в страну, не знают российского 

законодательства, в том числе в области миграционной политики. С этой целью на базе 

академии ежегодно проходят мероприятия, в которых принимают участие сотрудники 

Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму и 

терроризму, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по 

Костромской области, департамента по труду и социальной защиты населения региона, 

а также представители национальных общественных объединений.  

В ходе встречи иностранным студентам разъясняются основные требования 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», касающиеся их временного 

пребывания и особенностей осуществления трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации. Рассказывают о действиях студентов  при утрате документов 

или изменении места проживания,  также об ответственности за  несоблюдение срока 

пребывания в Российской Федерации, в случае завершения либо прекращения  

обучения в образовательной организации, об ответственности за совершение 

административных правонарушений на территории Российской Федерации [4]. 

Сотрудники ЦПЭ УМВД России по Костромской области разъясняют  

идеологию противодействия терроризму и экстремизму, пути укрепления дружеских 

отношений между студентами разных национальностей.  
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Cмена климата является еще одной опасностью, с которой сталкиваются 

иностранные студенты. Их приезд в нашу страну совпадает с началом холодов и 

отсутствием отопления в помещениях, что накладывает дополнительную проблему на 

их безопасные и комфортные условия  проживания. В адаптационный период 

студенты-иностранцы часто болеют и жалуются на плохое самочувствие, что 

сказывается  на их посещаемости занятий и успеваемости. В связи с этим в 

Костромской ГСХА ведется профилактическая работа в области поддержания и 

укрепления здоровья студентов. Для своевременного и качественного оказания 

медицинской помощи иностранным студентам академия организует оформление 

страховых полисов для иностранных граждан.  

Для поддержания и укрепления здоровья в академии организована работа 13 

спортивных секций и пяти физкультурно-оздоровительных групп.  

В вузе культивируются такие виды спорта, как лыжные гонки, легкая атлетика, 

зимний и летний полиатлон, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, пауэрлифтинг 

(силовое троеборье), армрестлинг (борьба на руках), футбол, настольный теннис, 

шахматы, дартс, туризм.  

В академии, на наш взгляд, создана доверительная, добрая, уважительная 

атмосфера, где каждый иностранный гражданин находит своё место, чувствует себя как 

дома.  
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 Сложившаяся за последние годы эпидемиологическая и последовавшая за ней 

социально-экономическая ситуация привели к массовому открытию всевозможных 

онлайн-курсов для разных слоев населения и возрастных категорий. 

Массовый открытый онлайн-курс (далее МООК, произошло от англ. Massive openon 

linecourses, MOOC) — это  обучающий курс с массовым интерактивным участием c 

применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет 

[1]. Это одна из новых форм образования удаленно от учебного учреждения. МООК 

дают возможность пользователям обращаться к интерактивным формам, таким, как 

видеоуроки, аудиокниги при изучении нового учебного материала, а также при 

выполнении домашних упражнений. Такого рода курсы или школы способствуют 

формированию, развитию и укреплению студенческо-преподавательского содружества.  

Начало дистанционному направлению долгосрочных курсов  было положено в 

2012 году. В качестве инициатора выступил Стэнфордский университет, запустивший 

впервые сразу три онлайн-курса. Количество слушателей неожиданно превысило сто 

тысяч человек. Позже уже сто шестьдесят тысяч студентов из почти 200 стран 

зарегистрировалось на курс по искусственному интеллекту профессора С. Трана. Эту 

инициативу поддержали в дальнейшем ряд других американских университетов. 

Сейчас аудитория слушателей превышает шесть миллионов человек на таких 

известных онлайн-площадках, как Coursera, Udacity и EdX и др. [2-6].  

МООК — это быстро развивающийся способ получения образования: он 

обладает огромным потенциалом для обучающихся за пределами географических и 

социальных границ, с возможностью доступа к учебным и образовательным ресурсам 

мирового уровня. Кроме возможности расширения границ для данных курсов 

характерно использование коротких видеороликов, интересных заданий и оживленное 

общение.  

Однако несмотря на потенциал MOOК, показатели полного прохождения 

студентами и завершения курса, как правило, очень низкие, порядка 10%. Разработчики 

и последователи были обеспокоены таким положением дел и с целью разработки более 

эффективных курсов провели ряд исследований причин низких показателей 

(Liyanagunawardena, Adams, &Williams, 2013; Greene, Oswald, &Pomerantz, 2015; 

deFreitasetal., 2015; Alraimi, Zo, &Ciganek, 2015) [2-6].  

Было проведено анкетное исследование с учащимися, полностью завершившими 

MOOК и бросившими учебу, что позволило провести сравнение между этими двумя 

подгруппами. Полученные данные с точки зрения характеристик участников позволили 

сделать вывод о том, что участники с предыдущим опытом участия в MOOК были 
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менее склонны к отсеву, как и более пожилые и образованные участники. Также 

прослеживалась связь между намерением учащихся закончить курс и фактическим его 

завершением, получением сертификата, т.е. внутренней мотивацией.  

Кроме того, вовлечению учащихся и задержанию на курсе способствует 

проблемно-ориентированное обучение, доступность и увлеченность преподавателя, 

активность обучения, взаимодействие со сверстниками и, наконец, использование 

полезных ресурсов курса. Конечно, работая с курсом, студентам важно получать 

доступный по объему и интересный по содержанию материал, кроме того, 

подкрепленный короткими видеороликами с объяснением наиболее важных или 

сложных моментов.  

Немаловажным является и получение обратной связи, оценки результатов и 

разбор ошибок. Следовательно, игнорирование этих факторов или недостаточная 

проработанность их в курсе существенно влияет на эффективность и в конечном счете 

на удержание студентов на курсе.  

Данные исследования особенно актуальны в последнее время, когда 

стратегически перспективным являются разработка и внедрение в практику 

образовательных учреждений дистанционных курсов студентов, обучающихся по 

заочной форме обучения, инклюзивно или на курсах переподготовки и повышения 

квалификации. Такие курсы расширяют возможности слушателей, повышают 

доступность образования, ускоряют процессы обучения. Студент не привязан к 

конкретному времени и может изучать материал и выполнять задания в удобное для 

него время, что означает просто получение образования в своем собственном темпе.  

Изначально дистанционное образование было не более чем посещение школы 

или колледжа и вуза, не выходя из дома или места работы, получение образования без 

личного контакта с учителями и одноклассниками, используя разные возможности 

интернета, платформы, программы и устройства. Традиционно дистанционное 

обучение осуществлялось на заочных курсах, где школы и учащиеся переписывались 

только по почте. В то время предлагалось не так много предметов для такого обучения, 

но с появлением цифровых технологий сотни курсов предлагаются онлайн, и хотя вы 

можете жить далеко, вы можете получить степень бакалавра в колледже.  

Выбор онлайн-школы, колледжа или университета в качестве альтернативы 

посещению учебных заведений предпочтителен по многим причинам, наиболее 

важными из которых являются его экономическая эффективность и доступность. Есть 

несколько причин тому, что дистанционное образование — это неплохая альтернатива 

традиционному обучению, но есть и ряд недостатков.  
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Преимущества онлайн-образования намного перевешивают недостатки, 

концепция посещения школы через Интернет не только заслуживает доверия, но и 

полностью приемлема.  

Поскольку уважаемые высшие учебные заведения теперь предлагают онлайн-

классы, то и работодатели теперь больше принимают онлайн-дипломы. С регулярным 

добавлением большего количества курсов и текущими возможностями получения 

более высоких квалификаций, таких как кандидат или даже доктор наук, 

дистанционное образование становится образованием будущего, т.к. оно глобальное, 

бесшовное, экономически эффективное и гибкое.  

Гибкость онлайн-школ, курсов позволяет обучающимся получать образование с 

меньшими финансовыми затратами и в удобное время, место и сроки. Такое 

образование дешевле, потому что нет необходимости оплачивать переезды к месту 

учебы, покупать учебники, канцелярские принадлежности. Кроме того, студенты могут 

совмещать работу и учебу, выстраивая удобное для себя расписание, включая вечернее 

время и выходные дни.  

Записаться на курс можно из любой точки мира, нужен только доступ к 

Интернету. Кроме того, работа с компьютером и изучение интернет-навыков 

(необходимых) во время учебы, является ценным опытом и может быть использована в 

дальнейшем.  

Так как обучающиеся сами определяют время и темп прохождения курса, они 

чувствуют себя более комфортно, и более быстрые не мешают медлительным, а 

студенты с ограниченными возможностями здоровья могут учиться, не сталкиваясь со 

всеми обычными проблемами организации инклюзивного образования. 

После перечисления преимуществ дистанционного образования остановимся на 

недостатках или минусах обучения в онлайн-школах.  

Для начала надо отметить, что занятие в своем собственном темпе, без особого 

регламента и временного контроля со стороны преподавателя, требует 

самодисциплины, а при ее отсутствии приведет к растягиванию срока, что в итоге 

может стать причиной потери интереса, актуальности, а значит, и незавершенности 

курса.  

Также при онлайн-обучении отсутствует моментальная реакции преподавателя, 

контакт носит отсроченный характер, что также не очень удобно. И наконец, 

дистанционно не всегда можно получить необходимую специальность, например, 

нельзя дистанционно изучать медицинские курсы. К недостаткам относится и 

отсутствие у ряда школ аккредитации [7-13].  
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Как видно из вышеприведенного, это, безусловно, новая форма получения 

доступного и достаточно качественного образования, если подходить к нему серьезно, 

но требующая большой личной ответственности и самоорганизованности.  

Исключает ли онлайн-обучение полностью традиционную школу?  На 

сегодняшний момент с уверенностью можно сказать — нет. Во-первых, из-за 

возрастных особенностей обучающихся и необходимости социализации, особенно в 

детском возрасте. Во-вторых, даже в онлайн-школах есть преподаватели, которые 

записывают курсы, ведут встречи, отвечают на вопросы. А значит, учитель остается 

ключевой фигурой образовательного процесса. Ну и, конечно же, есть категория 

родителей и обучающихся, которые доверяют традиционному обучении, ученики, 

которые учатся благодаря учителю, его помощи, поддержке.  
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Аннотация. Одной из главных целей высшего образования в интересах 

устойчивого развития является воспитание у студентов целостных 

представлений об устойчивом развитии, чтобы они могли использовать его в 

качестве подхода для анализа и решения сложных проблем в своих будущих 

профессиональных областях. Именно высшие учебные заведения играют 

решающую роль в привлечении будущих специалистов и лиц, принимающих 

решения, к вопросам устойчивого развития с  целью воспитания нового 

поколения агентов изменений в интересах устойчивого развития.  

Образование рассматривается как важнейший инструмент преобразования 

в направлении устойчивого развития. Такая трансформация требует 

преподавателей, которые хорошо разбираются в насущных проблемах 

устойчивого развития и которые могут эффективно вовлекать своих учеников в 

процессы позитивных общественных изменений.  

В статье рассматривается проект Rounder Sense of Purpose, в ходе 

которого была разработана система компетенций  педагогов, которые могут 

лежать в основе квалификации в области образования в интересах устойчивого 

развития в любом контексте.  

Ключевые слова: система высшего образования в интересах устойчивого развития, 

устойчивое развитие, компетенции преподавателя, 17 целей устойчивого развития, 

образовательные технологии 
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Abstract. One of the main goals of higher education for sustainable development is to 

educate students with holistic ideas about sustainable development so that they can use 

sustainable development as an approach to analyze and solve complex problems in their 

future professional fields. It is higher education institutions that play a crucial role in 

attracting future specialists and decision makers to sustainable development issues in order to 

educate a new generation of agents of change in the interests of sustainable development. 

Education is considered as the most important tool of transformation in the direction of 

sustainable development. Such a transformation requires teachers who are well versed in the 

pressing issues of sustainable development and who can effectively involve their students in 

the processes of positive social change. The article discusses the Rounder Sense of Purpose 

project, during which a system of teachers' competencies was developed, which can underlie 

teachers’ qualifications in the field of education for sustainable development in any context.  

Keywords: higher education system for sustainable development, sustainable development, 

teacher’s competencies, 17 Sustainable Development Goals, educational technologies 

For citation: Krasilshchik Y. A. , Zhuravleva N. N. , Poputnikova L. A. Competencies of a 

university teacher in the education system for sustainable development: a review of the 

Rounder Sense of Purpose project. Collection of materials of the scientific and 

methodological conference «Educational activity of the university in modern conditions». 
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В 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию была 

разработана концепция устойчивого развития (перевод с англ. — sustainable 

development). Устойчивое развитие было определено как «обеспечивающее высокое 

качество жизни для людей нынешнего и будущих поколений общества» [1]. В 

результате дальнейших межправительственных переговоров по данной стратегии на 

пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году был принят документ 

«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года». В повестке были сформулированы 17 целей устойчивого развития 

(ЦУР), сопровождаемые 169 конкретными задачами, предназначенными для 

достижения целей конкретными способами [2].  
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Ряд из этих целей имеют отношение к вузам и университетам, показывая, как 

они могут решать проблемы устойчивого развития (УР) в местных сообществах и в 

обществе в целом.  

Одной из главных целей высшего образования в интересах устойчивого 

развития является воспитание у студентов целостных представлений об устойчивом 

развитии, чтобы они могли использовать устойчивое развитие в качестве подхода для 

анализа и решения сложных проблем в своих будущих профессиональных областях. 

Именно высшие учебные заведения играют решающую роль в привлечении будущих 

специалистов и лиц, принимающих решения, к вопросам устойчивого развития с целью 

воспитания нового поколения агентов изменений в интересах устойчивого развития 

(УР) [3].  

Вузы, являясь ключевыми институтами общества, вносят свой вклад в развитие 

местных и глобальным сообществам посредством преподавательской и 

исследовательской деятельности. Они несут ответственность как за формирование 

стратегий развития общества, так и за их реализацию посредством широкого спектра 

учебных и других мероприятий и услуг.  

Университеты обладают опытом, необходимым для разработки 

интеллектуальной и концептуальной основы для достижения этой цели и должны 

играть важную роль в образовании, исследованиях, разработке политики, обмене 

информацией и работе с общественностью. Действительно, образование 

рассматривается как «важнейший инструмент преобразования в направлении 

устойчивого развития» [4, с. 600]. Такая трансформация требует преподавателей, 

которые хорошо разбираются в насущных проблемах устойчивого развития и которые 

могут эффективно вовлекать своих учеников в процессы позитивных общественных 

изменений [5].  

Для разработки системы компетенций педагогов, которые могут лежать в основе 

квалификации в области образования в интересах устойчивого развития в любом 

контексте, был создан проект Rounder Senseof Purpose (RSP).  

Целью проекта было  разработать и протестировать структуру педагогических 

компетенций, которые могли бы способствовать достижению более устойчивого мира. 

В рамках данной статьи представлены краткая предыстория и деятельность по проекту 

RSP, обозначены подходы к исследованию, описаны результаты.  

Наше обращение к данному материалу мотивировано актуальностью проблемы 

образования в целях устойчивого развития в свете событий последних лет и 

трансформации роли преподавателя в меняющихся условиях современности.  
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Первый этап проекта RSP длился три года — с 2015 по 2018 год — при 

поддержке Программы европейского союза Erasmus+, партнерами по проекту 

выступили Университет Глостершира (Великобритания), Университет Фредерика 

(Кипр), Венгерская ассоциация преподавателей-исследователей, Итальянская 

Ассоциация наук об устойчивом развитии, Duurzame PABO (Нидерланды) и 

Таллиннский университет (Эстония).  

Проект был направлен на разработку общеевропейской квалификации, хотя 

вскоре выяснилось, что это практически недостижимо, и поэтому акцент сместился на 

компоненты, главным образом компетенции, которые подкрепляют квалификацию в 

области образования для устойчивого развития (ОУР) в любом контексте.  

Литература по компетенциям и, в частности, относящаяся к компетенциям 

устойчивого развития, обнаруживает некоторую концептуальную неопределенность, 

поскольку термин «компетенция» связан с навыками, способностями, возможностями, 

квалификацией и другими понятиями. Компетенции рассматриваются как 

совокупность знаний, навыков и отношений, которые обеспечивают успешное 

выполнение задач и решение проблем [6]. Подчеркивается, что приобретение или 

развитие компетентности — это, по сути, процесс, с помощью которого учителя могут 

демонстрировать поведение и отношения, выходящие за рамки присущих им 

способностей и представляют собой внутренние, а также проявляющиеся 

поведенческие элементы. Ряд авторов признают, однако, что компетенции, 

применимые к профессиональным ролям, выбранным индивидами, могут 

подразумевать обязательный результат как с точки зрения умелого поведения, так и 

готовности выполнять их [7].  

В 1997 году Организация экономического сотрудничества и развития (Organisationfor 

Economic Cooperationand Development — OECD) запустила Проект определения и выбора 

ключевых компетенций (Definingand Selecting Key Competences Project — DeSeCo). Это дало 

концептуальную основу для определения и оценки компетенций для того, что тогда 

называлось — «успешная жизнь и хорошо функционирующее общество» [8]. Такие 

компетенции должны были выходить за рамки знаний и навыков и включать способность 

удовлетворять сложные требования, опираясь на психосоциальные ресурсы, такие как навыки 

и установки в конкретных контекстах [9].  

На конференции «Окружающая среда для Европы» в 2003 г. министры по 

окружающей среде от 55 государств — членов Европейской экономической комиссии 

ООН (ЕЭК ООН) призвали к включению ОУР в учебные программы на всех этапах 

образования.  
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Отвечая на это требование и опираясь на работу DeSeCo, в рамках 

международной платформы «Инициативы в области окружающей среды и школы» (the 

Environment and School Initiatives — ENSI) разработали модель «Curriculum Sustainable 

Development, Competences, Teacher Education»  — «Учебные программы для 

устойчивого развития, Компетенции, Педагогическое образование» [10].  

Данная модель состоит из трех компонентов. Во-первых, в нем определены пять 

процессов обучения для устойчивого развития: знания; системное мышление; эмоции; 

этика и ценности; действие. Во-вторых, модель воспринимает профессиональные 

аспекты учителя как личности, как члена образовательного учреждения и как члена 

сообщества. Третий компонент включает в себя три взаимосвязанных «общих 

компетенции» — преподавание, рефлексия и коммуникация (налаживание связей) с 

другими людьми.  

Предполагается, что все три компонента подвижны и накладываются друг на 

друга различными способами по мере того, как учитель реагирует на сложность 

образовательной задачи УР. Однако предложенная система компетенций не оказалась 

практически применимой в связи с ее теоретизированным характером, во-первых, 

слишком большим списком компетенций (39), во-вторых, и их неопробированностью в 

реальных образовательных контекстах, в-третьих.  

В связи с этим было сделано заключение, что 39 разработанных компетенций 

довольно абстрактны, сложны по формулировкам и количеству, дублирующимися, не 

апробированными в реальных образовательных контекстах. Проект был направлен на 

пересмотр системы компетенций с четкой целью разработки доступного набора 

компетенций, способствующих устранению разрыва между «знанием» и «действием» [11].  

В новой редакции Проект представил более широкий взгляд на концепции 

образования в интересах устойчивого развития. Эти концепции включают 

взаимозависимость в пространстве и времени, трансдисциплинарность, то есть выход 

за рамки дисциплин для интеграции знаний из науки и общества, эволюционный взгляд 

на природные и социальные процессы, понимание разницы между 

детерминированными или прогностическими законами и ограничениями, в рамках 

которых всегда возможны различные процессы.  

Рассмотрение сложных природных и социальных систем подчеркнуло 

необходимость осознания непредсказуемости — и связанного с этим риска — каждого 

нашего действия или бездействия.  

Каждое описание о компетенции имеет двойную цель, т.е. описание как 

компетенции педагога, так и компетенций, которые необходимо развивать у учащихся.  
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Итоговая структура была представлена в виде матрицы из 12 компетенций 

(системное мышление, видение будущего, участие, внимательность, эмпатия, 

вовлеченность, трансдисциплинарность, готовность к инновациям, способность 

действовать, критичность, ответственность, решительность) [12, 13], расположенных в 

три столбца под заголовками, отражающими основные характеристики ОУР: 

целостный подход, предвидение изменений и достижение трансформации. Процесс, 

которому может следовать педагог, включает в себя следующие этапы: 

а) интеграция  — использование знаний из разных измерений, рассмотрение 

взаимосвязей и причинно-следственные связи; 

б) вовлеченность — встраивание этого понимания в личное чувство 

приверженности; 

c) практика  — сочетание двух вышеперечисленных этапов в своей 

практической работе в качестве педагога; 

г) рефлексия — оценка процесса и результатов своей работы, принятие на себя 

ответственности и взятие на себя решения перед повторением процесса в итеративном 

цикле обучения.  

В качестве визуального средства демонстрации подвижной и гибкой природы 

компетенций была предложена палитра художника, что подчеркивает возможность для 

педагога творческого их объединения педагогом в зависимости от требований 

контекста.  

Определение компетенций для оценки, особенно в отношении к такой сложной 

деятельности, как преподавание, не так просто, как могли бы некоторые системы 

аккредитации предложить. Приобретение компетентности — это не внезапный 

процесс, и он не имеет определенной конечной точки, компетенции могут повышаться 

с практикой на протяжении всей жизни.  

В рамках проекта было предложено три уровня компетентности: 

Уровень 1. Педагог эффективно использует компетенцию и осторожно 

экспериментирует в знакомых контекстах.  

Уровень 2. Педагог размышляет над компетенцией и может использовать ее в 

новых контекстах, чтобы противостоять новым вызовы, а также адаптировать или 

изобретать новые инструменты для более эффективного применения компетенций.  

Уровень 3. Преподаватель овладевает компетенцией, одновременно понимая, 

что необходимо продолжать его улучшать, он продвигает компетентность среди 

сотрудников и может направлять общий путь обучения, инноваций и критического 

осмысления компетентности и хороших практик, связанных с ним.  
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Ограниченность ресурсов публикации данной статьи не позволяет нам 

представить графически итоговую матрицу и ее описание. Отметим, однако, что 

знакомство с нею, несомненно, будет полезно для преподавателей вуза. Авторы 

планируют продолжить исследования в этом направлении, тем более что к вопросам 

образования для устойчивого развития мы постоянно обращаемся в своей 

педагогической практике, разрабатывая со студентами темы устойчивого развития в 

рамках их будущей специальности [15-20]. В последующих публикациях будут 

представлены и таблица, и примеры ее практического применения. Она может 

вдохновить педагогов на методические инновации в организации образовательного 

процесса по своей дисциплине.  

Библиографический список 

1. Концепция устойчивого развития [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://bigenc. ru/world_history/text/2094308/ (дата обращения: 05.05.2022).  

2. 17 целей устойчивого развития [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www. un. org/sustainabledevelopment/ru/ (дата обращения: 05.05.2022).  

3. Sterling S. Assuming the Future: Repurposing Education in a Volatile Age. In Post-

Sustainability and Environmental Education: Remaking Education for the Future; Jickling, 

B. Sterling, S. Eds. ; Palgrave: Cham, Switzerland, 2017.  

4. Firth R., Winter C. Constructing Education for Sustainable Development: The 

Secondary School Geography Curriculum and Initial Teacher Training // 

[Электронныйресурс]. Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/ 

238398023_Constructing_education_for_sustainable_development_The_secondary_school_g

eography_curriculum_and_initial_teacher_training (дата обращения: 05.05.2022). 

5. Mochizuki Y., Fadeeva Z. Competences for sustainable development and 

sustainability Significance and challenges for ESD [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://www. researchgate. net/publication/243973095_Competences_for_ 

sustainable_development_and_sustainability_Significance_and_challenges_for_ESD  —(дата 

обращения: 30.04.2022).  

6. Spady W. G. Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers // 

[Электронный ресурс].  — Режим доступа: https://www.semanticscholar. org/paper/ 

Outcome-based-education-%3A-critical-issues-and-Spady/01f1d6340e508a417868bb0969508 

cdc5a32138a  (дата обращения: 30.04.2022). 

7. Shephard K., Rieckmann M., Barth M. Seeking sustainability competence and 

capability in the ESD and HESD literature: An international philosophical hermeneutic 



124 

 

analysis [Электронный ресурс].  — Режим доступа:  https://www. semanticscholar. 

org/paper/Outcome-based-education-%3A-critical-issues-and-Spady/01f1d6340e508a 

417868bb0969508cdc5a32138a  (дата обращения: 30.04.2022). 

8. Rychen D. S., Salganik L. H. (Eds.) Key Competences for a Successful Life and a 

Well-Functioning Society [Электронный ресурс].  — Режим доступа: https://www. 

researchgate. net/publication/232543983  (дата обращения: 30.04.2022). 

9. Organisation for Economic Co-Operation and Development. The Definition and 

Selection of Key Competencies: Executive Summary. 2005. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа:  http://www. oecd. org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20 

(05.04.2018). pdf  (дата обращения: 30.04.2022).  

10. Centre for Educational Research and Innovation (CERI) — Environment and 

School Initiatives (ENSI) [Электронныйресурс]. — Режим доступа: https://www. 

oecd.org/innovation/research/centreforeducationalresearchandinnovationceri-environmentand 

schoolinitiativesensi. htm  (дата обращения: 30.04.2022).  

11. Rieckmann M. Learning to transform the world: Key competences in Education 

for Sustainable Development [Электронныйресурс]. — Режим доступа:  https://www. 

researchgate. net/publication/323234910_Chapter_2_-_Learning_to_transform_the_world_ 

key_competencies_in_ESD  (дата обращения: 30.04.2022).  

12. Vare P. A Rounder Sense of Purpose: Developing and Assessing Competences for 

Educators of Sustainable Development in Form@re 18:2.2018 [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа:  http://www. fupress. net/index. php/formare/index  (дата обращения: 

30.04.2022).  

13. RSP. A Rounder Sense of Purpose — Project Website. 2018 [Электронный 

ресурс].  — Режим доступа: www. aroundersenseofpurpose. eu  (дата обращения: 

30.04.2022).  

14. Красильщик Е. А., Виноградова Ю. В., Масленикова Т. В. Формирование 

экономического термина sustainability в значении «устойчивость» // Труды 

Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Первые шаги в науке. 

Выпуск 83. Кострома : Костромская ГСХА, 2015. 239 с.  

15. Красильщик Е. А., Виноградова Ю. В., Масленикова Т. В. Понятие 

«устойчивость» («Sustainability») в экономической терминологии (на материале 

англоязычных источников // Журнал «Международный студенческий научный 

вестник».  М. : Изд. Информационно-технический отдел Академии естествознания.  

2016. № 5. С. 458 



125 

 

16. Геворкян М. С., Гношева К. И., Красильщик Е. А. Устойчивость в 

архитектуре: обзор приоритетных направлений развития // Журнал «Международный 

студенческий научный вестник». М. : Изд. информационно-технический отдел 

Академии естествознания. 2016. № 5. 459 

17. Красильщик Е. А., Виноградова Ю. В., Масленикова Т. В. Характеристика 

устойчивого развития предприятия: к вопросу терминологии // «Современные 

тенденции развития науки и технологий» [Электронный ресурс]: по материалам XIX 

Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 31 октября 2016 г.). 

— Режим доступа: http: http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/11/Sb_k-10-9. pdf   

18. Анфимова А. Пинкус А. Понятие «устойчивость» в ветеринарной медицине. 

// «Современные тенденции развития науки и технологий» [Электронный ресурс]: по 

материалам XIX Международной научно-практической конференции (г. Белгород, 31 

октября 2016 г.). — Режим доступа: http: http://issledo. ru/wp-

content/uploads/2016/11/Sb_k-10-4. pdf 

19. Глебова А. С., Красильщик Е. А. Ветеринарная медицина в комплексе 

проблем устойчивого развития // Актуальные вопросы развития науки и технологий : 

сборник статей заочной международной научно-практической конференции молодых 

учёных. Караваево : Костромская ГСХА, 2017.  

20. Лесников О. И., Насыбулин Р. Р. Становление и содержание академической 

дисциплины «Устойчивое развитие» в учебных заведениях высшего образования за 

рубежом // Материалы XI Международной студенческой научной конференции 

«Студенческий научный форум». [Электронный ресурс]:  — Режим доступа: 

https://scienceforum. ru/2019/article/2018017563 

© Красильщик Е. А., Журавлева Н. Н., Попутникова Л. А., 2022 

 

 

 

 



126 

 

УДК 378. 046. 4 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены изменения в системе ценообразования с 

учетом перехода на новую методику определения стоимости строительства.  
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Abstract. This article discusses changes in the pricing system, taking into account the 

transition to a new methodology for determining the cost of construction.  
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Введение. На протяжении нескольких лет федеральное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» проводит курсы повышения квалификации по 

программе «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве». Данную 

программу проходят лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование, осуществляющие или планирующие деятельность, связанную с 

составлением сметной документации в сфере строительства. В последнее время 

значительно увеличился спрос на обучение по данной программе в связи с переходом 
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всей системы ценообразования на новую методику определения стоимости 

строительства на территории Российской Федерации.  

Актуальность темы. Действующая в стране на протяжении многих лет методика 

стоимости строительства МДС 81-35. 2004 отменена приказом Минстроя от 06.10.2020 года 

№592/пр., взамен её Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

утвердило новую методику определения стоимости строительства на территории Российской 

Федерации приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр. «Об утверждении Методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации».  

Научная новизна. Данная методика кардинально изменяет порядок 

определения стоимости строительства: 

1. Существенно изменились формы локальной сметы, объектной сметы, 

сводного сметного расчета, сводной сметы на проектные и изыскательские работы. 

Появились формы конъюнктурного анализа, сопоставительные ведомости объемов и 

стоимости работ.  

2. Изменились требования к применению поправочных коэффициентов. 

Появилось понятие «результирующий коэффициент» — при одновременном 

применении нескольких поправочных коэффициентов они перемножаются, а в смете 

показывается результирующее значение, которое округляется до семи знаков после 

запятой по итогу перемножения. Коэффициенты могут применяться как к 

количественным, так и к денежным показателям, соответственно, в сметах для этого 

выделены соответствующие графы.  

3. Обновились способы применения индексов изменения стоимости 

строительства. Применяются индексы, включенные в ФРСН на текущий момент  

(при наличии) либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН. 

Индексы по объектам строительства, видам работ и затрат, индексы к единичным 

расценкам, к прямым затратам единичных расценок. Отдельно выделены индексы на 

перевозку, оборудование, прочие работы и затраты.  

4. Появился новый подход к учету материалов и оборудования по цене 

поставщика — конъюнктурный анализ. Конъюнктурный анализ — это сбор 

информации о текущих ценах. Проводится он застройщиком, заказчиком или 

уполномоченным представителем заказчика, путем сбора информации из открытых 

и(или) официальных источников о текущих ценах.  
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Пункт 13 методики гласит: «При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в 

текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции (далее  — 

материальные ресурсы) и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды 

работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному 

варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее — 

конъюнктурный анализ)» [1]. Конъюнктурный анализ применяется при отсутствии данных о 

сметных ценах на материалы изделия, конструкции и оборудование в базисных ценах (в 

составе сметных нормативов, внесенных в ФРСН), а также текущих цен в системе ФГИС ЦС 

и при отсутствии сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг.  

5. Появились новые разделы методики: Особенности определения затрат на 

выполнение работ, связанных с созданием произведений изобразительного искусства и 

особенности определения сметной стоимости при внесении изменений в сметную 

документацию.  

6. В перечне применяемых федеральных единичных расценок присутствуют 

ФЕРрр — ремонтно-реставрационные работы, которых пока ещё нет в федеральном 

реестре, а реставраторы, в свою очередь, до сих пор применяют базу 1984 года. 

Надеемся, что в скором будущем это исправят и выпустят в составе ФЕР единичные 

расценки на реставрацию.  

Данная методика также применяется при определении сметной стоимости 

строительства объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением: 

• средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

• средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями; 

• юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований составляет более 50 процентов; 

• а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего 

имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств 

специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

• и в иных случаях, если это предусмотрено федеральным законом или 

договором.  
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Наверное стоит уделить внимание методам определения стоимости 

строительства, в новой методике их три: 

– базисно-индексный; 

– ресурсный; 

– ресурсно-индексный [1].  

Да, эти методы были и в МДС 81-35.2004, но относительно правил применения 

данных методов, отличий много. Рассмотрим подробнее: 

1. При базисно-индексном методе применяем единичные расценки 

(федеральные, территориальные, отраслевые), в том числе их отдельные составляющие 

и индексы, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов.  

Сметная документация составляется в 2-х уровнях цен (базисном и текущем). 

Методика дополнилась различными вариантами применения индексов пересчета, чего 

не было в МДС 81-35.2004. Сметная стоимость в текущем уровне цен рассчитывается 

как произведение сметной стоимости, определенной в базисном уровне цен, и 

соответствующих индексов изменения сметной стоимости, разрабатываемых в 

соответствии с Методикой расчета индексов: 

а) индексы к СМР применяются к итоговым стоимостным показателям СМР по 

ЛСР (ЛС); 

б) индексы к элементам прямых затрат применяются к итоговым стоимостным 

показателям в целом по ЛСР (ЛС): сметной стоимости оплаты труда, сметной 

стоимости эксплуатации машин и механизмов, сметной стоимости материалов, изделий 

и конструкций; 

в) индексы по видам (комплексам) работ применяются к итоговым стоимостным 

показателям в целом по ЛСР (ЛС), например, к сметной стоимости пусконаладочных работ; 

г) индексы к расценкам применяются к итоговым стоимостным показателям 

прямых затрат по каждой расценке, включенной в ЛСР (ЛС); 

д) индексы к элементам прямых затрат расценок применяются к итоговым 

стоимостным показателям элементов прямых затрат по каждой расценке, включенной в 

ЛСР (ЛС); 

е) индексы на перевозку применяются к сметной стоимости затрат на перевозку 

грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное 

расстояние сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и 

оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств в целом по ЛСР (ЛС) 

или по каждой позиции в зависимости от принятых индексов изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ; 
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ж) индексы к оборудованию применяются к итоговым стоимостным показателям 

оборудования в целом по ЛСР (ЛС) или по каждой позиции в зависимости от принятых 

индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ.  

При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным 

материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании 

расчета по результатам конъюнктурного анализа цен (в соответствии с пунктами 90-92, 

112-115 Методики с учетом положений пунктов 22 и 23 Методики).  

2. При ресурсном методе мы применяем сметные нормы (ГЭСН) и сметные цены 

строительных ресурсов, размещенные в ФГИС ЦС.   

Классический ресурсный метод — берем нормы расхода ресурсов и подставляем 

к ним цены из ФГИС ЦС, если во ФГИС ЦС нет цен на отдельные виды ресурсов  — 

принимаем по конъюнктурному анализу.  

3. При ресурсно-индексном методе — с использованием сметных норм, сметных 

цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением 

информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения 

сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен.  

Тут возможен новый подход — на первом месте у нас сметные цены 

строительных ресурсов по ФГИС ЦС (как в ресурсном методе), но если в ФГИС ЦС 

сметные цены на отдельные ресурсы отсутствуют, тогда принимаем по базисным ценам 

с индексом по группам аналогичных ресурсов. Если ресурсов нет ни в ФГИС ЦС, ни в 

сборниках сметных цен — тогда конъюнктурный анализ.  

При всех методах сметная документация составляется в текущем уровне цен.  

Выводы. Таким образом, проанализировав нововведения в системе 

ценообразования можно сделать вывод о том, что слушатели смогут улучшить свои 

профессиональные и методические навыки и успешно будут применять в своей 

профессиональной деятельности.  

Библиографический список 

1. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации №421/пр. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: docs.cntd.ru›document/565649004 

 

© Ратникова Т. В., Дубровина Ю. Ю., 2022 

https://docs.cntd.ru/document/565649004


131 

 

УДК 37. 08 

Планирование и развитие карьеры молодых педагогов 

образовательных организаций 

М. В. Середа1, В. А. Погосян1 

1 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова,  

г. Новочеркасск, Ростовская область, Россия 
sermarvi@yandex. ru, vika. pogosyan001@mail. ru 

Аннотация. Статья посвящена проблеме планирования и развития карьеры молодых 
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выполнения педагогической деятельности. Раскрыты понятия «карьера» и 

«карьерограмма», а также виды карьерного роста. Приведены различные исследования 

и социологические опросы, на основании которых было установлено, что профессия 
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Введение. Государственная политика Российской Федерации направлена как на 

решение внешних вопросов, так и внутренних. В Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» [1] прописаны основные принципы регулирования 

образования. Когда конкуренция на определённые профессии растёт, а на другие 

снижается, государство методом увеличения бюджетных мест поддерживает нужное 

направление. На этом этапе начинается планирование специальностей государством, а 

уже на этапе получения профессионального образования педагог стремится к 

раскрытию внутреннего потенциала.  

 Серьезные коррективы в экономической и социальной сферах нашей страны 

предъявляют к сотрудникам особые требования к уровню профессионализма. 

Конъюнктура рынка требует от сотрудников соответствия уровню подготовки, 

квалификации, а также профессиональному опыту.  

Последняя ступень в пирамиде американского учёного А. Маслоу увеличивается 

в течение всей трудовой деятельности [2, с. 79]. Современное общество требует от 

педагога не только научную увлечённость в свой предмет, но и гибкое реагирование на 

изменяющиеся условия на рынке труда, способностью профессионала оперативно 

перестроить содержание своей деятельности.  

Для карьерного роста педагог должен обладать следующими компетенциями: 

стабильным индивидуально-эмоциональным характером, ценностью, стремлением, 

мотивацией, высокой нравственностью. Сочетание компетенций определяет 

дальнейший путь в работе, к примеру, индивидуально-эмоциональный фон учителя 

влияет на взаимодействие педагога и ученика, высокая нравственность устанавливает 

требование к самому себе и обществу в целом [3].  

Актуальность темы. В современных условиях развития, педагогика 

представляет собой совокупность нескольких разнонаправленных тенденций, она 

открыта новому с одной стороны, а с другой придерживается классической модели. 

Особенно популярна проблема развития и планирования карьерного роста педагога. 

Одни люди под словом карьера понимают вертикальное передвижение по социальному 
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лифту, а другие — достижение определённой цели, выгоды. Добиться признания и 

уважения со стороны общества можно путём успешной карьеры. Этот путь состоит из 

чёткого планирования, усилий и самосовершенствования, а в конечном итоге приводит 

к желаемому статусу и качеству жизни.  

Результаты исследования. Главной задачей планирования и реализации 

карьеры является обеспечение взаимодействия профессиональной и 

внутриорганизационной карьеры. Планирование карьеры — это четкое определение 

целей профессионального развития личности, а также путей, ведущих к их 

достижению. Действия, которые выполняет человек для реализации своего 

профессионального плана, называют развитием карьеры. Также планирование 

деятельности человека ведёт к более чёткому видению перспектив, 

конкурентоспособности на рынке труда, возможности профессионального роста, а 

также удовлетворению других сторон жизни [4, с. 85].   

Проектирование карьеры — это длительный процесс, который начинается в 

момент выбора профессии и продолжается до выхода на пенсию. Карьерному плану 

характерно описание собственных шагов, чёткие сроки и цели, оценка и сравнение 

действий, мониторинг и другие.  

Карьерограмма — термин, означающий перечень должностных и 

профессиональных позиций в образовательной организации, который описывает 

оптимальное развитие сотрудника для занятия им определенной позиции в 

организации. Иначе говоря, карьерограмма — это примерный путь специалиста, чтобы 

получить необходимые знания и навыки дляуспешной работы в конкретной 

организации.  

Планированием карьеры работники могут заниматься самостоятельно, в этом им 

может способствовать менеджер по персоналу (специалист отделакадров) или 

непосредственный руководитель [5, с. 294]. Карьерный рост педагога — это процесс 

динамический, связанный с профессиональным ростом учителя, его стремлением к 

самосовершенствованию и саморазвитиюпрофессиональной деятельности.  

В педагогике можно выделить два вида карьерного роста: вертикальный и 

горизонтальный. Вертикальный — это передвижение по иерархии в организации, 

примером данного движения в школеявляется схема «учитель – завуч – директор», 

происходит должностной рост, получение значимого научного статуса, достижение 

высокого управленческого или методического статуса.  

Горизонтальный — это продвижение педагога «внутри» профессии, то есть 

постепенное становление его как профессионала, рост профессионального мастерства, 
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расширяет профессиональные возможности и, как следствие, может освоить смежные 

профессии [6].  

Решая проблему привлечения молодых людей в профессию, Н. С. Пряжников 

выделил такие компоненты, как необходимость профессиональной подготовки, 

значение социально-экономической ситуации и престижность профессии педагога на 

рынке труда [7, с. 47].  

Опрос педагогов, проведенный РАНХиГС в период 2018-2019 гг., показывает, 

что в школах увеличилась текучесть кадров. Если в 2017 г. 17% опрошенных педагогов 

заявили, что в их школе «поменялось значительное количество учителей», то в 2018 г. 

таких было уже 25%. Вместе с этим сокращается число тех, кто считает, что в его 

школе работает сильный преподавательский состав (в 2016 г. характеризовали состав 

как «сильный» 69% опрошенных, в 2018 г. — 53%). Число педагогов, отметивших 

ослабление кадрового состава, составило 9%. В рамках данного опроса  также 

выяснилось, что педагогов младше 25 лет в школах по-прежнему небольшое 

количество — 5,6% от общего числа учителей (рис.).  

 

Рис. Оценка учителями уровня педагогического коллектива школы, % 

Результаты опроса говорят о том, что для молодых специалистов большое 

значение играют социально-экономические перспективы, то есть заработанная плата, 

карьерный рост, решение жилищной проблемы.  

Выводы. В целом система построения педагогической карьеры кажется вполне 

логичной. Для молодого педагога важно грамотно ставить собственные цели и 

целесообразно использовать собственные ресурсы. Следует постоянно заниматься 

самосовершенствованием и самообразованием, поддерживать дисциплину по 

отношению к себе, уметь правильно распределять время и усилия.  
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Уровень сформированности личной профессиональной перспективы дает 

картину обобщенной и целостной оценки перспектив профессионального и 

личностного саморазвития по следующим критериям: наличие согласованных личных 

и профессиональных целей, наличие устойчивых жизненных ценностей и главной 

жизненной цели, наличие запасного варианта профессионального развития, 

представление о трудностях внешнего и внутреннего характера при достижении 

поставленных целей и способов устранения препятствий. После анализа своего 

потенциала осуществляется выбор типа карьеры, затем составляется план личностного 

развития — введение портфолио или паспорта профессиональной карьеры.  

Конечно же, в процессе развития и планирования карьерного роста близкие 

люди играют очень важную роль. Без взаимопонимания, веры и поддержки очень 

сложно добиться результата, не опускать руки и разочаровываться при первых же 

сложностях. Процесс формирования и развития карьерных компетенций также является 

неотъемлемой составляющей профессионального и карьерного развития современного 

молодого специалиста и показателем успешной профессиональнойсоциализации.  
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Аннотация. Динамично меняющиеся условия современного производства требуют от 

специалистов не только наличия профессиональных знаний и навыков, но и высокого 

уровня развития надпрофессиональных компетенций  — управленческих, 

коммуникативных, способности к саморазвитию и переобучению. В настоящее время 

уровень данных компетенций у значительной части выпускников вузов является 

довольно низким, а существующие подходы к образованию не способствуют их 

эффективному развитию. В статье рассматриваются вопросы диагностики 

надпрофессиональных компетенций, подходы к их развитию с учетом потребностей 

работодателей, приводится опыт реализации проекта «Оценка и развитие 
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управленческих компетенций в российских образовательных организациях» 

Автономной некоммерческой организации «Россия  — страна возможностей».  

Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции, управленческие и 

коммуникационные способности, саморазвитие, профиль выпускников 
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Assessment and development of students' supra-professional competencies 

O. N. Tokmakova1, K. A. Ivanovskaya1 
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olga. tokmakova44@yandex. ru, ivanovskaya-kseniya5002@yandex. ru 

Abstract. Dynamically changing conditions of modern production require specialists not only 

to have professional knowledge and skills, but also a high level of development of supra–

professional competencies  — managerial, communicative, the ability to self-development 

and retraining. Currently, the development of these competencies in a significant part of 

university graduates is quite low, and existing approaches to education do not contribute to 

their effective development. The article discusses the issues of diagnostics of supra–

professional competencies, approaches to their development taking into account the needs of 

employers, provides experience in the implementation of the project «Assessment and 

development of managerial competencies in Russian educational organizations» of the 

Autonomous Non-profit organization «Russia  — the land of opportunities».  

Keywords: supra-professional competencies, managerial and communication abilities, self-

development, profile of graduates 

For citation: Tokmakova O. N., Ivanovskaya K. A. Assessment and development of students' 

supra-professional competencies. Collection of materials of the scientific and methodological 

conference «Educational activity of the university in modern conditions». 2022. Pp. 137-139.  

Введение. Обновление технологий производства в настоящее время происходит 

очень быстро, информация, которая еще вчера была актуальной, сегодня устаревает. В 

связи с этим вооружить выпускника вуза знаниями и умениями, которые позволят ему 

в течение долгого времени быть востребованным на рынке труда и обеспечат его 

карьерный рост, практически невозможно. Современное производство требует от 

специалиста обладания не только профессиональными знаниями и навыками, но и 
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надпрофессиональными компетенциями — управленческими, коммуникационными, 

такими личными  качествами, как активность, самостоятельность, стремление к 

саморазвитию, способность участвовать в командной работе и брать на себя 

ответственность. Он должен уметь учиться, решать нестандартные задачи, быть 

компетентным для успешной деятельности в профессиональной, общественной сферах.  

Под надпрофессиональными компетенциями понимается широкий набор навы-

ков и моделей поведения, особенностей межличностных отношений и качеств лично-

сти, которые позволяют человеку быстро ориентироваться и адаптироваться к задачам 

и вызовам окружающей среды, налаживать отношения и устанавливать контакты, пока-

зывать высокую эффективность труда и достигать поставленных целей и задач [3, с. 5].  

Актуальность, научная новизна. Если содержание и индикаторы достижения 

профессиональных компетенций мы находим в соответствующих профессиональных 

стандартах, то единая онтология (структура и описание) надпрофессиональных 

компетенций (softskills, «гибких» навыков) пока отсутствует. У работодателей, вузов и 

самих студентов тоже нет единого представления о том, какие именно softskills следует 

развивать, какие инструменты для их совершенствования можно использовать, каким 

образом «встроить» эти инструменты в образовательный процесс.  

У разных работодателей разные требования к профилю выпускников вузов в 

части надпрофессиональных компетенций, удовлетворяющему потребности работо-

дателя. Каждый вуз видит и реализует подготовку студентов по softskills по-своему. 

Значительная часть вузов не проводит ни входной оценки, ни итоговой диагностики 

надпрофессиональных компетенций, а значит, не имеет информации о том, чему надо 

учить и эффективны ли применяемые методики. Большая часть студентов на эту тему 

вообще не задумывается.  

Основная идея, результаты исследования. Для подготовки специалистов, 

соответствующих запросам работодателей, способных успешно адаптироваться к 

условиям современного производства, вузам важно использовать опыт диагностики и 

развития надпрофессиональных компетенций студентов, имеющийся у других 

организаций, приобретать собственный опыт, анализировать полученные результаты и 

находить наиболее эффективные инструменты для решения данной задачи.  

В июне 2021 года Департаментом оценки и методологии Автономной некоммер-

ческой организации «Россия — страна возможностей» (далее — АНО РСВ) было про-

ведено исследование для выявления ключевых надпрофессиональных компетенций, 

максимально востребованных ведущими работодателями Российской Федерации при 

приеме на работу обучающихся и выпускников высших учебных заведений [1].  
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В топ рейтинга среди трех групп респондентов (работодатели, преподаватели 

вузов, студенты) попали пять компетенций:  

1. Партнерство/сотрудничество.  

2. Анализ информации и выработка решений.  

3. Коммуникативная грамотность.  

4. Планирование и организация.  

5. Саморазвитие.  

По итогам исследования был сформирован профиль выпускника и начинающего 

специалиста, который соответствует требованиям работодателей:  

1. Партнерство/сотрудничество. 

2. Клиентоориентированность. 

3. Ориентация на результат. 

4. Планирование и организация. 

5. Анализ информации и выработка решений. 

6. Коммуникативная грамотность. 

7. Саморазвитие. 

8. Следование правилам и процедурам. 

9. Стрессоустойчивость. 

10. Эмоциональный интеллект. 

11. Лидерство.  

АНО РСВ ищет и продвигает перспективные общественные и благотворитель-

ные инициативы, реализует проекты, конкурсы и образовательные программы, откры-

вающие различные пути к успеху. В 2022 году многие вузы Российской Федерации, в 

том числе и Костромская ГСХА, подключились к одному из проектов — «Оценка и 

развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». 

Проект направлен на диагностику «гибких» надпрофессиональных компетенций сту-

дентов, таких как коммуникативные способности, стрессоустойчивость, планирование 

и организация, ориентация на результат, партнерство, способность к анализу информа-

ции и др., создание условий для их развития, совершенствования, содействие трудо-

устройству и успешной карьере участников проекта.  

Функции координатора проекта в академии выполняет Центр карьеры и 

непрерывного образования. Значение этого проекта для молодежи заключается в 

следующем: 

– проект позволяет студенту лучше понять себя, свои способности и определить 

виды деятельности, наиболее перспективные для него с точки зрения карьерного роста; 
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– участие в проекте позволит развить свои надпрофессиональные, 

управленческие компетенции; 

– появляется возможность расширить круг общения, завести полезные 

знакомства, пройти перспективную практику или стажировку, найти работу мечты, 

найти наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские 

качества.  

В настоящее время к участию в проекте приглашаются студенты бакалавриата, 

специалитета и магистратуры очной формы обучения, заинтересованные в своем 

личностном развитии и профессиональном росте.  

Основные этапы реализации проекта для каждого участника: 

Этап 1 — ежеквартальное формирование списка студентов-участников проекта. 

На данном этапе студенты, желающие принять участие в проекте, должны сообщить о 

своем намерении координаторам проекта на факультетах.  

Этап 2 — прохождение онлайн-тестирования. Для прохождения тестирования 

каждый участник проекта получит на свою электронную почту ссылку для 

подключения к платформе АНО РСВ.  

Этап 3 — получение участниками проекта индивидуальных отчетов, 

содержащих интерпретацию результатов тестирования, оценки по показателям 

развития надпрофессиональных компетенций. Всего существует три уровня оценки: 

низкий/средний/высокий. В индивидуальные отчеты будут включены рекомендации по 

развитию способностей.  

Этап 4 — разработка и реализация индивидуальных траекторий развития. На 

этом этапе студенты при поддержке консультантов Центра карьеры инепрерывного 

образования подбирают наиболее эффективные инструменты для развития «гибких» 

навыков. Это могут быть образовательные программы и проекты, предлагаемые АНО 

РСВ или академией, региональные проекты и конкурсы, практики, стажировки и др.  

Этап 5 — взаимодействие с работодателями с целью определения степени 

важности развития тех или иных надпрофессиональных компетенций специалистов с 

учетом специфики производства и потребности в кадрах на текущем этапе. Подбор с 

учетом запросов работодателей наиболее подходящих кандидатов из числа студентов 

для прохождения практик, стажировок, работников на имеющиеся вакансии — из числа 

выпускников академии.  

Таким образом, участие в данном проекте, в конечном итоге, позволит 

студентам расширить круг своих возможностей при трудоустройстве, повысит шансы 

быстрого карьерного роста.  
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На 25 марта 2022 года тестирование на платформе АНО РСВ прошли 28 933 

студента 1-4 курсов бакалавриата и специалитета вузов различных профилей. 

Основные результаты можно охарактеризовать такими цифрами:  

– 0,03 % студентов имеют высокий уровень по всем компетенциям (кроме 

«Следования правилам», которое слабо или отрицательно связано с другими «гибкими» 

навыками); 

– 2,8 % студентов — «звёзды», имеют высокий уровень анализа информации и 

средний или высокий уровень развития других надпрофессиональных компетенций; 

– большинство студентов имеют средний и низкий уровень развития всех 

компетенций; 

– наименее развитыми компетенциями являются способность к анализу 

информации, стрессоустойчивость и ориентация на результат. По этим навыкам низкие 

показатели развития встречаются наиболее часто.  

Тестирование надпрофессиональных компетенций, проведенное в 

Ивановском государственном университете, показало, что у выпускников 

бакалавриата и магистратуры владение двумя компетенциями — «Управление 

людьми» и «Умение вести переговоры» — находится на низком уровне, то есть 

свойственные для компетенций поведенческие проявления и модели 

демонстрируются редко или не демонстрируются совсем. Также респонденты не 

понимают важности указанных компетенций и, соответственно, не пытаются их 

применять и развивать [2, с. 23].  

Существуют многообразные методы и инструменты развития «гибких» навыков: 

1. Самообразование — через изучение доступной информации для анализа 

многообразия идей и подходов, освоение специальных учебных программ.  

2. Тренинги и семинары, марафоны в онлайн и оффлайн-обучение, предполага-

ющее посещение специальных учебных программ, позволяющих освоить знания, умения, 

навыки, получение обратной связи от преподавателей, консультантов и др.  

3. Обучение с привлечением опыта других/работа с наставником/стажировки. В 

ходе обучения происходит оценка практических действий студентов по выполнению 

задач и результатов наставниками, которые являются авторитетами в соответствующей 

области.  

4. Развивающие задачи. Развитие за счет расширения диапазона задач, которые 

не свойственны для текущего уровня задач студента: новые проекты, волонтерство.  

5. Участие в  конкурсах/олимпиадах. Цель — самоанализ, получение нового 

опыта  и понимания себя.  
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При выборе инструментов важно учитыватьто, что в решении задачи развития 

разные методы обеспечивают различный вклад: 10 % дает формальное обучение, 

тренинги, курсы, образовательные программы; 20 % — взаимодействие с 

наставниками, преподавателями, экспертами и 70 % — самостоятельная работа в ходе 

процесса обучения, при выполнении задач, в том числе нестандартных.  

Проектная деятельность с участием студентов различных направлений 

подготовки является наиболее эффективной для решения данной задачи. Студентов 

можно и нужно привлекать в качестве членов команды социальных, образовательных, 

технологических проектов, проектов НИОКР, инновационных проектов. Обучающиеся 

по программам магистратуры и аспирантуры могут выполнять функции руководителей 

малых проектов, самостоятельно создавая себе команды из числа студентов и 

аспирантов [4,c. 155].  

Невозможно решить задачу подготовки специалистов для региона, отрасли, 

соответствующих требованиям конкретного экономического субъекта, если не 

взаимодействовать в данном направлении с самим работодателем. При взаимодействии 

с предприятиями, организациями вузам важно учитывать ряд факторов. Во-первых, не 

стоит ждать, что работодатель захочет сотрудничать с вузом в программах развития 

гибких навыков.  

Следует предлагать ему готовые решения, приводить примеры реализованных 

студентами вуза проектов, грамотно формулировать и описывать специфику своих 

студентов, их способностей. Во-вторых, изучать потребности партнера до того, как к 

нему прийти с предложениями о сотрудничестве. В-третьих, следует говорить на языке 

работодателей: предлагая сотрудничество, говорить о выгодах, перспективах, 

финансовых результатах.  

Выводы. Повышению востребованности выпускников на рынке труда, 

возможностей их карьерного роста способствуют: 

– проведение входной оценки и итоговой диагностики надпрофессиональных 

компетенций студентов вуза; 

– разработка и внедрение в образовательный процесс вуза дополнительных 

программ развития управленческих, коммуникационных компетенций, личностных 

качеств; 

– расширение взаимодействия с работодателями, развитие механизмов 

наставничества и стажировок; 

– проведение анализа эффективности внедряемых методик и инструментов 

развития надпрофессиональных компетенций.  



143 

Кроме того, работа в направлении диагностики и развития «гибких» навыков 

может способствовать развитию кадрового потенциала вуза, подготовке кадрового 

резерва.  

Применение инструментов для оценки надпрофессиональных компетенций, 

разработанных АНО РСВ, участие студентов в проектах, конкурсах, освоение ими 

образовательных программ АНО РСВ помогают вузам в решении задач эффективного 

формирования softskills выпускников.  
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